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ПОЛИТОЛОГИЯ

Джомарт АЛИЕВ

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА – 
НОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Аннотация

В статье предпринята попытка провести критический анализ 
существующих в отечественной гуманитарной науке подходов к 
относительно новому социокультурному феномену –  гибридной 
войне. Сущность рассматриваемого в статье феномена свидетель-
ствует о том, что применяемые в современном межгосударственном 
противостоянии формы гибридного воздействия оказывают нега-
тивное влияние на мировоззрение граждан. Это создает условия, 
при которых характер противостояния между государствами выхо-
дит на качественно иной уровень –  гибридного конфликта. Про-
тивоборствующие стороны в своем выборе средств воздействия на 
противника применяют новые технологии, которые ориентированы, 
прежде всего, на социокультурную сферу. Проведенный в статье 
анализ современного социокультурного феномена гибридной войны 
дает основание предполагать, что в качестве наиболее вероятных 
объектов воздействия противник определяет ценностную сферу 
конкретного социального образования (народ, население, сообще-
ства), этнокультурные и этнорелигиозные предпочтения граждан.

Использование понятия «ги-
бридная война» на протяжении по-
следних лет стало вполне обыден-
ным, что свидетельствует об акту-

альности этого социокультурного 
явления. Попытки осмыслить его 
значение для современности пред-
полагают комплексный теоретико-
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методологический подход разных 
областей научных знаний. На наш 
взгляд, именно в этом и кроется 
существенная проблема в понима-
нии этого социокультурного фено-
мена. Отсутствие верифицирован-
ного понятия приводит к тому, что 
разные авторы понимают под ги-
бридной войной зачастую совер-
шенно различные по форме и со-
держанию явления и процессы [1, 
2]. Условно такого рода разночте-
ния можно определить как рас-
смотрение данного феномена в ши-
роком смысле –  межгосударствен-
ные противостояния (глобальные 
или локальные) и узком –  конкрет-
ные формы противодействия в го-
сударственных и межгосударствен-
ных отношениях [3].

Новый толчок к актуализации 
изучения феномена гибридной 
войны получил с началом СВО. Для 
большинства специалистов и лиц, 
интересующихся такого рода явле-
нием, стало понятным, что развитие 
военной науки и техники в совре-
менных условиях не может являться 
залогом достижения желаемого ре-
зультата. Для многих сейчас стало 
вполне очевидным, что с развитием 
новых (гибридных) форм и видов во-
енных действий, техническое пре-
восходство может рассматриваться 
лишь как один из элементов, опре-
деляющих характер противостоя-
ния. В основе превосходства над 
противником в гибридной войне ле-
жит не столько (вернее не только) 
умение стратегически мыслить при 
реализации военных действий, 
сколько комплексное применение 
нестандартных решений, военного и 

невоенного характера. Например, 
такого рода факторами могут высту-
пать социокультурные и ментальные 
особенности представителей проти-
воборствующих сторон.

Изменение социально-полити-
ческой обстановки в последний 
год-полтора, привело к актуализа-
ции исследований, направленных 
на понимание сущности рассма-
триваемого феномена. Отсюда и 
существующее представление о 
том, что данная проблематика мо-
жет рассматриваться как «относи-
тельно новая» [4] в контексте совре-
менных научных исследований не 
только спорно, но и не продуктив-
но. Конечно, мы можем согласить-
ся с мнением тех авторов, которые 
считают, что в сравнении с зару-
бежными разработками масштабы 
российской науки в этом направле-
нии значительно скромнее. На наш 
взгляд, это можно объяснить тем, 
что отдельными исследователями 
гибридная война воспринимается 
как некое популистское понятие и, 
следовательно, не имеющее кон-
кретного содержания [5, 6]. Объек-
тивная оценка зарубежных иссле-
дований в этой области позволяет 
констатировать, что социокультур-
ная составляющая этого явления 
определена несколько абстрактно. 
Наибольшее внимание уделяется 
тактическим, а не идеологическим 
вопросам [7, 8]. Отсюда, создается 
впечатление, что существующий в 
современной литературе методо-
логический подход строится на 
принципах, что гибридная война 
детерминирована особенностью 
цивилизационного развития кон-
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кретного государственного образо-
вания. Таким образом, актуализи-
руется система ценностей, разде-
ляемая основной массой населения 
страны, что ставит под удар в пер-
вую очередь сознание граждан, со-
здавая тем самым угрозу нацио-
нальной безопасности государства.

Если исходить из того, что осо-
бенностью гибридных войн явля-
ется воздействие на мировоззрение 
граждан государства-противника 
(либо иной противоборствующей 
стороны), то механизм ее реализа-
ции лежит в сфере социокультур-
ных основ такого государственного 
образования. Тогда мы можем кон-
статировать, что социокультурная 
сфера должна рассматриваться как 
наиболее вероятный (уязвимый) 
объект потенциального удара раз-
личных видов гибридного воздей-
ствия. Здесь, на наш взгляд, необ-
ходимо иметь в виду, что гибрид-
ная война, как правило, носит 
компенсаторный характер. За счет 
наличия совершенно разных ком-
понентов государство может ком-
пенсировать свои слабые стороны 
в тех сферах, в которых оно силь-
нее. Ранее, в период ведения кон-
венциональных войн, такая форма 
«защиты», была попросту невоз-
можна. Если у государства не было 
необходимого количества вооруже-
ния, вероятность победы над про-
тивником была крайне мала. В со-
временных условиях, даже подвер-
гаясь атакам в одной из своих 
слабых сфер (например, в области 
образования), страна может контр-
атаковать государство-агрессора с 
точки зрения одной из своих силь-

ных сфер (например, экономиче-
ской), постепенно «латая дыры» в 
слабых местах.

Очевидно, что в условиях ги-
бридного противостояния тактика 
ведения боевых действий традици-
онной (конвенциональной) войны 
претерпевает существенные изме-
нения. Выше мы уже обращали 
внимание на то значение, которое 
имеет для этого развитие современ-
ной научной мысли. Теперь набор 
средств для ведения военных дей-
ствий стал более технологичным. 
Примером могут служить примене-
ние ВКС России в совокупности с 
силами специальных операций в 
Сирии, где техническое превосход-
ство позволило достичь желаемого 
результата с наименьшими людски-
ми потерями [9]. В качестве же при-
мера применения форм гибридной 
войны отдельные авторы предлага-
ют рассматривать тактику США, 
использующих так называемые 
цветные революции [10, 11, 12, 13]. 
На наш взгляд, такого рода экстра-
поляция не совсем удачна. Рассмот-
рение цветных революций в контек-
сте гибридных войн специалистами 
различных отраслей знаний не до-
стигает поставленной цели, так как 
рассматривается как нечто новое в 
средствах межгосударственного 
противостояния.

Так отдельные авторы, ссылаясь 
на опыт послевоенного периода 
Второй мировой войны, предлага-
ют рассматривать гибридизацию 
военного противостояния в контек-
сте «развития давнего противостоя-
ния западного и русского мира» 
[14]. Действия условного Запада в 



73(43)/2024 Постсоветский материк                                           

Политология

отношении нашей страны (цивили-
зации) развивались поэтапно: хо-
лодная война –  информационная 
война –  гибридная война, послед-
няя из которых, в сущности, пред-
ставляет собой «компилированный 
опыт прошлых лет» [14]. Полагаем, 
что в данной концепции есть ра-
циональное зерно. Технологии ве-
дения прямых и не прямых воен-
ных (любых враждебных) действий 
в современном мире существенно 
расширили спектр применяемых 
возможных (необходимых) средств. 
В частности, активное использова-
ние интернет-ресурсов позволяет 
государству-агрессору действовать 
на чужой территории 1 [15]. Здесь 
наиболее активно используются со-
циальные сети для разжигания 
конфликтов на почве политическо-
го, экономического, социального и 
этно-религиозного различия насе-
ления. Главным признаком сете-
вого противоборства в гибридной 
войне выступает синтетическое 
единство акторов [16]. 

Активное применение новых 
коммуникативных средств и техно-
логий позволяет в качестве основ-
ного признака гибридных войн 
определить их интегративный2 ха-
рактер [17]. Специалисты отмеча-
ют, что рассматриваемый феномен 
интегрирует «сразу несколько увя-
занных в единый замысел направ-

1  В литературе такой вид воздействия на противника определяется как «концепции дистанци-
онных боевых действий» (Remote Warfare). (См.: Тиханычев О. В. Гибридные войны: новое слово в 
военном искусстве или хорошо забытое старое? // Вопросы безопасности. 2020. № 1. С. 30-43.)

2  В справочнике Military Balance гибридная война (англ. hybrid warfare) трактуется как «ин-
тегрированная кампания». (См.: The Military Balance-2015. Editor’s Introduction // https ://www.
iiss.org/en/publications/military%20balance/issues/the-military-balance-2015-5ea6/mb2015-00b-
foreword-eff4). 

лений борьбы: военное, информа-
ционное, экономическое, политиче-
ское» [18]. Из приведенной цитаты 
видно, что интегрирующим элемен-
том всех вышеперечисленных объ-
ектов воздействия выступает социо-
культурный аспект. Логика такого 
концептуального подхода позволяет 
определять не только цели такой 
войны, но и видеть аналитическую 
основу в механизме целеполагания, 
лежащего в основании выбираемых 
средств борьбы (воздействия).

Еще в советский период в отече-
ственной науке сложилось представ-
ление о характере (в зависимости от 
их целей) войн: «справедливые и не-
справедливые, прогрессивные и ре-
акционные» [19, с. 282]. Такого рода 
классификация была детерминиро-
вана ролью войны как средства, 
влияющего на эффективность (про-
грессивность) государственного 
строительства (эволюционный под-
ход). Сейчас такой методологиче-
ский подход рассматривается как 
своеобразный анахронизм [20]. В 
тоже время, современная военная 
доктрина Китая содержит такого 
рода классификацию как основу во-
енной стратегии [21]. В отличие от 
наших специалистов китайские кол-
леги хорошо понимают, что ход лю-
бого военного противостояния явля-
ется непредсказуемым и, следуя диа-
лектическому подходу, определяют 
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возможное изменение характера 
войны –  справедливую в несправед-
ливую и наоборот. Причем характер 
таких изменений может быть об-
условлен интересами не только не-
посредственных участников конф-
ликта, но и иных бенефициаров [22]. 
Таким образом, оценка гибридных 
войн, по сути, должна определяться 
не столько ее первоначальными це-
лями, сколько ее реальными резуль-
татами. Уже очевидно, что ее основ-
ными последствиями будут не столь-
ко реальная гибель населения 
проигравшей стороны, сколько раз-
рушение системы культурных цен-
ностей этого общества и государства.

Если исходить из общепринятых 
формальных признаков, то справед-
ливость войны определяется оборо-
няющейся стороной –  нападающая, 
соответственно, ведет несправед-
ливую (осуществляет агрессию) [23]. 
Для оценки характера гибридного 
противостояния определить напа-
дающую и обороняющуюся стороны 
крайне затруднительно до тех пор, 
пока оно не перейдет в открытое 
противостояние. Как правило, этот 
критерий основывается на наличии 
так называемой горячей фазы 
войны –  реальном применении во-
оруженных сил как предпосылке 
«масштабных изменений по форми-
рованию мирового порядка» [24]. 
Итогом, то есть конечным результа-
том гибридной войны будет такое 

3  В традиционной социологии выделяются три основных способа употребления этого понятия: 
1) культура как содержание или продукт, «набор культурных атрибутов или артефактов какой-то 
местности или группы»; 2) культура как процесс или механизм, как мировоззрение или «запас» 
компонентов, из которых рождаются культурные формы и продукты; 3) культура как форма или 
структура, как «паттернированные способы знания и делания». (См.: Anthias F. New hybridities, 
old concepts: the limits of «culture» // Ethnic and racial studies. L., 2001. Vol. 24. N 4. P. 619-641).

мироустройство, которое будет «со-
ответствовать модели выживания 
мировой транснациональной эли-
ты» [24]. 

Такой итог противостояния су-
щественно отличается от общепри-
нятого представления о победе в 
войне. По мнению Н. Ф. Низовце-
вой и Н. В. Гришанина, победа в 
гибридной войне будет «абсолютно 
необратимой, то есть исторически 
неоспариваемой ввиду отсутствия 
оспаривающей стороны вследствие 
ее ухода с исторической арены» 
[25]. Вероятность такого исхода 
объясняется тем, что данный вид 
военного противостояния, хотя и 
имеет внешний источник, в то же 
время, его последствия будут опре-
деляться от имени представителей 
побежденного государства. У побе-
жденной стороны будет существо-
вать стойкое убеждение в том, что 
это их собственный выбор, кото-
рый априори не может подвергать-
ся сомнению [26]. Безусловно, та-
кого рода сценарий разделяют не 
все исследователи, прежде всего 
потому, что гибридность как форма 
«преодоления эссенциалистского 
понимания этничности и идентич-
ности» формирует ряд трудностей 
с точки зрения определения своего 
содержания 3 [27]. Существующая 
на сегодняшний день неоднород-
ность современного мира может, в 
сущности, нивелировать отдельные 
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методы ведения гибридных войн. 
Особенно это характерно для госу-
дарств и регионов с полиэтничным 
составом населения, где принад-
лежность лица к конкретному госу-
дарственному образованию лежит 
в основе признаков идентифика-
ции его индивида. Российская Фе-
дерация может служить здесь клас-
сическим примером, где этнорели-
гиозные различия уходят на второй 
план в условиях внешней угрозы 
государства. По этому поводу в ли-
тературе высказывалось суждение, 
что гибридная война, «в определен-
ном смысле, это культурная война 
или война культур» [28].

В этой связи отечественные ис-
следователи обращают особое вни-
мание, что в качестве объектов ги-
бридных методов воздействия при-
творствующая сторона определяет 
ментальность отдельных этнорели-
гиозных сообществ. Агрессор нано-
сит удар по естественным или мни-
мым различиям в мировоззренче-
ской сфере населения посредством 
специфических методов манипули-
рования сознанием. По мнению В. 
А. Романовой, это не составляет 
трудностей в виду того, что «совре-
менное общество находится в боль-
шой зависимости от информаци-
онно-телекоммуникационных си-
стем, и этот факт не может быть не 
учтен при разработке технологий 
воздействия на сознание людей пу-
тем манипуляций» [29]. Проведен-
ный А. А. Коноплевой с соавторами 
анализ концептуальных положе-
ний гибридной войны в социокуль-
турной сфере позволил установить 
наиболее вероятные цели, которые 

агрессор может определять в каче-
стве приоритетных: 

 – изменение мировоззрения на-
селения противника; 

 – подрыв авторитета правящей 
власти; 

 – распространение чувства раз-
очарования в своем народе, его 
традициях, укладе, истории [26]. 

В этой связи довольно интерес-
ное исследование провела А. М. 
Сосновская, которая проанализи-
ровала применение манипулятив-
ных технологий гибридной войны 
на Украине посредством ложных 
идеологем, внедряемых через сред-
ства массовых коммуникаций [30]. 
Автор данного исследования в каче-
стве объекта определила «символи-
ческие формы и значения, кон-
струирующие реальность данного 
конфликта для аудитории». В осно-
вание дискурсивного анализа ею 
была взята работа Дж. Томпсона, 
посвященная идеологии как страте-
гической деятельности средств мас-
совой информации [31, с. 56–66]. 

Текстовое содержание анализа 
событий, происходящих на Украине 
после 2014 года, связанных с раз-
рушением мировозренческих уста-
новок населения представляются в 
виде многолетнего конфликта двух 
народов и их культурного наследия. 
В фокусе такого подхода прослежи-
вается концентрация внимания на 
содержательной стороне этнокуль-
турного конфликта, на основе чего 
происходит мобилизация смыслов, 
определяющих характер сосуще-
ствования двух государственных об-
разований. Уровень противоречий 
определяет и степень управляемости 
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населением этой территории, укреп-
ляя властные полномочия местных 
«элит» и образующихся вокруг них 
сообществ. Отсюда анализ специфи-
ческой идеологии (в данном контек-
сте исключительно русофобской) 
предполагает формирование смыс-
лов, определяющих доминантность 
властных отношений. Дж. Томпсон 
предлагает в этих отношениях выде-
лять, прежде всего, их классовый (в 
смысле неравенства и эксплуатации) 
характер. Это позволяет акторам 
дифференцировать населения на 
различные группы по половому, эт-
ническому признакам, а также при-
нужденности к контурному государ-
ственному образованию [31, с. 60]. 

В то же время в оценке характера 
«многовекового конфликта» просле-
живается и прагматический подход. 
Идеологи предлагают выносить за 
скобки экономические отношения, 
которые приносят прибыль их госу-
дарству и наносят урон противнику. 
Парадоксальность такого подхода 
определяется тем, что это проис-
ходит на фоне гиперболизации гео-
политических и социокультурных 
противоречий, представляемых 
как неразрешимых. Более того, 
если изначально такого рода про-
тиворечия выглядели, мягко говоря, 
не убедительно, то по прошествии 
определенного времени они стали 
приобретать характер общеизвест-
ной истины. Для современного укра-
инского обывателя война культур не 
только является очевидным фактом, 
но и предполагает (допускает) ее пе-
реход в прямое военное столкнове-
ние с сопредельным государством –  
гибридный конфликт [32].

А. М. Сосновская предлагает рас-
сматривать выбранный текст не 
как иллюстрацию конфликтности 
межгосударственных отношений 
двух стран, а как один из элементов 
геостратегических противоречий 
более высокого уровня. Она пред-
лагает проводить анализ посред-
ством символического конструкти-
визма, где тексты, иллюстрирую-
щие эти противоречия, не только 
предлагают репрезентации проис-
ходящего, но прежде всего, направ-
лены на формирование совершенно 
иной реальности. П. Бергер и Т. 
Лукман характеризуют такого рода 
явление как способность символи-
ческих форм оказывать влияние на 
«процесс конституирования соци-
альных отношений как таковых» 
[33, с. 14]. Его результатом являют-
ся геостратегические противоречия 
Россия –  НАТО, представляемые 
как конфликтные отношения между 
Россией и Украиной [30].

Такой анализ существенно рас-
ширяет представление о гибридной 
войне как форме разрешения гео-
стратегических противоречий со-
циокультурными средствами. Со-
временность определяет для нашей 
страны целый спектр гибридных 
форм воздействия, которые непо-
средственно решают задачи разру-
шения российской социокультур-
ной идентичности. Особенно это 
стало проявляться в условиях резко 
изменившейся социально-полити-
ческой ситуации вокруг нашей 
страны после начала СВО. Степень 
и характер воздействия на мировоз-
зрение российских граждан при-
обрел более конкретизированный 
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характер, тем самым усиливая ме-
ханизмы его эффективности. Со-
циокультурное пространство стало 
объектом «гибридных ударов», кото-
рые привели к «частичному разру-
шению основ общественной жизни 
и ценностных ориентаций, что по-
зволяет интервенту наиболее на-
дежным образом закрепить свое 
геополитическое влияние» [34]. Фак-
тически произошла аналогичная 
ситуация как на Украине, только с 
отрицательным значением. Там это 
элементы консолидации общества, 
а в нашей стране наоборот –  десан-
тирование от государства.

Подводя итог, необходимо кон-
статировать, что в современном 
восприятии гибридная война пред-
ставляет собой относительно новый 
феномен социокультурного проти-

востояния различных государствен-
ных образований. Условно их мож-
но определить как некие цивилиза-
ционные противоречия. Отсюда и 
акцентуализация воздействия про-
тивоборствующих сторон на социо-
культурной составляющей как осно-
вы формирования государства и об-
щества. Сложность в восприятии 
(принятии) населением такого про-
тивостояния обусловлено тем, что в 
общественном сознании это ассо-
циируется с советским прошлым –  
борьбой двух систем (холодная 
война). Системный социализм вос-
принимался как основа противоре-
чий между фактическим Западом и 
условным Востоком. Однако совре-
менная ситуация показала, что ха-
рактер этих противоречий значи-
тельно глубже и разнообразнее. 
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Annotation

The article attempts to conduct a critical analysis of existing 
approaches in Russian humanities to a relatively new socio–cultural 
phenomenon - hybrid warfare. The essence of the phenomenon 
considered in the article indicates that the forms of hybrid influence 
used in modern interstate confrontation have a negative impact on the 
worldview of citizens. This creates conditions under which the nature 
of the confrontation between states reaches a qualitatively different 
level –  a hybrid conflict. The warring parties, in their choice of means of 
influencing the enemy, use new technologies that are primarily focused 
on the socio-cultural sphere. The analysis of the modern socio-cultural 
phenomenon of hybrid warfare conducted in the article suggests that 
the enemy determines the value sphere of a particular social education 
(people, population, communities), ethno-cultural and ethno-religious 
preferences of citizens as the most likely objects of influence.
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В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.  
ЧАСТЬ I

Аннотация

В статье рассматриваются основные аспекты исторической 
политики государств Центральной Азии, наблюдаемые в послед-
нее время. После перехода прокси-войны Запада против России в 
активную фазу на территории Украины, в центральноазиатских 
республиках отмечается активизация социальных дискуссий вокруг 
различных тем исторического дискурса. Тематика политики памяти 
как составной части идеологической политики страны со стороны 
властей государств региона пребывает в сложном состоянии ввиду 
ряда внутренних и внешних элементов воздействия на эту сферу. 
Настоящий текст также является попыткой рассмотреть степень 
влияния процессов, которые можно назвать «войнами памяти», на 
формирование в республиках центральноазиатского региона новых 
идеологических основ существования политических систем, соци-
альное самочувствие и внешнеполитическое позиционирование 
стран Центральной Евразии.
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Актуальные общие тенденции 
центральноазиатской исторической политики

Изначально, с момента получе-
ния независимости перед новыми 
государствами Центральной Азии 
(ЦА) стояли схожие задачи консо-
лидации политической системы, 
властных элит и общества, сохра-
нения территориальной целостно-
сти, а также полиэтнического един-
ства в рамках одного государства. 
С утратой советской идеологии и 
отсутствием принятых обществом 
новых идей и ясного представле-
ния о политике страны, в сознании 
населения образовался вакуум, ко-
торый легко могли заполнить уль-
транационализм, псевдорелигиоз-
ный экстремизм, регионализм и 
сепаратизм. Радикализация об-
щества угрожала не только це-
лостности новых республик, их 
политических систем и экономик, 
но и сохранению властными эли-
тами занятых позиций, контролю 
над ресурсами и даже их физиче-
скому существованию. Данный 
факт наглядно продемонстриро-
вали практики начального этапа 
гражданской войны в Таджики-
стане.

Из понимания данных угроз сле-
довала объективная необходимость 
для элит новых стран не только эф-
фективно руководить националь-
ной экономикой, но и пробудить в 
обществе национальное самосозна-
ние, восстановить историческую 
память и выработать у населения 
потребность «возврата к корням», к 
национальным социокультурным 
ценностям.

Нужна была, по возможности, 
внутренне сбалансированная и не-
противоречивая, учитывающая 
особенности национальная идея, 
новая идеология, легитимирующая 
суверенитет и новую систему вла-
сти. Каждая из центральноазиат-
ских республик пыталась выстро-
ить собственную модель, однако, 
везде историческая наука рассмат-
ривалась властями в качестве одно-
го из прикладных инструментов 
идеологического строительства, 
призванного регулировать и кон-
тролировать общественные процес-
сы. Не смотря на некоторые «нацио-
нальные особенности», везде актив-
но продвигались востребованные 
мифы, отбирались подходящие 
факты и предавались забвению 
факты и документы, не вписываю-
щиеся в принятые государственные 
исторические концепции. Подоб-
ный селективный подход законо-
мерно привел к массовому очевид-
ному неуважению к историкам и 
исторической науке в целом и поро-
дил «клиповое» восприятие мировой 
и национальной истории.

Историческая наука является не 
просто совокупностью фактов и со-
бытий, но и толкователем сложных 
и противоречивых процессов раз-
вития государств и обществ. Неод-
нозначность создает возможности 
для множественности идеологизи-
рованных трактовок и намеренных 
упрощений для реализации теку-
щих политических целей. История 
была и остается важным инстру-
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ментом элит: ее официальная вер-
сия служит основой для мобилиза-
ции граждан в поддержку суще-
ствующей политической системы.

Поэтому особо значимой и для 
государственной системы идеоло-
гии, и для национал-патриотиче-
ского направления общественной 
мысли в государствах ЦА была и 
остается историческая политика. 
Она включает в себя различные со-
ставляющие: категорическое отри-
цание любых позитивных аспектов 
периода нахождения региона под 
властью Российской империи и Со-
ветского Союза, выстраивание 
схем, подтверждающих непрерыв-
ность исторического развития на 
территории современных госу-
дарств ЦА, «сепарирование» соб-
ственной, «особо великой» истории 
из истории общерегиональной, не-
стихающая борьба за «удревнение» 
национальной истории, многолет-
нее стремление «приватизировать» 
«исторически престижных» предков 
(арийцев, Тюркского каганата, гун-
нов Аттилы, или наследие улусов 
Золотой Орды и т.д.). Политики, 
историки, общественные активи-
сты, блогеры региона ЦА, участвуя 
в «войнах памяти», «восстанавли-
вают историческую справедли-
вость», призванную мобилизовать 
титульные этносы на строитель-
ство их национальных государств.

Поскольку при этом история 
(как и иные общественные науки) 
важна для понимания текущих со-
бытий и конструирования будуще-
го, деформированное восприятие 
центральноазиатскими народами 
истории родной страны привело к 

общей дезориентации обществен-
ного сознания по самому широкому 
кругу проблем. На это положение 
прямо влияют и процессы серьез-
ной общей деградации образова-
тельных систем региона. Одновре-
менно, неоспоримым является 
факт широкого роста влияния эт-
ноцентристских идей и настроений 
в центральноазиатских обществах.

Начавшаяся с февраля 2022 
года на Украине фаза прямого про-
тивостояния России и стран Запад-
ного блока, оказала серьезное влия-
ние на развитие исторической по-
литики стран Центральной Азии.

Это влияние обуславливалось 
двумя основными факторами.

Во-первых, отрицание всего свя-
занного с Россией и, особенно, со-
ветского периода в истории госу-
дарств ЦА обусловлено глубокими 
внутристрановыми процессами, 
имеющими русофобсскую основу. 
Причина этого имеет не только 
внешний характер, через продви-
жение антироссийской риторики и 
через иностранное финансирова-
ние. Дело еще и в том, что власти 
постсоветских государств изна-
чально, с момента получения суве-
ренитета, пытаются отрицать до-
стижения советского периода, что-
бы добиться, как им видится, 
самостоятельного политического и 
экономического взлета, ожидаемо-
го уже более трех десятилетий. Это 
происходит потому, что на фоне 
широкомасштабных успехов совет-
ского модернизационного проекта 
все чего добились государства ЦА 
после 1991 года, выглядит, мягко 
говоря, не слишком значительно.
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Очень трудно сравнивать дости-
жения, например, одного только эта-
па довоенного развития СССР, когда 
общества центральноазиатского ре-
гиона совершили невиданный в сво-
ей истории экономический рывок, 
построили современную индустрию, 
преобразовали аграрный сектор, 
реализовали масштабную культур-
ную революцию, и результаты раз-
вития стран ЦА в течение тридцати 
лет после распада Союза. Вполне 
«естественной» реакцией на такое 
положение для властных элит оста-
ется антисоветизм, антикоммунизм 
и «антиколониальный дискурс», про-
цветающие в центральноазиатских 
странах на настоящем этапе. В наи-
более экономически развитом в ре-
гионе государстве – Казахстане – 
еще с начала-середины 1990-х годов 
простаивают или закрыты 8 круп-
ных предприятий тяжелой инду-
стрии, 17 – легпрома, 8 – химпрома, 
7 – пищепрома, входивших в реестр 
высокомощных предприятий СССР 
[1]. Во всех странах ЦА в кризисном 
состоянии находится энергетика, 
жилищно-коммунальное хозяйство 
крупных и малых городов.

При этом очевидным остается 
факт, что, только опираясь на 
серьезный экономический задел 
советского периода, к настоящему 
времени республики ЦА частично 
преодолели ряд негативных по-
следствий распада СССР и после-
дующих социально-экономических 
катаклизмов. Без «советского на-
следия» социально-экономический 

1  Под «невоенными» нами понимаются угрозы безопасности государства, способные при реа-
лизации причинить практический ущерб его национальным интересам невоенными средствами.

кризис в странах региона ощущал-
ся бы намного тяжелее, чем то, что 
пережило население в 90-е.

Во-вторых, историческая поли-
тика становится инструментом и по-
лем боя в новой «гибридной войне» 
Запада против России и ее союзни-
ков. Один из ее важнейших инстру-
ментов – фальсификация истории. В 
Совете безопасности России отме-
чали, что США финансируют дея-
тельность по искажению историче-
ских фактов в странах СНГ с целью 
реабилитации нацизма и приниже-
ния роли советского народа в дости-
жении Победы [2]. Западные страны 
постоянно ищут различные направ-
ления, с которых можно вести борь-
бу против России, и одним из них 
остается Центральная Азия.

С начала специальной военной 
операции (СВО) масштаб и актив-
ность «несиловых» методик борьбы 
против российского влияния в цен-
тральноазиатском регионе пере-
шла на новый, качественно более 
высокий уровень, создавая суще-
ственные «невоенные угрозы» 1 для 
РФ. Против России была развязана 
масштабная информационно-пси-
хологическая война, одной из со-
ставных частей которой являются 
проводимые в рамках историче-
ской политики так называемые 
«войны памяти» [3, с. 61].

При этом во всех странах ЦА За-
падный блок действует по единой 
методологии: в ходе действий по «ци-
вилизационному стиранию» общего 
для региона советского прошлого в 
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рамках агрессивно реализуемой «по-
литики памяти». В ее реализации 
выделяется два крупных этапа:

1. Создание «болевых точек» в 
историческом прошлом в стране–
мишени, особенно в ее советский 
период. Для этого осуществляется 
нарушение и последующая смена 
привычных моделей коммуника-
ции, широко используются техно-
логии «исторического менеджмен-
та», в обществе закладываются 
платформы для будущего социаль-
ного раскола. Цель этого этапа – 
хаотизация социума, подрыв дове-
рия к действующим властям, со-
здание в стране-мишени ощущения 
неуверенности и внутренней сму-
ты, максимальное распыление об-
щественных сил.

2. Перевод общественного созна-
ния в нужное состояние (стирание 
исторической памяти, замена куль-
турного кода, виктимизация обще-
ственного сознания). Цель – вне-
дрение новой картины мира, отказ 
от исторического прошлого и, в 
итоге, переподчинение страны-ми-
шени внешнему центру силы. «Го-

лодоморщики», потомки «жертв по-
давления восстания 1916 года» и 
«антиколониалисты» настаивают, 
на том, что народы ЦА в новейшее 
время были слабовольной или со-
всем безвольной жертвой царизма 
и большевиков. Насаждение «голо-
доморной» пропаганды схоже с вик-
тимизацией и как отмечал россий-
ский историк Д. Верхотуров, образ 
народа-жертвы, создаваемый «го-
лодоморщиками» доказывает, что 
такой народ «не является полити-
ческим субъектом, а лишь объек-
том внешнего воздействия, причем 
до такой степени, что не может за-
щищать даже основы своего суще-
ствования, даже свою жизнь» [4].

Сегодня страны западного бло-
ка активно распространяют анти-
российскую политику в междуна-
родном пространстве с помощью 
«переконфигурации» старых и вы-
страивания новых исторических 
конструкций, которые в том числе 
транслируются в информацион-
ном пространстве центральноази-
атских республик, связанных с 
Россией общей историей.

Актуальные особенности политики памяти  
в регионе

Казахстан

Начало и расширение масшта-
бов противоборства России и объ-
единенного Запада для Республики 
Казахстан (РК) совпало с искус-
ственно затянутым периодом тран-
зита высшей власти и вызванной 
этим перестройки системы меж-

элитных отношений, переделом 
собственности и сфер влияния.

Сфера идеологической работы 
при этом в течение 2019-2022 гг. 
испытывала серьезные перегрузки, 
связанные с кадровыми перстанов-
ками и перефокусировкой под но-
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вые административные и органи-
зационные задачи. При этом, ко-
нечно, историческая политика, как 
составной элемент государствен-
ного идеологического аппарата не 
оказалась полностью пущенной на 
самотек, но ранее достигнутая вы-
строенность системы была не-
сколько поколеблена. Усилились 
различные, неконтролируемые 
властью элементы самодеятельных 
псевдоисторических изысканий, а 
также значительно усилилось 
внешнее влияние на процессы в 
сфере исторического и околоисто-
рического знания. Это, в свою оче-
редь, привело к резкому всплеску в 
стране «войн памяти», продолжаю-
щихся до настоящего времени.

Последовавший после фактиче-
ского прекращения в РК в январе 
2022 года «двоевластия» период, со-
впавший с началом СВО России на 
Украине, продолжает развиваться 
и уже позволяет сделать некоторые 
основные выводы.

Чрезмерная патетика по поводу 
удревления казахской истории и ее 
непрерывности (начиная с Тюрк-
ского каганата и до сегодняшних 
дней), отмечавшаяся в РК в преды-
дущие десятилетия, не только со-
хранилась, но и заметно активизи-
ровалась.

Продолжилась старая дискуссия 
по этногенезу казахского народа. 
При первом президенте РК идея ав-
тохтонности (от андроновской 
культуры бронзового века и саков 
до современных казахов) всё же 
утверждалась не прямо и чаще пи-
салось о духовной преемственности 
современных казахов от ариев Ар-

каима. К настоящему времени ка-
нонической для казахстанской ис-
тории стала версия о том, что все 
племена и народы изначально на-
селявшие степи сегодняшнего Ка-
захстана, были, упрощая, «прото-
казахами».

Наглядной иллюстрацией того, 
как фолк-хистори превращается в 
официальную историю Казахстана 
стала история с депутатским за-
просом на имя премьер-министра 
РК «О необходимости увековечения 
великих событий в истории наро-
да», в котором казахстанские пар-
ламентарии указали: «В отече-
ственной истории немало ярких 
примеров самоотверженной защи-
ты народом своей родной земли, в 
их числе – значимые события все-
мирного масштаба. В этой связи в 
первую очередь можно привести 
сражение между великим правите-
лем Киром и массагетами. Это со-
бытие вошло во всемирную исто-
рию, нашло отражение во многих 
художественных произведениях, 
сценических постановках. Широко 
известна повесть Болата Жандар-
бекова «Томирис». Недавно вышел 
в свет фильм «Томирис», снятый 
киностудией «Казахфильм». Мы хо-
тим сказать о значимости этого 
сражения в истории страны, его 
роли в формировании националь-
ного самосознания, воспитании па-
триотизма... Если бы в той битве с 
массагетами Кир не потерпел пора-
жение, политическая карта мира 
того времени сложилась бы по-дру-
гому и многие народы были бы по-
рабощены жестоким правителем. 
Полагаем, что этот великий подвиг 
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наших предков на пути к свободе и 
независимости должен занять свое 
достойное место в нашей истории, 
повествоваться в школьных учеб-
никах и через труды специалистов-
исследователей широко распро-
страняться на разных языках 
мира. Не будет излишним увеко-
вечение памяти – установление мо-
нумента, посвященного этому вы-
дающемуся событию в истории Ве-
ликой степи» [5].

Ко всему вышеизложенному 
можно добавить только то, что 
большинство ученых еще со времен 
античности придерживается мне-
ния о том, что саки, скифы, масса-
геты и другие ранние кочевники, 
жившие на территории Казахста-
на, Средней Азии и Восточной Ев-
ропы не были тюрками и монголои-
дами, а относились к европеоидной 
расе и говорили на индоиранском 
языке. Позднее язык и состав насе-
ления менялся в ходе военных, ми-
грационных и ассимиляционных 
процессов.

Астана стала постепенно вы-
страивать преемственность РК по 
отношению к Тюркскому каганату 
и иным древним государствам, за-
тем к этому ряду которых добавили 
и Золотую Орду. Характерно, что 
несмотря на принадлежность Юго-
Восточного Казахстана к улусу Ча-
гатая никак не повлияло на тренд 
сакрализации улуса Джучи. При 
этом активно продолжаются по-
пытки «найти» мифического Ала-

2  Токаев: Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано с Ка-
захстаном // https://www.zakon.kz/politika/6427642-tokaev-vazhno-chtoby-vospriyatie-zolotoy-
ordy-v-mire-bylo-nerazryvno-svyazano-s-kazakhstanom.html (дата обращения: 15.03.2024).

ша-хана XII века, хотя квалифици-
рованные историки давно иденти-
фицировали его с историческим 
Хак-Назаром XVI века [6].

Тенденция искусственного уд-
ревления национальной истории и 
стремление изобразить ее непре-
рывной в последнее время получи-
ла официальное, программное зак-
репление. Президент РК Касым-
Жомарт Токаев 15 марта 2024 г. в 
ходе выступления на Националь-
ном курултае в Атырау указал: 
«Символично, что сегодняшнее ме-
роприятие проходит в год 800-ле-
тия образования Улуса Джучи. Од-
нако это не повод для пышных тор-
жеств, а, прежде всего, стимул к 
серьезной исследовательской рабо-
те. Улус Джучи занимает значимое 
место в традиции государственно-
сти Казахстана, потому что про-
шлое, настоящее и будущее нашей 
страны тесно переплетены с его ис-
торическим наследием. Важно, 
чтобы восприятие Золотой Орды в 
мире было неразрывно связано 
именно с Казахстаном» 2. Также 
президент дал ряд конкретных по-
ручений по укреплению в стране и 
продвижению на мировой арене 
мысли о правопреемственности се-
годняшнего Казахстана улусу Золо-
той Орды.

Говоря о исследовании в респуб-
лике новой и новейшей истории, 
следует отметить, что политиче-
ский запрос на «новую историю» 
изначально ориентировал казах-
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станских ученых на ее антисовет-
скую, по сути, версию. Поэтому в 
отношении советского периода в 
последние годы возобладали идео-
логизированные политические 
оценки. Основным при этом стало 
то, что в силу однобокой подачи 
они имеют слабое научное обосно-
вание: в учебной литературе и, осо-
бенно, в околоисторической публи-
цистике, ориентированной на мас-
сового потребителя, заметно общее 
доминирование эмоционально 
окрашенного негатива при скудо-
сти подтверждающих такой подход 
исторически корректных фактов.

Ранее казахстанские историки 
пытались оценивать период 
КазССР с объективных позиций и 
придерживались нейтральных ха-
рактеристик. В настоящее время 
в общественном мнении РК доми-
нирует негативизация советского 
периода, хотя немалая часть насе-
ления все-же сохраняет адекват-
ное восприятие, поскольку жило в 
то время.

Целенаправленная демониза-
ция времени нахождения Казах-
стана в составе СССР шла парал-
лельно нарастанию сбоев в поли-
тической и экономической сферах. 
При этом данный подход касается, 
в первую очередь, периода репрес-
сий и темы голода 1932-1933 го-
дов. Как указывает ведущий казах-
станский элитовед Д. Ашимбаев, 
«Говоря же о репрессиях, сейчас 
принято указывать, что это была 
целенаправленная политика Цен-
тра по отношению к Казахстану и 
казахам. Но при этом мы прекрас-
но видим, что оценку деятельности 

казахских руководителей того пе-
риода стараются не давать. А та-
кой подход чреват межнациональ-
ной и межгосударственной напря-
женностью... Попытки сведения 
псевдоисторических счетов зад-
ним числом уже отражаются на 
нашем поле. И мы видим, что все 
это происходит исключительно 
под внешним воздействием, на-
правленным на подрыв казахста-
но-российских или казахстано-ки-
тайских отношений» [7].

Относительно же голода 30-х го-
дов и при первом, и при втором 
президентах РК заметны попытки 
называть ее «геноцидом», хотя спе-
циалисты категорически отверга-
ют применимость этого термина к 
трагедии массовой коллективиза-
ции республики.

«Геноцидная» версия, офици-
альной исторической наукой РК не 
провозглашается в качестве офи-
циальной, но и не только не кри-
тикуется казахстанскими истори-
ками, но и не комментируется и 
даже продвигается не только «ис-
торическими публицистами» и «не-
равнодушнями общественника-
ми», но и рядом ученых. Парал-
лельно с продвижением этой 
трактовки создается и укрепляет-
ся постколониальный синдром. Из 
истории советского периода, вклю-
чающей в себя не только межна-
циональные взаимоотношения, но 
и разнообразие экономического, 
социального, культурного и науч-
ного развития, остается только те-
матика репрессий и голода 30-х 
годов, формирующих представле-
ние о, де-факто, «геноцидном» со-
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держании всего времени нахожде-
ния казахской степи под россий-
ским контролем. При этом многие 
факты вырываются из контекста, 
гипертрофируются и выстраива-
ются в логический ряд, призван-
ный максимально негативизиро-
вать отношения Казахстана с Рос-
сией. Нации навязывался комплекс 
антироссийских установок: модель 
жертвы, неполноценность и гото-
вый образ врага. Российский писа-
тель и историк Лев Усыскин так 
обрисовал эту, общую для стран 
ЦА, но особенно ярко проявляю-
щуюся в Казахстане, особенность 
исторической политики, назван-
ную им виктимно-националисти-
ческой: «Она стоит на том, что рос-
сийская власть над Казахстаном – 
это однозначно черная полоса в 
истории казахского народа. Она 
лишила казахов имевшейся или, в 
крайнем случае, почти достигну-
той государственной независимо-
сти, заставив испытать все тяготы 
колониализма, ограбила казахов 
экономически, обеднила духовно, 
затормозила развитие самобытной 
культуры и связанных с ней на-
родных форм хозяйственной дея-
тельности» [8].

Несмотря на все попытки сде-
лать в РК процесс ревизии исто-
рии управляемым, в сфере поли-
тики памяти страны появилось 
множество дилетантов, в том чис-
ле и занимающих высокие долж-
ности, а заодно историков-полити-
ков, борющихся за «родовую спра-
ведливость». Такая ситуация 
характерна для всех стран регио-
на, но именно в Казахстане она 

приобрела особо масштабные фор-
мы. В республике на историческую 
политику кроме идеологии и на-
ционал-патриотов давят еще и 
традиционные для казахских об-
ществоведов интриги и дрязги, 
бюджетные бои и ограничения. 
Как пишет Д. Ашимбаев, «Прихо-
дится констатировать достаточно 
плачевное состояние дел в этой 
сфере, из которого можно будет 
выйти с помощью серьезной и си-
стемной кооперацией националь-
ных и зарубежных специалистов, 
создания постоянных дискуссион-
ных площадок и адекватных пе-
риодических изданий» [6]. Стоит 
отметить, что и президент страны 
в последнем крупном выступле-
нии, посвященном состоянию и 
перспективам развития историче-
ской науки, не обошел деликатный 
момент, касающийся специфиче-
ского понимания истории частью 
казахского социума. Сформулиро-
вал он это так: «Для всех казахов 
большое значение имеет почита-
ние своих предков, знание и изуче-
ние родословной. Поэтому шежіре 
является неотъемлемой частью 
нашего культурного кода. Однако 
мыслить в такой ограниченной 
рамке нельзя, главное, недопусти-
мо политизировать эту тему». И да-
лее призвал сограждан не впадать 
в трайбализм: «В последнее время 
в практику входят различные кол-
лективные письма с просьбами 
увековечить память о тех или 
иных людях по принципу родства 
и землячества, установив им па-
мятники и монументы, присвоив 
их имена улицам. Это весьма не-
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приятная ситуация. Подобный 
подход деформирует единое идео-
логическое пространство страны, 
негативно сказывается на воспи-
тании будущих поколений»3.

Как отмечает профессор Ка-
захского национального педагоги-
ческого университета им. Абая, 
член союза художников Казахста-
на Аман Ибрагимов, «искажение 
исторических фактов любого 
государства является неприемле-
мым и может нанести ущерб об-
ществу, так как может подорвать 
культурную идентичность. Сей-
час в век быстрого распростране-
ния информации и стремитель-
ного развития, очень важно со-
хранять культурные традиции. 
Немаловажным фактором явля-
ется, чтобы граждане были осве-
домлены и знали «свою историю», 
чтобы правильно анализировать 
и критически мыслить по предо-
ставленной информации от СМИ. 
В свою очередь уважение иден-
тичности народа должно быть в 
приоритете для СМИ»4.

Понимание того, что внутри-
элитная борьба и внешнее воз-
действие пагубно влияют на исто-
рическую политику страны, вы-
нудило президента К.-Ж. Токаева 
попытаться изменить ситуацию. 

3  «Нас называют территорией памятников» – Токаев призвал отказаться от большого коли-
чества монументов. // https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nas-nazyivayut-territoriey-
pamyatnikov-tokaev-prizval-529366/ (дата обращения: 02.05.2024).

4  Почему МИД РК не продлил аккредитацию 36 корреспондентам Радио Азаттык // https://
kz24.news/article/obshestvo/mid-rk-ne-prodlil-akkreditatsiyu-radio-azattyk.html (дата обращения: 
26.03.2024).

5  Полный текст выступления Токаева на Национальном курултае //  https://tengrinews.kz/
kazakhstan_news/polnyiy-tekst-vyistupleniya-tokaeva-na-natsionalnom-kurultae-529424/ (дата 
обращения: 26.06.2024).

В выступлении на Национальном 
курултае в Атырау в марте 2024 г. 
президент РК высказал ряд тези-
сов, ориентированных на некон-
фликтное развитие области обще-
ственного исторического созна-
ния и уход от навязываемых «войн 
памяти». В частности, Токаев зая-
вил: «В целом, нельзя противопо-
ставлять различных историче-
ских деятелей, прошлый и совре-
менный периоды истории. Ведь, 
по сути, все это – наша история, 
пройденный нашим народом 
путь. Как бы то ни было, нам надо 
честно и беспристрастно смо-
треть на свою историю и прини-
мать ее такой, какая она есть. 
Наша история должна стать фак-
тором консолидации нации.

Надо признать, что иногда мы 
воспринимаем историю слишком 
эмоционально. Излишнее копа-
ние в прошлом принесет нам 
больше вреда, чем пользы. Про-
шлое изменить никому не по си-
лам. И стоит всегда помнить, что 
самый справедливый судья – это 
время»5 [12].

Удастся ли Астане как-то изме-
нить многолетний тренд в реали-
зации исторической политики 
страны, покажет самое ближай-
шее будущее.
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Узбекистан

6  Верховный суд Узбекистана реабилитировал еще 208 человек, репрессированных в 1930–
1931 годах // https://www.gazeta.uz/ru/2023/04/20/court/ (дата обращения: 24.06.2024).

7  Товарооборот России и стран Центральной Азии достиг рекордного уровня // https://islam-
today.ru/novosti/2024/03/18/tovarooborot-rossii-i-stran-centralnoj-azii-dostig-rekordnogo-urovna/ 
(дата обращения 18.03.2024).

В Узбекистане главным акто-
ром процессов выстраивания ис-
торической политики остается 
власть страны. В республике, как 
и в Казахстане и Киргизии ещё до 
начала СВО были запущены про-
цессы массовой реабилитации 
всех «жертв советского режима». В 
апреле 2023 года Верховный суд 
Узбекистана посмертно оправдал 
208 репрессированных во времена 
СССР6. До этого, в декабре 2022 г., 
были реабилитированы еще 173 
человека.

При этом в списках репрессиро-
ванных, попавших под реабилита-
цию, встречаются разные люди. С 
одной стороны, они содержали имя 
Ибрагим-бека – одного из основных 
лидеров басмаческого движения в 
Средней Азии 1920–1930-х. Одно-
временно с ним реабилитировали 
джадидов – просветителей и жур-
налистов, работавших в сфере на-
родного просвещения.

По поводу масштабов, направ-
ленности, качества ведения дел и 
работы узбекской судебной систе-
мы до сих пор остаются вопросы. 
В 1920–1930-е годы люди были 
осуждены по очень разным при-
чинам и статьям, но их дела сей-
час рассматриваются «списком», и 
все подряд зачисляются в «жерт-
вы режима». В стране со стороны 
ряда историков звучат сомнения 
в таком подходе, указывается на 

то, что события 1920–1930-х гг. 
нельзя анализировать однобоко и 
выступая с позиции антисове-
тизма.

В 2023 году президент Шавкат 
Мирзиёев провозгласил новые ис-
торически положительно оценивае-
мые в стране фигуры – джадидов. 
При этом в Узбекистане не наблю-
дается резкой перестройке истори-
ческого пантеона: «великий предок, 
который принес мир на землю 
Центральной Азии, построил 
огромное и великое государство» [9] 
Амир Тимур, Сохибкиран (букв. 
«рожденный под счастливой звез-
дой») сохраняет доминирующие по-
зиции в узбекской официальной 
исторической науке.

За время, прошедшее с начала 
СВО, Узбекистан демонстрирует 
наращивание торгового оборота с 
Россией. По итогам 2022 года он 
вырос на 23% и достиг $9,28 млрд, 
а в 2023 году – $9,9 млрд7. Офици-
ально Узбекистан также придер-
живается подчеркнуто нейтраль-
ных позиций в конфликте России 
и Западного блока. Что касается 
антироссийских настроений в 
стране, они начали пробуждаться 
в социальных сетях, но развития 
не получили ввиду четкого госу-
дарственного контроля медиаполя 
и пока ещё слабого в финансовом 
и организационном плане сектора 
прозападных НПО/НКО.
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Изучением «белых пятен» про-
шлого и конструированием истори-
ческой памяти в стране, прежде 
всего, занимается Институт исто-
рии Академии наук Узбекистана. В 
нынешнем виде он стал организа-
цией, которая во многом выступает 
с позиций резко негативистских по 
отношению к всему советскому пе-
риоду истории страны. При этом 
имеет место принципиальный от-
каз рассмотрения исторического 
процесса с точки зрения принципа 
историзма, понимания историче-
ской действительности в контексте 
событий и процессов, происходив-
ших в прошлом. Как и в других рес-
публиках региона доминирует иной 
подход - оценка 1920–1930-х годов 
сквозь призму современности. Как 
указывает директор Центра иссле-
довательских инициатив Ma’no из 
Узбекистана Б. Эргашев, в резуль-
тате антиисторического подхода в 
одном списке реабилитированных 
оказываются главари басмаческих 
банд, которые занимались грабе-
жом и убийствами, и просветители, 
которые мечтали о модернизации 
и работали на благо своего народа. 
По мнению Эргашева, другой проб-
лемой современных оценок новей-
шей истории для всего региона яв-
ляется «большая эмоциональная и 
идеологическая нагруженность, а 
также присутствие в дискуссии по 
истории субъективных и конъюнк-
турных интересов. Хватает одного 
антисоветски настроенного руко-
водителя исследовательского ин-
ститута, чтобы отрицательное от-
ношение к СССР и прошлому Цент-
ральной Азии начало активно 

внедряться в общество. Эти пози-
ции сейчас широко транслируют-
ся, формируя группы историков, 
субъективно акцентирующих вни-
мание на недостатках эпохи, и 
умалчивая о неудобных им процес-
сах и людях. Речь идет не только о 
репрессиях, но и, например, о Ве-
ликой Отечественной войне, исто-
рия о которой сознательно фальси-
фицируется» [10].

Несмотря на относительную 
слабость прозападных структур 
влияния на общество, еще только 
набирающих опыт и влияние в 
республике, «антиколониальную 
повестку» в Узбекистане уже ак-
тивно пытаются транслировать 
иностранные НКО. Постепенно 
растут кадры для будущих «войн 
памяти». Докторант-исследова-
тель Городского Университета 
Дублина, специализирующаяся на 
гендерной тематике, Б. Юсупова 
указывает, что «деколонизация – 
это когда люди, граждане сами 
все понимают, стараются пере-
осмыслить прошлое, признать ка-
кие-то прежние ошибки. У нас это 
произошло не так масштабно, как 
хотелось бы». Многие узбекистан-
цы, по ее словам, до сих воспри-
нимают Россию, как «старшего 
брата», и эта позиция несмотря ни 
на что остается прочной. Более 
того, Россия по-прежнему явля-
ется центром, куда едет на зара-
ботки большая часть мигрантов. 
Но есть и надежды на лучшее: 
«Возможно, продолжающаяся 
война в Украине ускорит процес-
сы деколонизации в Узбекиста-
не, – считает Юсупова. – Но здесь 
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важно, чтобы не ограничивали 
гражданское общество и активи-
стов, и тогда они смогут активно 
продвигать эту идею»8.

При этом, как это не покажется 
странным на первый взгляд, по 
ряду тем «войн памяти» в респуб-
лике смыкаются самые разные 
группы влияния. Обвинения 
СССР в эмансипации женщин в 
1920–1930-е гг. объединяют анти-
советски настроенных историков 
с религиозными радикалами, вы-
ступающими против всех модер-
низационных процессов советско-
го времени. Это хорошо просле-
живается как по социальным 
сетям религиозных проповедни-
ков, так и по работам историков-
исследователей, выполняемых в 
рамках проектов, финансируемых 
западными фондами.

8  Возрождение независимости: как Центральная Азия стремится к деколонизации Централь-
ная Азия переосмысливает свою идентичность? // https://asiaplustj.info/ru/news/
centralasia/20230405/vozrozhdenie-nezavisimosti-kak-tsentralnaya-aziya-stremitsya-k-
dekolonizatsii?ysclid=luxz9xxyhi218889885 (дата обращения: 25.05.2024).

9  Продолжение статьи читайте в следующем номере. 

Антикоммунизм в узбекских 
реалиях оказывается тесно связан 
с противодействием России, анти-
советская позиция «войн памяти» 
и «антиколониального дискурса» 
органично перетекает в русофо-
бию и антироссийские настрое-
ния, активно распространяющие-
ся в обществе. Как пишет Б. Эрга-
шев, «Распространение этих идей 
продолжается, пока есть заказчи-
ки с деньгами и люди, готовые ра-
ботать за эти деньги: писать книги 
с необъективных, антиисторич-
ных позиций и участвовать в про-
паганде. Проекты, транслирующие 
негативное мнение об СССР, опла-
чиваются более щедро и масштаб-
но, чем работы по совместному из-
учению и пониманию общего про-
шлого. Последних пока меньше, их 
явно не хватает» [10]9.
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SPECIAL MILITARY OPERATION  
OF RUSSIA AND TRANSFORMATION  

OF «HISTORICAL POLITICS»  
IN THE CENTRAL ASIA COUNTRIES.  

PART I

Annotation

The article examines the main aspects of the historical policy of the 
Central Asian states, observed recently. After the Western proxy war 
against Russia entered an active phase on the territory of Ukraine, the 
Central Asian republics have seen an intensification of social discussions 
around various topics of historical discourse. The topic of memory policy 
as an integral part of the country’s ideological policy on the part of the 
authorities of the states in the region is in a difficult state due to a 
number of internal and external elements of influence on this area. This 
text is also an attempt to consider the degree of influence of processes 
that can be called “memory wars” on the formation in the republics of 
the Central Asian region of new ideological foundations for the existence 
of political systems, social well-being and foreign policy positioning of 
the countries of Central Eurasia.
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Аннотация

В статье рассматривается эволюция институциональных рамок 
избирательного процесса в России с начала 1990-х годов. Анализи-
руются основные изменения в системе выборов депутатов Государ-
ственной Думы, губернаторов и муниципальных органов власти, а 
также в сфере партийного строительства. Делается вывод о том, что 
в последние годы в России наблюдается тенденция к либерализации 
избирательного законодательства и повышению роли политических 
партий в выборном процессе.

Введение

1  Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе общероссий-
ского голосования 01.07.2020) //https://goo.su/AAel (дата обращения: 21.05.2024).

Реформирование выборных 
процессов в России продолжается 
уже больше четверти века, транс-
формируя дизайн избирательной 
системы. Конституция Россий-
ской Федерации, принятая 12 де-
кабря 1995 года, закрепила опре-

деляющее влияние выборов в жиз-
ни общества и государства, назвав 
их «высшим непосредственным 
выражением власти народа»1. 
Каждый россиянин может изби-
рать и быть избранным, как в ор-
ганы государственной власти, так 
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и в органы местного самоуправ-
ления2.

За последние 30 лет не один раз 
подвергались реформированию из-
бирательные процессы всех трех 
уровней вертикали власти, что 
предполагает анализ процесса ин-
ституционализации выборных про-
цессов на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях.

2  Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе общероссий-
ского голосования 01.07.2020) //https://goo.su/AAel (дата обращения: 21.05.2024).

3  Федеральный закон от 6.12.1994 № 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)  // https://
base.garant.ru/10136272/ (дата обращения: 13.05.2024).

4  Федеральный закон от 17 мая 1995 г. № 76-ФЗ «О выборах Президента Российской Феде-
рации» (утратил силу) // https://base.garant.ru/1518948/ (дата обращения: 13.05.2024).

5  Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ (ред. от 27.02.2020) «О выборах Президента 
Российской Федерации» // http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n
=346603&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6455681831709581#008054938956872748 (дата 
обращения: 14.05.2024).

Важно отметить, что анализ ин-
ституционализации выборных про-
цессов требует рассмотрения в свя-
зи с формированием и эволюцией 
политических партий в России. Та-
кая взаимосвязь объясняется тем, 
что партии становятся не только 
сильнейшими, но и часто един-
ственными участниками избира-
тельных процессов.

Реформирование выборных процессов  
на федеральном уровне

Одним из ключевых законов, 
устанавливающих фундаменталь-
ные аспекты избирательного пра-
ва, является Федеральный закон 
№ 56-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации»3, описываю-
щий основные гарантии избира-
тельных прав граждан РФ. Этот 
закон определяет права граждан, 
как избирателей, так и кандидатов 
на выборах. 

В 1995 году был принят Феде-
ральный закон № 76-ФЗ «О выбо-
рах Президента Российской Феде-
рации»4. Он зафиксировал мажори-

тарную систему для избрания 
Президента Российской Федера-
ции. В дальнейшем Закон утратил 
силу в связи с принятием последу-
ющих Федеральных законов, регу-
лирующих процесс избрания Пре-
зидента РФ. В настоящее время 
действует Федеральный закон от 
10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федера-
ции» 5, который внес изменения в 
организацию процесса и продлил 
президентский срок до 6 лет. 

В сентябре 1993 года Указом № 
1400 Президента РФ «О поэтапной 
конституционной реформе в Рос-
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сийской Федерации» 6 были введе-
ны временные нормы о федераль-
ных органах власти и о выборах в 
Государственную Думу. 

Согласно этим нормам, депута-
ты в количестве 400 человек изби-
рались по смешанной системе: 270 
по мажоритарной системе по одно-
мандатным избирательным окру-
гам, 130 –  по пропорциональной по 
общефедеральному избирательно-
му округу. Согласно положению, 
кандидаты на депутатские места 
могли быть выдвинуты как груп-
пами граждан, так и политически-
ми объединениями. Объединения 
включали в себя общефедеральные 
партии, временные блоки обще-
ственных объединений и движе-
ния, зарегистрированные в Мини-
стерстве юстиции РФ [1, с. 69]. 
Списки кандидатов могли форми-
роваться только избирательными 
объединениями.

Однако уже в следующем месяце 
Указом № 1557 «Об утверждении 
уточненной редакции Положения о 

6  Указ Президента РФ от 21.09.1993 № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Рос-
сийской Федерации» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14733/ (дата обра-
щения: 11.05.2024).

7  Указ Президента Российской Федерации от 01.10.1993 №1557 «Об утверждении уточнен-
ной редакции Положения о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 году и внесении 
изменений и дополнений в Положение о федеральных органах власти на переходный период» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2564/ (дата обращения: 11.05.2024). 

8  Федеральный закон от 21.06.1995 № 90-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» (утратил силу) // https://base.garant.
ru/1518904/ (дата обращения: 14.05.2024).

9  Новый электоральный цикл: избирательное право и актуальные практики для формиро-
вания гражданской активности / XV научно-практическая конференция по проблемам избира-
тельного права и процесса (г. Сургут, 23 ноября - 01 декабря 2020 г.) // http://khantu-mansy.
izbirkom.ru/upload/iblock/3d1/ik_sbornik2020.pdf (дата обращения: 14.05.2024).

10  Федеральный закон от 24.06.1999 г. №121-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_23539/ (дата обращения: 11.05.2024).

выборах депутатов Государствен-
ной Думы в 1993 году и внесении 
изменений и дополнений в Положе-
ние о федеральных органах власти 
на переходный период» 7 было уве-
личено число депутатов Государ-
ственной Думы до 450, сохранив 
при этом смешанную избиратель-
ную систему.

Федеральный закон № 90-ФЗ «О 
выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» 8 подтвер-
дил эффективность использования 
смешанной системы, оставив неиз-
менными основные принципы вы-
движения кандидатов и организа-
ции предвыборной кампании 9.

Федеральный закон 1999 года 
№121-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»10 
окончательно утвердил смешанную 
избирательную систему при фор-
мировании представительного 
органа.
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Большое значение для процесса 
институционализации выборов сы-
грал Федеральный закон № 95-ФЗ 
«О политических партиях»11, кото-
рый был нацелен на организацию 
партийной системы в стране путем 
структурирования партий в един-
ственный тип общественных объ-
единений, имеющих право прини-
мать участие в выборных процессах 
на уровне государственной власти12. 

Этот нормативно-правовой акт 
значительно ужесточил требова-
ния к процедуре создания и реги-
страции политических партий и 
участию их в избирательных кам-
паниях, закон закрепил за ними 
право выдвигать свои кандидатуры 
на выборах в органы власти феде-
рального и регионального уровней.

Законодатели оставили только 
местный уровень пространством 
конкуренции политических партий 

11  Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» // http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=339202&fld=134&dst=1000000001,0&r
nd=0.6456891625606422#034534372883399866 (дата обращения: 11.05.2024).

12  Ст.36 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» // http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=339202&fld=134&dst=100000000
1,0&rnd=0.6456891625606422#034534372883399866 (дата обращения: 11.05.2024).

13  Федеральный закон от 20.12.2002 № 175-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» (утратил силу) // http://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=63901&fld=134&dst=1000000001,0&r
nd=0.014280605560833104#008853695547420148 (дата обращения: 12.06.2024).

с другими видами общественных 
объединений. На всех иных уров-
нях власти политические партии 
стали исключительными институ-
тами политического участия и 
представления голоса народа, а 
также основными участниками из-
бирательных процессов в стране.

Федеральный закон от 20.12.2002 г. 
№ 175-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»13 
закрепил за политическими партия-
ми и избирательными блоками еди-
ноличное право выдвигать списки 
кандидатов. В 2003 году при избра-
нии депутатов Государственной 
Думы к распределению депутатских 
мандатов были допущены три пар-
тии: «Единая Россия (37,6%), КПРФ 
(12,6%), ЛДПР (11,5%) и один пар-
тийный блок «Родина» (9,0%) [2, 
с. 172].

Реформирование выборных процессов  
на региональном уровне

Следующим крупнейшим эта-
пом реформирования российской  
партийной системы стал регио-
нальный уровень партийного пред-
ставительства.

Следует отметить, что рефор-
мирование региональных выбор-
ных процессов шло параллельно с 
реформированием федерального 
избирательного законодательства, 
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а также собственно с партийной 
реформой. На региональном уров-
не общероссийские политические 
партии  становились основными 
участниками политических про-
цессов, устранив с «поля конкурен-
ции» все региональные и местные 
партии.

В соответствии с последующими 
изменениями избирательной си-
стемы по партийным спискам дол-
жны были избираться не менее по-
ловины депутатов представитель-
ных органов субъектов. Получается, 
что начиная с 2003 года, регионы 
в обязательном порядке использо-
вали пропорциональную систему 
на выборах представительного ор-
гана в количестве не менее поло-
вины состава 14. 

Данная норма вызвала неодно-
значное отношение в регионах. По 
данным Стенограммы заседания 
Совета законодателей Совета Феде-
рации в 2003 году, из 58 руководи-
телей законодательных органов 
субъектов поддержали новый поря-
док выборов лишь 20 депутатов, 
высказались отрицательно –  20 де-
путатов, 18 –  не смогли определен-
но ответить об отношении к ново-
введению 15.

14  Ст. 35 п. 16 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации» // http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=353266&fld=134&dst=100000000
1,0&rnd=0.0450770601611028#019038599991865213 (дата обращения: 11.06.2024).

15  Стенограмма заседания Совета законодателей Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации от 18.02.2003 г. // Архив Государственной Думы Федерального Собра-
ния РФ. 2003.

16  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» // http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n
=351275&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.03375388645632715#030681172518638333 (дата 
обращения: 12.11.2024).

Какая именно пропорциональ-
ная система должна использовать-
ся, в законе оговорено не было. Од-
нако следует отметить, что в боль-
шинстве субъекты Российской 
Федерации сделали выбор в пользу 
избрания части состава представи-
тельного органа по наименее демо-
кратическому типу, не позволяю-
щему избирателям как-то влиять 
на очередность кандидатов в спис-
ке и их выборность, а именно в 
пользу пропорциональной избира-
тельной системы закрытых спис-
ков. Выборы по системе открытых 
списков являлись редкостью для 
России и прошли пробу в неболь-
шом количестве субъектов, напри-
мер, в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, в Республике Калмы-
кия [3, с. 22].

Исходя из закона о партиях, был 
переработан и принят в новой ре-
дакции Федеральный закон № 184 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации» (1999 г.) 16. 

Начиная с 2005 года, в России 
следовал новый этап избиратель-
но-партийных реформ. Среди наи-
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более важных политических новелл 
следует отметить:

 – постепенное увеличение обя-
зательной минимальной числен-
ности политической партии с 10 до 
50 тыс. чел. с необходимым коли-
чеством в регионах 500 чел. не ме-
нее чем в половине субъектов РФ;

 – отмену института избиратель-
ных блоков;

 – отмену при голосовании гра-
фы «против всех»;

 – исключение минимального по-
рога явки;

 – повышение заградительного 
порога для партий, участвующих 
на выборах в Госдуму, с 5 до 7%;

 – отмену избирательного за-
лога; 

 – запрет на включение в свои 
списки членов других политиче-
ских партий;

 – лишение непартийных обще-
ственных объединений возможно-
сти выдвигать списки кандидатов 
на единственном уровне выборов, 
где они еще могли бороться за пра-
во участия в политической жизни –  
на муниципальных выборах17.

 – лишение членов политических 
партий права менять свою партий-
ность. Это означало, что фракци-
онные депутаты могли быть чле-
нами только той политической пар-
тии, в составе списка которой они 
были допущены до распределения 
мандатов. Нарушение данного тре-
бования законодательства вело к 

17  Партийная реформа и контрреформа 2012–2014 годов: предпосылки, предварительные ито-
ги, тенденции / Под ред. Н.А. Борисова и др. М.: Товарищество науч. изданий «КМК». 2015. С. 124.

18  Федеральный закон от 18.05.2015 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации» // https://clck.ru/3CuZGv (дата обращения: 
11.06.2024).

прекращению депутатских полно-
мочий [4, с. 239-243].

Также законодатель ужесточил 
правила регистрации по подписям, 
ввел дополнительные ограничения 
пассивного избирательного права, 
непартийные общественные объ-
единения теперь не могли направ-
лять наблюдателей на избиратель-
ные участки. Были введены единые 
дни голосования. 

С 2004 года в Российской Федера-
ции отменялись выборы губернато-
ров, а 18 мая 2005 года в России был 
принят Федеральный закон № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации»18, который 
изменил избирательную систему, 
применяемую на выборах депутатов 
Государственной Думы РФ. Ранее 
применялась смешанная избира-
тельная система. Теперь, в соответ-
ствии с положениями Федерального 
закона № 51-ФЗ, при избрании депу-
татов Государственной Думы Феде-
рального собрания Российской Феде-
рации применяется закрытая про-
порциональная избирательная 
система.

В последующем переход на про-
порциональную систему на выбо-
рах  представительных органов 
стал превалирующей общероссий-
ской тенденцией. На выборы по 
партийным спискам перешли не 
только регионы, но и некоторые 
муниципальные образования, па-
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раллельно повысив избирательный 
порог до 7% 19.

Либерализация партийного зако-
нодательства началась с момента 
принятия изменений в Федераль-
ный закон «О политических парти-
ях», направленного на постепенное 
снижение минимальной численно-
сти политических партий. В своем 
выступлении перед членами Парла-
мента Президент России Д. А. Мед-
ведев отметил, что «минимальное 
количество членов организации, 
требуемых для регистрации новой 
политической партии, должно быть 
снижено поэтапно»20. Так и было 
сделано. А именно, с 2010 года обя-
зательное количество членов поли-
тических партий стало снижаться: 
сначала с 50 до 45 тыс. чел., с 2012 
года –  до 40 тыс. чел. С 2013 года и 
до настоящего времени в Федераль-
ном законе «О политических пар-
тиях» говорится, что минимальная 
численность политической партии 
должна составлять 500 чел. (с отсут-
ствием требований к минимальной 
численности региональных отделе-
ний, которые должны быть образо-
ваны по-прежнему не менее чем в 
половине субъектов)21.

Параллельно с этими нововведе-
ниями был снижен проходной барь-
ер на выборах в Государственную 

19  Партийная реформа и контрреформа 2012–2014 годов: предпосылки, предварительные ито-
ги, тенденции / Под ред. Н.А. Борисова и др. М.: Товарищество науч. изданий «КМК». 2015. С. 125.

20  Поэтапное снижение численности политических партий // https://tass.ru/spravochnaya-
informaciya/510596 (дата обращения: 16.06.2024).

21  Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О политических парти-
ях» // http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=339202&fld=134&d
st=1000000001,0&rnd=0.7324507659576835#06628020700313455 (дата обращения: 11.06.2024).

22  Интервью Д. А. Медведева газете «The Financial Times» // https://www.newsru.com/russia/
21oct2011/barier5.html (дата обращения: 17.06.2024).

Думу РФ, что явилось следующим 
шагом либерализации партийного и 
избирательного законодательства 
России. Президент Д. А. Медведев 
отметил в одном из своих интервью, 
что «хотел бы, чтобы в парламенте, 
в Государственной думе, был пред-
ставлен весь политический спектр»22. 
В целях реализации этой задачи 
проходной барьер был еще раз сни-
жен до 5%. 

Президент также выразил свое 
мнение относительно снижения 
планки на выборах в Государствен-
ную Думу и до 3% с целью расшире-
ния круга политических участни-
ков выборных процессов. Подоб-
ного снижения в России не 
произошло, однако в процессе все-
общей либерализации разговоры 
об этом, несомненно, имели место.

Касаемо выборов губернаторов 
следует заметить, что этот инсти-
тут также претерпел серьезные из-
менения. Как уже  было отмечено, 
с 2004 года были отменены выборы 
губернаторов, которые утвержда-
лись органами законодательной 
власти регионов по представлению 
главы государства. 

Этот порядок кардинально ме-
нял дизайн процедуры имплемен-
тации глав субъектов РФ. С 1995 
года, в соответствии с указом Пре-
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зидента, руководители всех субъек-
тов РФ должны были избираться 
гражданами Российской Федера-
ции, а через четыре года, в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации за-
конодательных (представительных) 
и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
РФ» 23, были установлены единые 
правила проведения выборов глав 
регионов в стране. Таким образом,  
глава государства не мог назначать 
глав субъектов, которые с того вре-
мени избирались на основе всеоб-
щего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосо-
вании 24. 

Подобная система существовала 
до 2004 года, когда В. В. Путин в 
своем обращении к представите-
лям Правительства и главам регио-
нов отметил, что необходимо «со-
вместное участие Федерации и ее 
субъектов в формировании испол-
нительных органов власти в терри-
ториях России» 25. В целях реализа-
ции предложения Президента Рос-
сии прямые выборы губернаторов 
были заменены на процедуру их 
утверждения региональными зако-

23  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/ (дата обращения: 22.06.2024).

24  Исключением оставался Дагестан, главу которого избирало Конституционное собрание 
республики.

25  Путин: для обеспечения единства государства нужно участие Федерации и ее субъектов в 
создании органов власти // https://ria.ru/20040913/679503.html (дата обращения: 21.06.2024).

26  Путин рассказал, почему отменили выборы губернаторов // https://www.rosbalt.ru/
main/2011/07/15/869590.html (дата обращения: 21.06.2024).

27  Ст. 19 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов РФ» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/ (дата обращения: 
22.06.2024).

нодательными собраниями по 
представлению президента.

В качестве причины столь серь-
езных изменений В. В. Путин отме-
тил то обстоятельство, что избра-
ние губернаторов прямым голосо-
ванием не исключало того, что «за 
их спинами вставали коррумпиро-
ванные элементы», которые, благо-
даря своим финансовым возмож-
ностям, «манипулировали обще-
ственным мнением и избранным 
губернатором» 26.

Таким образом, главы регионов 
должны были назначаться законо-
дательным органом субъекта по 
представлению Президента России, 
который также обладал правом от-
решать губернаторов от должности 
«в связи с утратой доверия прези-
дента РФ, за ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей, а также 
в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законом» 27. Послед-
ние прямые выборы губернаторов 
в Российской Федерации прошли в 
январе-феврале 2005 года в Ненец-
ком автономном округе.

Процедура назначения губерна-
торов получила довольно различ-
ные оценки как среди политиков, 
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так и среди населения. Представи-
тель фракции КПРФ Д. Парфё-
нов сделал заключение, что ни 
один из аргументов отмены пря-
мых губернаторских выборов не 
имеет под собой веских оснований: 
«...если мы соглашаемся на отмену 
прямых выборов губернаторов, то 
логично идти дальше –  к абсолют-
ной монархии: первое лицо будет 
назначать всех и вся» 28.

Э. Памфилова, глава Централь-
ной избирательной комиссии Рос-
сии, подчеркнула важность пря-
мых выборов для установления де-
мократии и обратной связи с 
избирателями. По ее мнению, гу-
бернаторы, намеревающиеся пере-
избираться, должны заслуживать 
доверие общества 29.

Генеральный директор ВЦИОМ 
В. Фёдоров назвал отказ от прямых 
выборов губернаторов «новым «реб-
ром жесткости» системы государ-
ственного управления, предохра-
нителем от сбоев в хрупкой «власт-
ной вертикали» 30.

Но существуют и противополож-
ные точки зрения, поддерживаю-

28  В Госдуме не поддержали отмену прямых выборов губернаторов // https://pnp-ru.turbopages.
org/s/pnp.ru/politics/v-gosdume-ne-podderzhali-otmenu-pryamykh-vyborov-gubernatorov.html (дата 
обращения: 01.06.2024).

29  Что изменило возвращение прямых выборов губернаторов? // https://www.kommersant.
ru/doc/3408300 (дата обращения: 01.06.2024).

30  Фёдоров В. ВЦИОМ: Какая Палата нужна обществу? // https://wciom.ru/index.
php?id=238&uid=4616 (дата обращения: 01.06.2024).

31  В России снова могут отменить выборы губернаторов // https://zen.yandex.ru/media/
news.ru/v-rossii-snova-mogut-otmenit-vybory-gubernatorov-5cf8e64791dc1000af2b98e9 (дата обра-
щения: 01.06.2024).

32  Политолог: надо отменять прямые выборы глав нацреспублик // https://static.zarabotki.
ru/news/2012/11/20/608083.html (дата обращения: 03.06.2024).

33  Общероссийский опрос ВЦИОМ проведен 18-19 сентября 2004 г. в 100 населенных пунк-
тах 39 областей, краев и республик России // https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=3203 
(дата обращения: 06.06.2024).

щие процедуру назначения губер-
наторов, и некоторые из них вы-
глядят оправданно. Так, политолог 
О. Матвейчев утверждает, что гу-
бернаторы должны быть назначе-
ны для выполнения задач от феде-
рального центра, минуя влияние 
местных бизнес-элит 31.

В. Иванов, директор Института 
политики и государственного пра-
ва, призывает отменить прямые 
выборы во всех регионах, начиная 
с национальных республик, чтобы 
избежать участия в выборах канди-
датов, ставящих под угрозу ста-
бильность страны 32.

Отмена прямых выборов губер-
наторов была неоднозначно вос-
принята обществом. Исходя из дан-
ных ВЦИОМ, представленных в 
конце сентября 2004 года на основе 
опроса россиян относительно пере-
хода к новой системе избрания гу-
бернаторов, большинство одобрило 
нововведения относительно назна-
чения губернаторов в России33. Од-
нако массовые выступления, про-
тестные акции, множество публи-
каций с критикой реформ и др. 
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являлись показателем иного отно-
шения населения к проведенным 
реформам, что наглядно демон-
стрируют результаты проведенных 
исследований ВЦИОМ.

Согласие с предложением прези-
дента о переходе к иной системе 
избрания губернаторов высказали 
38% опрошенных. Еще 29% опро-
шенных были скорее не согласны с 
инициативой президента, 19% 
опрошенных –  совершенно не со-
гласны. Затруднялись ответить 
13% респондентов 34.

Спустя год после принятия ре-
шения об отмене прямых выборов 
глав субъектов, отношение обще-
ства к данному решению, по ре-
зультатам опросов ВЦИОМ, стало 
более позитивным. Однако в 2009 
году мнение населения относитель-
но мотивов отмены выборов губер-
наторов в России демонстрировало 
неопределенность его позиции. 
Так, большинство опрошенных не 
смогли объяснить, с какой целью 
была проведена реформа, и зачем 
были отменены прямые выборы гу-
бернаторов в России (53% опро-
шенных). 12% считали, что целью 
отмены выборов являлась центра-
лизации власти и расширение 
контроля федеральных властей за 
деятельностью региональных. Го-
раздо меньшее количество респон-
дентов видели в отмене прямых вы-
боров губернаторов борьбу с кор-

34  Там же.
35  Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ от 5-6 сентября 2009 г. Опрошено 1600 че-

ловек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России // https://wciom.
ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/gubernatory-i-vybory (дата обращения: 06.06.2024).

36  ВЦИОМ: отмена губернаторских выборов не снизила уровень ответственности градона-
чальников // https://gazeta.spb.ru/203243-0/ (дата обращения: 12.06.2024).

рупцией, расширение личной 
власти президента, повышение 
уровня эффективности  работы ре-
гиональных властей, упрочение ав-
торитета губернатора и т.д.35

О результатах проведенной ре-
формы позволяет судить еще один 
проведенный ВЦИОМ опрос 36. 
Большинство населения не отме-
тили какой-либо разницы в работе 
губернаторов после введения про-
цедуры назначения (49%). Столько 
же респондентов указали на то, что 
губернаторы стали работать эф-
фективнее, и уровень их социаль-
ной ответственности повысился 
(21% + 23%), тем самым указав на 
изменения в лучшую сторону в ре-
зультате введения процедуры на-
значения глав регионов.

При этом следует отметить, что 
избирателям довольно сложно вы-
строить четкую позицию по поводу 
работы губернаторов. Раньше люди 
голосовали за кандидатов, эффек-
тивность работы которых могли 
оценить в ходе избирательной кам-
пании. В результате назначения 
губернаторов люди полностью от-
странялись от процедуры избра-
ния, следовательно, и от оценки 
глав субъектов. А губернатор в сво-
ей работе больше был заинтересо-
ван в одобрении ее Президентом, а 
не избирателями.

Однако данная процедура не 
так долго продержалась в избира-



44 Постсоветский материк                                           3(43)/2024

Политология

тельной практике Российского 
государства, и уже в мае 2012 года 
Президент России Д. А. Медведев 
подписал соответствующие изме-
нения в нормативно-правовые 
акты, вернувшие процедуру пря-
мых выборов губернаторов. Главы 
субъекта РФ стали вновь избирать-

37  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» // http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
=doc&base=LAW&n=353250&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.1580128788820343 
#09200735851783213 (дата обращения: 16.06.2024).

ся гражданами региона на основе 
всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голо-
совании [4]. Но процедура выборов 
претерпела некоторые изменения. 
И в первую очередь, на выборах по-
явился такой механизм как «муни-
ципальный фильтр».

Реформирование выборных процессов  
на муниципальном уровне

Согласно ст. 18 Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
(ред. от 23.05.2020) «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) и 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» 37, высшие ре-
гиональные чиновники выбирают-
ся гражданами через тайное 
голосование на период до пяти лет 
и максимум два срока подряд. 
Очень важным изменением стало 
положение о том, что теперь поли-
тические партии могли выдвигать 
своих кандидатов, а также стало 
возможно самовыдвижение.

Президент мог консультировать-
ся с партиями и самовыдвижен-
цами, что не исключает возмож-
ности управления процессом на бо-
лее высоком уровне. Кандидат 
должен получить поддержку от 5 до 
10% депутатов представительных 
органов муниципальных районов и 

городских округов и (или) избран-
ных на муниципальных выборах 
глав муниципальных районов и го-
родских округов субъекта России. 
Это число зависит от установлен-
ного законом региона и рассчиты-
вается в процентах от общего числа 
этих представителей. 

В городах федерального значе-
ния число лиц, необходимое для 
поддержки кандидата (также 
5-10%), устанавливается законами 
этих субъектов и определяется в 
процентном отношении от общего 
числа депутатов представительных 
органов внутригородских муници-
пальных образований, предусмо-
тренного уставами внутригород-
ских муниципальных образований, 
и числа избранных на муниципаль-
ных выборах. Эти данные учитыва-
ются на момент принятия решения 
о проведении выборов.

При этом кандидат должен под-
держиваться указанными лицами 
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не менее чем в 3/4 муниципальных 
районов и городских округов субъ-
екта Российской Федерации. С уче-
том особенностей организации 
местного самоуправления в горо-
дах федерального значения зако-
нами этих субъектов могут уста-
навливаться дополнительные тре-
бования к поддержке кандидата.

В случае отсутствия на муници-
пальном уровне избранных глав, 
поддержку кандидатов на выборы 
оказывают местные депутаты пред-
ставительных органов. Если же в 
момент назначения выборов пред-
ставительный орган муниципаль-
ного образования еще не создан, то 
депутаты и глава такого образова-
ния не учитываются при определе-
нии необходимого числа лиц для 
поддержки кандидата.

Каждый депутат или избран-
ный глава муниципалитета может 
поддержать лишь одного канди-
дата, как самовыдвиженца, так и 
предложенного политической пар-
тией. Депутат представительного 
органа муниципального района, 
состоящего из глав поселений, 
входящих в состав муниципаль-
ного района, и из депутатов пред-
ставительных органов указанных 
поселений, может поддержать кан-
дидата только как депутат пред-
ставительного органа муници-
пального района. Депутат предста-
вительного органа городского 
округа с внутригородским делени-
ем, формируемого путем избрания 
из состава представительных ор-
ганов внутригородских районов 
этого городского округа, может 
поддержать кандидата только как 

депутат представительного органа 
городского округа с внутригород-
ским делением.

Для кандидатов, идущих по пути 
самовыдвижения, необходимо до-
полнительно собирать подписи из-
бирателей в соответствии с законо-
дательством субъекта (количество 
определяется законом субъекта).

В некоторых регионах Россий-
ской Федерации уставом преду-
смотрено, что выборы высшего 
должностного лица проводятся де-
путатами регионального законо-
дательного собрания.

Политические партии играют 
ключевую роль в этом процессе. 
Они имеют право представлять 
кандидатов для одобрения Прези-
дентом и последующего избрания 
на пост высшего должностного 
лица региона, при условии соответ-
ствия определенным требованиям.

В автономном округе, входящем 
в состав области, примерно та же 
процедура. То есть, Президентом, 
согласно предложениям партий, 
представляются кандидаты выс-
шего должностного лица области. 
Политические партии могут вно-
сить предложения о кандидатурах 
для избрания на должность выс-
шего должностного лица автоном-
ного округа высшему должност-
ному лицу области, в состав кото-
рой входит автономный округ. 
Требования к партиям остаются 
теми же, то есть дееспособными на 
местах являются партии, феде-
ральные списки которых на по-
следних выборах депутатов Гос-
думы были допущены к распреде-
лению мандатов.
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До внесения предложений о кан-
дидатурах региональное отделение 
политических партий обязано про-
вести консультации с региональ-
ными отделениями политических 
партий в соответствующем авто-

38  Авдонин В.С. Как региональная автократия «адаптирует» политические реформы на ре-
гиональном и муниципальном уровнях (случай Рязанской области) // PRO NUNC/ Современные 
политические процессы. 2014. №1(13). С. 59.

номном округе, не имеющих права 
предлагать высшему должностному 
лицу области, в состав которой вхо-
дит автономный округ, кандида-
туры на должность высшего долж-
ностного лица автономного округа.

Заключение

Начиная с 90-х годов XX века 
постоянно менялась избиратель-
ная система при избрании депута-
тов Государственной Думы РФ, 
претерпела изменения процедура 
выборов губернаторов, последова-
ли множество изменений в сфере 
партийного строительства в Рос-
сии, которые затронули, в том чис-
ле, муниципальный выборный про-
цесс. В настоящее время произо-
шедшими и наиболее «серьезными» 
изменениями в области институ-
ционализации выборных процес-
сов следует назвать:

– снижение необходимой чис-
ленности политической партии с 
полной отменой требований к обя-
зательной численности партий в 
субъектах Российской Федерации, 
что позволяет говорить о либера-
лизации партийного законода-
тельства;

– уменьшение избирательного 
барьера на выборах Государствен-
ной Думы (а точнее возврат к ранее 
используемому барьеру в 5%), что 
говорит о понимании властью не-
возможности организации рацио-

нальных выборов с подобной вели-
чиной порога;

– снижение обязательной части 
формируемого представительного 
органа в субъектах РФ, избираемой 
по пропорциональной системе (25% 
вместо 50%);

– возвращение к процедуре пря-
мых выборов губернаторов, что 
подтверждает высказанные ранее 
многими политическими исследо-
вателями суждения о том, что, не-
смотря на массовые публикации и 
результаты опросов о поддержке 
процедуры назначения губернато-
ров населением и властью, прямые 
выборы губернаторов –  необходи-
мый элемент процесса выборности 
в стране, наиболее поддерживае-
мый населением. В частности, как 
отмечает политолог В. Авдонин, 
«возвращение выборов губернато-
ров потребовалось для того, чтобы 
стимулировать их активность в 
публичной и электоральной поли-
тике на региональном уровне» 38.

Таким образом, институциона-
лизация выборных процессов в 
России представляет собой дли-
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тельный и насыщенный период из-
менений и поиска наиболее опти-
мального варианта выборной моде-
ли. Произошедшие изменения 
свидетельствуют о стремлении вла-
сти повысить легитимность выбор-

ного процесса и сделать его более 
конкурентным. Они также создают 
новые возможности для политиче-
ских партий и независимых канди-
датов участвовать в выборах и 
представлять интересы граждан.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА  
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

Аннотация

В статье исследуется проблематика взаимосвязи политических 
процессов и социальных медиа, рассматриваются технологии 
политической коммуникации в интернет-пространстве, а также, 
различные формы политического участия граждан, посредством 
интернет-технологий. Обозначены основные подходы к оценке 
роли социальных медиа в политике, выделены основные тенденции 
развития данной сферы в политическом пространстве. Раскрыта 
сущность и перспективы краудсорсинга, как форма реализации 
электронной демократии.

Введение

Современное социально-полити-
ческое развитие общества обуслов-
лено открытым взаимодействием 
представителями политической 
власти и социумом. Такой тип взаи-

модействия обеспечивается посред-
ством современных средств массо-
вой коммуникации. Проблематика 
взаимосвязи политических процес-
сов и новых медиа в политических 
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исследованиях не нова. В то же вре-
мя, наблюдаются глубокие транс-
формации в политической жизни 
под влиянием информационно-ком-
муникационных технологий, в част-
ности социальных медиа.

Актуальность данной темы опре-
деляется усилением влияния соци-
альных медиа на политическое, 
идеологическое и информационное 
пространство и необходимостью 
исследования потенциала социаль-
ных медиасетей в политической 
коммуникации. 

Сегодня наблюдается процесс 
трансформации политической ком-
муникации посредством социаль-
ных медиасетей, что обусловило 
изменение содержания, формы и 
границ взаимодействия в реальном 
и виртуальном пространстве. Со-
циальные средства коммуникации 
выступают инструментом форми-
рования ценностных установок и 
мировоззренческих позиций об-
щества.

Развитие информационного об-
щества и средств массовой комму-
никации привело к трансформации 
взаимоотношений между полити-
ческими акторами и гражданами. 

Социальные средства коммуника-
ции стали сильнейшим фактором 
влияния на политическую жизнь. 
Традиционные СМИ все более ак-
тивно замещаются новыми медиа, 
изменяя способ предоставления 
информации и ее восприятие. Со-
циальные медиа становятся новы-
ми агентами влияния на политиче-
ские установки и политическое по-
ведение. Новые медиа стали 
неотъемлемой частью нового ци-
фрового века. Являясь институтом, 
консолидирующим потенциал гра-
жданского общества к самооргани-
зации, они продемонстрировали 
нарастающую тенденцию возмож-
ности перехода виртуальной гра-
жданской активности в реальную. 
В то же время, являясь общедо-
ступными, социальные медиа ча-
сто используются для оказания 
всевозможных манипулятивных 
воздействий на общественное со-
знание, создания ложных наррати-
вов через такие инструменты, как, 
например, фейки. Именно социаль-
ные медиа стали одним из главных 
орудий информационных войн, с 
помощью которых можно разоб-
щать целые народы.

Основные подходы  
к определению социальных медиа

Социальные медиа – это социаль-
ные средства коммуникации, реали-
зуемые с помощью глобальной сети 
Интернет [1]. Данное понятие появ-
ляется в начале 70-х годов в усло-
виях активного расширения комму-
никационной площадки для взаимо-

действия субъектов в общественном 
пространстве. Массовое распростра-
нение социальные медиа получили 
с появлением интернет-технологий 
Web 2.0 в 2005 году, условно с этого 
года начинается новая эпоха «веба». 
Присутствие разнообразных авто-
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номных и встроенных социальных 
медиасервисов в коммуникативном 
пространстве обусловило наличие 
различных подходов в толковании 
социальных медиа. На сегодняш-
ний день в России и за ее предела-
ми накоплен значительный объем 
исследований, связанных с соци-
альными медиа. Разнообразие под-
ходов к пониманию сущности соци-
альных медиа, определяется широ-
ким спектром охвата различных 
сфер профессиональной деятель-
ности (журналистами, маркетолога-
ми и др.). Рассмотрим наиболее зна-
чимые из них.

Одним из первых, кто употребил 
понятие социальные медиа, явля-
ется американский исследователь 
Энтони Мэйфилд. В своей книге 
«Что такое социальные медиа?», он 
определяет социальные медиа как 
новые онлайн-медиа, которые об-
ладают набором характеристик: 
участие, открытость, общение, 
диалог. Особенность заключается в 
создании платформ, дающих каж-
дому возможность создавать и рас-
пространять контент [2].

Один из востребованных запад-
ных SMM-специалистов, маркето-
лог и автор множества работ в те-
матике медиа и маркетинга Пол 
Гиллин, рассуждая о явлении соци-
альных медиа в одной из своих 
книг, делает акцент именно на их 
открытости для свободного созда-
ния материалов и публичного об-
щения [3, с. 9].

Действительно, потенциал для 
открытой коммуникации между 

1  Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. Ростов-на-Дону: Феникс. 2011. 113 с. 

пользователями, делает новые ме-
диа столь привлекательными для 
современного человека. Об этом, 
например, еще в конце прошлого 
века говорил один из ведущих на 
тот момент британских менеджеров 
по связям с общественностью, 
участник создания Международной 
ассоциации по связям с обществен-
ность Сэм Блэк. Специалист отме-
чал, что одной из основных черт 
социальных медиа является воз-
можность выражения собственного 
мнения или взглядов, обеспеченная 
каждому пользователю1. По мнению 
Блэка, эта черта социальных медиа 
позволяет укрепить отношения 
внутри онлайн-сообщества. 

Для отечественного научного со-
общества новые медиа так же пред-
ставляют исследовательский инте-
рес. Так, академик РАО Елена Вар-
танова отмечает, что сама концепция 
социальных медиа строится на акти-
вистском типе политической куль-
туры, что предполагает равноправие 
всех участников онлайн-сообщества 
в рамках пользования той или иной 
платформой в контексте создания 
контента или выражения своего 
мнения. При этом отмечается, что 
ответственность за активность в со-
циальных медиа ложится именно на 
пользователя [4].

Профессор и известный россий-
ский журналист Александр Чуми-
ков в одной из своих работ, более 
предметно разбирая виды социаль-
ных медиа, к которым относятся, 
например, сообщества в социаль-
ных сетях, фото- и видеохостинги, 
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форумы или сайты, отмечает, что 
любой онлайн-проект, реализован-
ный на той или иной онлайн-плат-
форме можно отнести к рассматри-
ваемой нами категории [5, с. 23].

Анализируя отечественный и за-
падный научный дискурс, можно 
констатировать, что социальные 
медиа – это вполне конкретное яв-
ление, которое можно определить 
как совокупность платформ, функ-
ционирующих на базе компьютер-
ных технологий, предполагающих 
наличие возможности открытой 

коммуникации между пользовате-
лями и свободное создание соб-
ственного контента. Важно заме-
тить, что коммуникация между 
пользователями в рамках социаль-
ных медиа может осуществляться 
в любой форме. От обмена тексто-
выми сообщениями, мнениями, но-
востями до пересылки фото, видео 
или музыки. Как отмечалось, к со-
циальным медиа можно отнести 
любую интернет-площадку, кото-
рая предполагает онлайн-коммуни-
кацию.

Интернет-технологии в политической сфере

Технический прогресс нового 
века предопределил и трансформа-
цию политической коммуникации – 
процесса, который всегда играл 
важнейшую роль в жизни общества 
и государства. Сегодня политиче-
ская коммуникация – это, прежде 
всего, интернет-коммуникация. 
Анализируя самые значительные 
политические инфоповоды послед-
него времени, ученые приходят к 
выводу, что политические процессы 
с участием гражданского общества 
все больше уходят в виртуальное 
пространство. Именно эта тенден-
ция позволяет определять интернет 
как главный инструмент для фор-
мирования политической повестки 
и общественного мнения. При этом 
констатация роста роли социаль-
ных медиа обуславливается расши-
рением их присутствия в повседнев-
ной жизни современного человека.

 Появление всемирной сети ока-
зало заметное влияние на развитие 

и функционирование различных 
сфер общества, в том числе и поли-
тическую. Современное политиче-
ское пространство не мыслимо без 
глобальной сети. При том, что Ин-
тернет создает возможность реали-
зовать взаимодействие власти с об-
ществом в виртуальной реально-
сти, все же традиционные СМИ он 
не вытеснил.

В работе «Политическая комму-
никация в информационном обще-
стве: перспективные направления 
исследований» отечественный ис-
следователь М.С. Вершинин отме-
чает, что Интернет и новые медиа 
обладают рядом преимуществ по 
ряду аспектов, в сравнении с тра-
диционными СМИ. Ученый отме-
чает, что новые медиа превосходят 
традиционные даже по техниче-
ским моментам. Так, отличаясь, 
например, такими характеристи-
ками, как передача информации, 
направленность информационного 
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потока, ориентация по отношению 
к аудитории, новые медиа, без-
условно, смотрятся более выгодно, 
что и переопределяет рост их по-
пулярности. Социальные медиа 
персонально ориентированы к 
аудитории, более интерактивны 
для пользователя, а информация в 
них всегда подается в динамике [6, 
с. 100].

Говоря более подробно об отли-
чительных чертах социальных ме-
диа, которые делают их наиболее 
успешным и востребованным ком-
муникативным каналом в совре-
менном обществе, стоит отметить: 
перманентную актуализацию со-
бытийной информации, неограни-
ченность информационного тра-
фика, широкие возможности вовле-
чения аудитории, интерактивность, 
функциональная анонимность, об-
щемировая доступность. Перечис-
ленные преимущества обусловили 
востребованность социальных ме-
диа и с точки зрения политической 
коммуникации. Сегодня все больше 
политических акторов вовлекаются 
в интернет-коммуникацию. Соци-
альные медиа становятся, напри-
мер, важным инструментом в дея-
тельности политических партий, 
которые активно мобилизуют сво-
их сторонников через призывы в 
социальных сетях в период выбор-
ной кампании или используют но-
вые медиа, как средство коммуни-
кации с избирателем в межвыбор-
ный период. Социальные медиа, с 
учетом крайне низких финансовых 
издержек для пользователя при 
распространении информации, де-
лают возможным участие в поли-

тике и вполне рядовых членов по-
литических сообществ, превращая 
их в лидеров мнений.

В отечественном научном дис-
курсе распространен подход, со-
гласно которому политическая ком-
муникация в виртуальном про-
странстве происходит в два этапа. 
Первый этап принято называть ин-
формационным:  здесь через новые 
медиа до человека доносится та или 
иная политическая информация, 
демонстрируется доступность и от-
крытость политического актора для 
коммуникации. Второй этап при-
нято называть этапом медиатиза-
ции: здесь та или иная онлайн-
платформа служит коммуникатив-
ной площадкой, где тот или иной 
политический актор или государ-
ственная структура может взаимо-
действовать с пользователем. Имен-
но на втором этапе, как отмечается, 
чаще всего конструируется новый 
политический нарратив, а пользо-
ватели могут подвергаться манипу-
лятивным воздействиям [7, с. 54].

Отечественное исследователь-
ское сообщество еще в начале XXI 
века пришло к выводу о том, что 
новые медиа будут играть опреде-
ляющую роль в политике будущего. 
Так, Е. В. Артюхина в одной из сво-
их работ отмечает, что предвыбор-
ная борьба напрямую сопряжена со 
средствами массовой коммуника-
ции. Тот кандидат, который не ис-
пользует печатные или электрон-
ные СМИ в своей избирательной 
кампании чаще всего проигрывает. 
При этом исследователем отмеча-
лось, что роль электронных СМИ с 
каждым годом возрастает [8, с. 123].
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Доводы Е. В. Артюхиной подтвер-
дила электоральная практика, а 
также практика маркетинг-кампа-
ний, которая показала, что исполь-
зование средств массовой коммуни-
кации политическим актором или 
брендом увеличивает показатели 
доверия, узнаваемости и лояльно-
сти. Такой результат стал возмож-
ным благодаря скорости и легкости 
публикации информации и возмож-
ности формирования групп сторон-
ников политических партий. Можно 
выделить несколько форм политиче-
ской коммуникации в интернет-про-

странстве: формирование и тира-
жирование персонального контента 
(веб-сайты, блоги и форумы), рас-
сылка политическим единомышлен-
никам; непосредственное участие в 
онлайн-конференциях, форумах де-
путатов, представителей государ-
ственной власти; интернет-голосо-
вания в соцопросах; осуществление 
дистанционного электронного голо-
сования. Таким образом, интернет-
технологии обеспечивают обще-
ственно-политическую дискуссию 
власти и граждан в режим реаль-
ного времени. 

Сетевые сообщества в пространстве политической 
коммуникации

Трансформация механизмов 
коммуникаций в социально-поли-
тическом пространстве привела к 
усилению роли отдельных групп и 
индивидов в информационных по-
токах. Политическая коммуника-
ция, благодаря социальным медиа, 
стала субъектной и носит целена-
правленный характер. Следова-
тельно, в трансформационных про-
цессах участвуют потребители и 
создатели информационного поля.

Субъектность политической 
коммуникации в социальных медиа 
рассмотрел французский психолог 
Серж Московичи. Ученый отмечал, 
что средства массовой коммуника-
ции, оказывая влияние непосред-
ственно на сознание и восприятие 
индивида, превращают его в так 
называемого «человека толпы». Эту 
точку зрения Московичи отразил в 
своих работах в рамках исследова-

ния психологии масс [9, с. 305].  По 
мнению С. Московичи, современ-
ный человек более восприимчив к 
эмоциональной коммуникации. В 
этих условиях критическое мышле-
ние и качество преподносимой ин-
формации теряют свою значи-
мость. Таким образом, формиру-
ется «публика», которая, будучи 
подвержена эмоциональному воз-
действию преподносимой инфор-
мации, легко поддается манипуля-
циям и начинает мыслить в рамках 
искусственно сформированных 
нарративах. Традиционное массо-
вое сознание, где человек участвует 
в общественной жизни оффлайн, 
например выходя на уличные ак-
ции, отходит на второй план. Мо-
сковичи говорит, что «человек пуб-
лики» предпочитает сидеть дома и 
впитывать информацию, которую 
ему доносят с экранов телевизора 
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или, делая поправку на современ-
ность, из экранов смартфонов. Та-
ким образом, концепция толпы пе-
реносится в онлайн среду, на дом, 
а интеллектуальный уровень участ-
ников толпы, по мнению ученого, 
снижается 2. Исходя из данных 
утверждений, можно сказать, что в 
информационном обществе соци-
альные медиа в разы усилили свое 
влияние современного человека и 
многие ученые видят в этом про-
блему.

Современные социальные медиа 
заменили модель традиционных 
СМИ «один-ко-многим», новой мо-
делью «многие-ко-многим» (веб-об-
щение). Отечественные исследова-
тели, анализируя существующие 
виды практик, выделяют следую-
щие виды социальных медиа:

 – блоги, микроблоги (24 гадже-
та.ру, рунет и др.);

 – «вики» в различных вариаци-
ях (Wikipedia);

 – сетевые и онлайн игры (World 
of Warcraft и др.);

 – веб-ресурсы, каналы и чаты в 
мессенджерах (Viber, WhatsApp, 
Telegram);

 – электронная почта (Mail.ru, 
Yandex и т. д.);

 – социальные сети («ВКонтак-
те», «Одноклассники»);

 – видеохостинги (Rutube, 
TikTok).

Несмотря на существование раз-
личных представлений относитель-
но сущности социальных медиа, 
можно выделить общие характер-
ные черты.

2  Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М. 1996. С. 241.

Во-первых, это интерактив-
ность. Интерактивные медиа функ-
ционируют при участии пользова-
теля. Существуют различные фор-
мы таких медиа, например, в 
образовании, бизнесе. В политиче-
ской коммуникации данная харак-
теристика социальных медиа так-
же играет важную роль, поскольку 
предполагает вовлеченность поль-
зователя, минимизацию времен-
ных затрат на потребление инфор-
мации и возможность коммуника-
ции с онлайн-сообществом.

Отметим, что инструментарием 
интерактивности социальных ме-
диа являются такие механизмы 
как: личный кабинет, интерактив-
ный опрос, блог, рассылка, под-
каст, форум и так далее. Важней-
шим количественным показателем 
информационной среды является 
доступность информации. Рост 
числа сетевых сообществ стимули-
рует объем контента пользователя. 
С помощью интерактивности соци-
альные медиа позволяют стереть 
барьер между контентмейкером и 
потребителем информации, повы-
шая значимость и возможности ря-
дового пользователя, позволяя ему 
самому создавать контент.

С точки зрения концептуализа-
ции в отечественной науке устоя-
лась точка зрения, согласно кото-
рой модели социальных медиа и 
традиционных СМИ отличаются 
именно вовлеченностью потребите-
лей информации в процесс созда-
ния контента. Так, в случае с тради-
ционными СМИ, мы видим модель 
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«воронки», где порог вхождения в 
категорию создателей контента до-
статочно высок. Здесь контент со-
здается профессиональными жур-
налистами, редакторами и другими 
специалистами, а обратная связь с 
аудиторией, если и осуществляется, 
то в ограниченном объеме. Новые 
медиа, в свою очередь, представля-
ют собой модель «трубы», где любой 
пользователь может создавать кон-
тент, а коммуникация внутри он-
лайн-сообщества осуществляется 
постоянно. Таким образом, новые 
медиа уравнивают авторов и обыч-
ных пользователей, позволяя им 
свободно взаимодействовать и гене-
рировать общее информационное 
поле [10, с. 28].

Второй характерной чертой со-
циальных медиа является вовлече-
ние (engagement), когда пользова-
тель имеет возможность выражать 
мнение и настроение в отношении 
публикаций сайта в виде коммен-
тария, копирования материала и 
дальнейшее его распространение.

Важной характерной чертой 
также выступает возможность рас-
пространения чужого информаци-
онного продукта. Здесь важным 
моментом является нивелирование 
пространственных и временных 
ограничений, что позволяет поль-
зователям делиться информацией 
вне зависимости от места положе-
ния и без временных издержек. Та-
кая характеристика социальных 
медиа делает возможным появле-
ние онлайн-сообществ, участники 
которых могут взаимодействовать 
друг с другом, не считаясь со своим 
географическим положением.

В результате процесса коммуни-
кации сообщества пользователей 
формируются в саморегулирую-
щиеся сети, которые существуют в 
соответствии с принятым в реаль-
ном обществе принципами. Репли-
кация в социальных медиа – это 
возможность копирования и рас-
пространения чужой информации. 
Благодаря этому свойству форми-
руются целые сообщества, которые 
чужой контент используют в своих 
целях. Следует отметить и другие 
характеристики, такие как гло-
бальность, всеохватность, универ-
сальность и др.

Сегодня наблюдается усиление 
влияния социальных медиа на по-
литические процессы и явления. У 
граждан появилась возможность 
участия в политических событиях. 
Социальные медиа выступают 
платформой для обсуждения, выра-
жения своего мнения, участие в он-
лайн-мероприятиях и т.д.

Однако, стоит отметить и нега-
тивные аспекты роли социальных 
медиа в коммуникативном про-
странстве. Проявляются они в рас-
пространении недостоверной ин-
формации, фейков и дезинформа-
ции, искажающих восприятие 
объективной реальности и ведущих 
к формированию ошибочных пред-
ставлений. Также наблюдается по-
пытка оказывать влияние на фор-
мирование общественного мнения 
с помощью искусственных аккаун-
тов и ботов, таким образом форми-
руется иллюзия обширной под-
держки акций протестов.

Основные тренды в простран-
стве политической коммуникации. 
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Для полноты анализа социальных 
медиа необходимо раскрыть трен-
ды, с помощью которых развива-
ется политический контент. Клю-
чевыми трендами являются сле-
дующие:

 – рост динамичности – проявля-
ется в способности выходить за 
пределы своего контента, приме-
няя ремикс и версии;

 – синдикация контента – спо-
собность переопубликовать свой 
материал на различных площад-
ках, в социальных сетях для увели-
чения численности аудитории;

 – наличие большого числа до-
ступных медиаканалов, в которых 
пользователь свободно перемеща-
ется независимо от устройств-но-
сителей;

 – мультимедийность – позволя-
ет интегрировать различные виды 
информации в единый тематиче-
ский блок;

 – наличие узкотематических со-
обществ и рост числа людей, став-
ших знаменитыми лишь благодаря 
своему контенту [11, с. 43].

В результате развития описан-
ных выше трендов, информацион-
но-коммуникативные технологии 
становятся механизмом социаль-
ного взаимодействия, управления 
информационным потоком и сред-
ством политической коммуника-
ции. Использование интернет-про-
странства реализует возможность 
устанавливать регламент ролевого 
взаимодействия, наблюдать коле-
бания характеристик гражданского 
активизма. В этом публичном про-
странстве формируются ценност-
ные ориентиры и ментальные об-

разы реальности. В него встроены 
убеждения, мысли и эмоции людей, 
проявляющиеся через трансляцию 
эмоциональных установок, смыс-
лов. Основная задача политиче-
ских акторов, с помощью информа-
ционно-коммуникативных техно-
логий реализовать процесс 
легитимации власти с ее предписа-
ниями ограничениями, так как од-
ним из условий политической ста-
бильности выступает социальный 
консенсус. Обмен информацией в 
медиапространстве, по политиче-
ским вопросам, влияет на форми-
рование коммуникативного про-
странства, социальной стабильно-
сти, гражданской и политической 
позиции. Необходимо учитывать, 
что формирование личной гра-
жданской позиции основано на 
осознанной информации, неосо-
знанных реакциях и личностных 
характеристиках (окружение, жиз-
ненный опыт и т.д.).

Отечественный исследователь 
Баранов Н.А. выделяет две группы 
критериев эффективности инфор-
мационного воздействия на форми-
рование гражданской позиции. 
Первыми выступают критерии ду-
ховные, которые отображают мен-
тальны трансформации человека 
(ценности, установки, убеждения и 
т.д.). Вторыми являются практиче-
ские критерии, раскрывающие из-
менения поведения человека, сте-
пень его активности влиять на со-
циально-политические процессы 
[12, с. 70]. 

Также необходимо обратить 
внимание на проблему доверия 
информационным каналам. В со-
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циальных медиа зачастую реали-
зуется упрощенный вариант пода-
чи информации. Например, ак-
тивно в качестве инструментов 
коммуникации выступают эмоти-
коны (смайлики, иконки, лайки и 
др.). Особенно они популярны в 
социальных сетях, используются 
с целью придания информацион-
ному материалу определенной 
эмоциональной окраски. Эмоти-
коны выступают своеобразным 
графическим языком, постепенно 
заменяющим текст, в процессе 
коммуникации. В период избира-
тельных кампаний, политические 
акторы активно используют такие 
символы.

Идет процесс «эффекта сетеви-
зации» политических процессов, 
проявляющийся в увеличении чис-
ла политических сетей, их влиянии 
на принятие властных решений, 
появлении публичного поля для 
альтернативных гражданских ини-
циатив. В результате возникает со-
циальный феномен, который по-
зволяет совершенно незнакомым 
людям объединяться для решения 
конкретных целей. Данный фено-
мен получил название «смартмоб» 
(умная толпа).

Новым механизмом граждан-
ского участия является краудсор-
синг как форма реализации элек-
тронной демократии. В государ-

3  Карта краудсорсинга в России // http://crowdsourcing.ru/crowdmap (дата обращения: 
11.04.2024)

4  Экспертный совет при Правительстве РФ // https://web.archive.org/web/20200616095115/
https://open.gov.ru/ (дата обращения: 11.04.2024)

5  Инициативы в голосовании // https://www.roi.ru/ (дата обращения: 11.04.2024)
6  Город идей // https://crowd.mos.ru/ (дата обращения: 11.04.2024)

ственной и муниципальной сфере 
уже создана электронная система 
взаимодействия представителей 
власти, граждан, предпринимате-
лей. Такая модель управления по-
лучила название «электронное 
управление» («электронное прави-
тельство») [13, с. 448]. По данным 
единого портала крауд-сервисов в 
России работает около 45 феде-
ральных платформ и более 250 ре-
гиональных3. Примерами могут 
служить Портал Экспертного сове-
та при открытом правительстве 
РФ (сформирован в 2012 г.)4, Рос-
сийская общественная инициати-
ва5. Наиболее эффективной можно 
назвать Платформу Правитель-
ства Москвы «Город идей» (запу-
щен в 2014 г.)6. Данная платфор-
ма охватывает обширный спектр 
сфер общественной жизни, вовле-
кая жителей в процессы принятия 
решений на муниципальном уров-
не. При этом необходимо отме-
тить, что краудсорсинг, выполняя 
социальные функции, использует 
и манипулятивные технологии. 
Субъекты политической коммуни-
кации через социальные медиа пе-
редают собственную оценку собы-
тиям и процессам социальной ре-
альности. На сегодняшний день 
наблюдается усиление процесса 
виртуализации политической ком-
муникации.

https://web.archive.org/web/20200616095115/https://open.gov.ru/
https://web.archive.org/web/20200616095115/https://open.gov.ru/
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Вывод

В контексте исследования роли 
социальных медиа в российском ин-
формационно-коммуникативном 
пространстве, необходимо подчерк-
нуть их возрастающую значимость 
и перспективы развития. Сегодня 
любой участник информационного 
пространства может быть полно-
правным субъектом политической 
коммуникации и в определенной 
степени, влиять на политические 
процессы. Акторам политической 
власти необходимо выстраивать 
диалог с гражданами при реализа-
ции управленческих решений и 
прогнозировать их реакцию в ин-
формационном пространстве.

Благодаря социальным медиа 
политическая коммуникация стано-
вится интерактивной, функциони-
рует по принципам сетей. Техноло-
гии подачи информации оказывают 
воздействие на установки и электо-
ральные предпочтения, реализую 
политическую мобилизацию.

Включение социальных медиа в 
политическое пространство дает 

возможность доступа к госучрежде-
нию любому гражданину. Создан-
ная атрибутика поведения в ин-
формационном поле, такая как 
поддержка с помощью лайка или 
протест в один клик, существенно 
упрощает политические действия, 
реакции. Однако, есть и обратная 
сторона: размываются границы 
публичности представителя поли-
тической власти, любая их инфор-
мационная активность в сетевых 
сообществах может рассматри-
ваться как официальное слово. Су-
ществует и риск фальсификаций 
представленной информации, рас-
пространения фейковых новостей, 
поскольку любой мультимедийный 
тест можно удалить или подделать.

Таким образом, социальные ме-
диа – это инструмент для реализа-
ции политической коммуникации в 
интернет-пространстве, значение 
которого как не стоит преувеличи-
вать, так и не стоит демонизиро-
вать их манипулятивный по-
тенциал.
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ВЫЗОВЫ И РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ «УМНОЙ СИЛЫ»  

И ИНСТРУМЕНТЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Аннотация

Альтернативные методы управления, такие как «умная сила» или 
потенциал цифровых технологий, используются Российской Феде-
рацией не в полной мере. Множество направлений этой работы, 
такие как, например, взаимодействие с соотечественниками, про-
живающими за рубежом, остаются неохваченными. Цель исследова-
ния –  проанализировать современное состояние работы государства 
с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом 
через призму «умной силы». По результатам анализа выявлены 
слабые позиции работы российских государственных органов с 
соотечественниками, проживающими за рубежом, предложены 
пути решения проблемы с применением имеющихся цифровых 
возможностей.

Введение

Развитие современного общества 
постоянно требует от государства 
совершенствования модели управ-
ления. Такая динамика вызвана 
увеличением скорости жизни, на 
что прямым образом влияют науч-
ные открытия и новые цифровые 

технологии. Научная политическая 
мысль также стремится к система-
тическому совершенствованию.

Сегодня Россия сталкивается с 
оттоком высококвалифицирован-
ного персонала, что актуализирует 
поиск альтернативных методов ра-
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боты с российскими соотечествен-
никами, проживающими за рубе-
жом, и, в частности, с релокантами. 
В настоящее время государствен-
ная политика России по этой линии 
не отвечает современным вызовам 
и не использует свой потенциал в 
полной мере. Для удержания и ук-
репления связи со своими гражда-
нами за рубежом Россия традици-
онно опирается на два инструмента 
мягкой силы: продвижение русско-
го языка и сохранение памяти об 
общей победе в Великой Отече-
ственной войне. По этой причине 
целью настоящего исследования 
стал анализ современного состоя-
ния работы государства с россий-
скими соотечественниками, прожи-
вающими за рубежом, через призму 
«умной силы».

В последние годы классическая 
концепция мягкой силы трансфор-
мировалась Дж. Наем (автором тер-
мина) в умную силу, состоящую из 
трех уровней: 

1  Умная сила // https://www.forbes.ru/forbes/issue/2014-12/273319-umnaya-sila (дата обра-
щения: 12.07.2024).

1) жесткая сила; 
2) финансово-экономическое 

влияние; 
3) мягкая сила (корпорации, не-

правительственные организации и 
медиа) 1. 

Член Шанхайской академии 
наук Юй Синьтянь в данном кон-
тексте уделяет внимание культур-
ному аспекту, а мягкая сила, со-
гласно исследователю, –  это влия-
ние национальной культуры на 
международные отношения [1]. 
Ученый убеждена, что чем «моднее» 
идеология, тем больше у нее шан-
сов на реализацию [2]. Эти прин-
ципы имеют все основания стать 
определяющими и для российской 
действительности. 

Российские соотечественники –  
это один из инструментов «умной 
силы» России. Но, чтобы добиться 
поставленных целей, необходимо 
выстроить эффективную политику 
мягкой силы в отношении самих 
соотечественников.

Российская «умная сила»:  
современное состояние и проблемы

Применяемые в настоящее вре-
мя технологии умной силы в отно-
шении российских соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, 
обладают посредственным харак-
тером и не отвечают реальным за-
просам этой категории граждан: 
они в целом носят топорный ха-
рактер [3]. Сейчас происходит по-

всеместный уход постсоветских 
республик из российского куль-
турного влияния. Российское при-
сутствие постепенно заменяется 
на китайское, турецкое, европей-
ское и арабское [4; 5].

Точное число российских сооте-
чественников, которые проживают 
за границей на сегодняшний день 
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неизвестно, по оценкам МИД Рос-
сии –  это 25-30 млн человек 2 (из 
них за 2022 г. выехало 0,5-1 млн 
человек 3). Российские диаспоры в 
настоящее время ассимилированы 
по всему миру, наиболее популяр-
ные направления: США, страны 
Евросоюза, Сербия, Черногория, 
Израиль, Турция, СНГ (Армения, 
Казахстан, Кыргызстан, Узбеки-
стан, Молдова), Грузия [6].

Динамика последних лет пока-
зывает повышенный интерес Рос-
сии к странам ближнего зарубе-
жья 4. В том числе 31 марта 2023 г. 
была утверждена новая Концепция 
внешней политики Российской Фе-
дерации, где региону СНГ отводит-
ся место ключевого партнера [7]. 
Такие шаги со стороны России про-
гнозируемы: трудности в диалоге с 
Европой и США вынуждают бы-
стрее перейти от глобальных про-
цессов к региональным. На этом 
фоне официальная Москва пере-
ориентирует свою дипломатию на 
СНГ, Китай, Индию, Турцию, Ближ-
ний Восток, страны Азиатско-Тихо-
океанского региона, Африки, Ла-
тинской Америки и Карибского 

2  МИД РФ: русская община за рубежом насчитывает порядка 30 млн человек // https://tass.
ru/politika/5752418 (дата обращения: 14.07.2024). 

3  Russians have emigrated in huge numbers since the war in Ukraine // https://www.economist.
com/graphic-detail/2023/08/23/russians-have-emigrated-in-huge-numbers-since-the-war-in-
ukraine; Сколько россиян покинуло страну после 24 февраля и почему они уезжают // https://
www.kp.ru/daily/27403.3/4598843/ (дата обращения: 14.07.2024); Из России с начала года вы-
ехали 419 тыс. человек // https://www.rbc.ru/economics/05/09/2022/631649a09a79476923ac3d6c 
(дата обращения: 14.07.2024).  

4  Экономические чудеса: как российская эмиграция влияет на соседние страны // https://
www.forbes.ru/finansy/481301-ekonomiceskie-cudesa-kak-rossijskaa-emigracia-vliaet-na-sosednie-
strany (дата обращения: 14.07.2024).

5  Консулы не хотят менять Европу на СНГ // https://www.kommersant.ru/doc/187379 (дата 
обращения: 13.07.2024).

6  Текущий архив АНО «Институт диаспоры и интеграции» («Институт стран СНГ»).

бассейна. Эти шаги заставляют об-
ратить внимание на работу кон-
сульских и посольских учрежде-
ний, в особенности в странах СНГ. 
Анализ работы государства со сво-
ими соотечественниками нельзя 
рассматривать в отрыве от работы 
российских учреждений, подведом-
ственных или аффилированных с 
МИД России.

На протяжении последних 30 
лет существует проблема кадрового 
наполнения консульских учрежде-
ний в странах СНГ 5.

Во-первых, по неофициальным 
оценкам дипломатов, работа в 
этом регионе не относится к пре-
стижным: зачастую формируется 
по остаточному принципу. Такой 
подход напрямую влияет на эф-
фективность работы консульских 
учреждений. Подтверждает это и 
множество жалоб от российских 
соотечественников на работу под-
разделений внешнеполитического 
ведомства6.

Во-вторых, сама работа посоль-
ских учреждений устарела и стро-
ится на организации каких-либо 
официальных визитов и оказании 
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консульских услуг. Работа с обще-
ством, с собственными соотече-
ственниками, консолидация работы 
различных агентств и институтов, 
действующих в странах, отсутству-
ет. Так, например, деятельность Рос-
сотрудничества, филиалов россий-
ских университетов и неправитель-
ственных организаций не имеет 
четкой и единой концепции работы. 
Чего нельзя сказать о других акторах 
влияния в регионе. Россия принима-
ет шаги по интеграции территорий 
бывшего СССР в экономические и 
военно-политические союзы, но при 
этом не предлагает новых идей, опи-
раясь на совместные достижения 
прошлых лет и прошлых поколений. 
С политической точки зрения наб-
людается дефицит идей и смыслов 
по взаимодействию между Россией, 
странами ближнего зарубежья и со-
отечественниками.

Как правило, Россия опирается 
на популяризацию русского языка, 
культуры, театра и балета, искус-
ства. Это реализации символиче-
ских программ, которые не имеют 
общего с запросом российских сооте-
чественников. Более того, практиче-
ски всегда российское культурное 
присутствие ограничивается круп-
ными центрами. Специфика регио-
нов –  где переплетены древние куль-
туры и традиции, клановые отноше-
ния –  зачастую не учитываются. 

7  В Киргизии усиливается давление на русский язык // https://www.vedomosti.ru/politics/
articles/2023/02/20/963576-v-kirgizii-usilivaetsya-davlenie-na-russkii-yazik (дата обращения: 
13.07.2024).

8  Русского языка и литературы все меньше: что происходит в школах и вузах Казахстана // 
Экспертно-аналитическая сеть PolitRUS // https://www.politrus.com/20230829/russia-
kazakhstan-14/ (дата обращения: 13.07.2024).

Еще один немаловажный фак-
тор, который оказывает опреде-
ляющее влияние на пересмотр от-
ношений с Россией –  это смена 
поколений. На сегодняшний день 
в работе с соотечественниками и 
в регионах с сильным российским 
присутствием уделяется повы-
шенное внимание эмоциональной 
составляющей, когда граждане, 
народы и государства «ностальги-
ровали» о едином прошлом. В пер-
спективе эти связи будут разорва-
ны эволюционным путем, когда у 
тех «советских соотечественни-
ков» будут создаваться новые це-
почки поколений, не имеющих 
ничего общего с Россией. Для из-
менения этой ситуации со сторо-
ны России задействован ограни-
ченный спектр возможностей.

Расширение так называемой 
идеи «русского мира» –  это арха-
изм. Те усилия, которые предпри-
нимает Россия для нивелирования 
информационной политики стран 
Европы, США, Турции и других 
крупных игроков, не приносят же-
лаемого результата. Наблюдается 
постепенный уход стран СНГ от 
русского языка и культуры, что 
остро и болезненно воспринима-
ется в России. В первую очередь 
речь идет о законодательном со-
кращении использования русского 
языка (в Киргизии 7, Казахстане 8, 
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Украине 9). Фактически использо-
вание русского языка вне зависи-
мости от запретов оставалось во 
всех сферах жизни, но после 24 
февраля 2022 г. (с началом специ-
альной военной операции) ситуа-
ция начала меняться: использова-
ние русского языка экстраполиру-
ется с действиями России, а все 
«русское» — с национальной угро-
зой [8, c. 426-785].

Отдельное место в этом вопро-
се отводится работе по противо-
действию фальсификации истери-
ческих событий. Для России тема 
Великой Отечественной войны и 
общая победа народов носит пер-
востепенное значение. Вокруг 
этого фактически строится рос-

9  О репрессиях в отношении русского языка на Украине // https://russianunesco.mid.ru/ru/
press_service/news/pritesnenie_russkogo_yazyka_na_ukraine/ (дата обращения: 13.07.2024). 

10  Путин и Мирзиеев посетили мемориальный комплекс «Парк Победы» в Ташкенте // https://
iz.ru/1702907/2024-05-27/putin-i-mirzieev-posetili-memorialnyi-kompleks-park-pobedy-v-tashke
nte?ysclid=lxeh94uieo550895068 (дата обращения: 13.07.2024)  

сийская гуманитарная политика 
в странах СНГ. Эта работа ведет-
ся на всех уровнях, на всех встре-
чах и заседаниях10. 

Российская умная сила представ-
ляет из себя набор инструментов, 
состоящих из институтов с множе-
ством задач, но без четких страте-
гических приоритетов. Принятая 
Концепция гуманитарной политики 
Российской Федерации –  это систе-
ма взглядов, не имеющая отноше-
ния к практической реализации. 
Работа некоммерческих организа-
ций остается без внимания, пони-
мание публичной дипломатии не 
раскрыто. В области гуманитарной 
политики есть идеи, но нет инстру-
ментов, способных их реализовать.

Оценка рисков в отношении российского 
присутствия и возможности умной силы  

в их купировании

В последние годы происходит 
разрыв России с российскими со-
отечественниками. На этом направ-
лении она уступает другим игрокам. 
Сегодня Турция активно усиливает 
позиции во всех ключевых зонах от-
ветственности России и ее мусуль-
манских центрах. На данный мо-
мент идея тюркского мира не поль-
зуется сверхпопулярностью, однако 
этот фактор нельзя оставлять неза-
меченным. Турция эффективно ис-
пользует инструменты умной силы, 

продвигая свои национальные ин-
тересы через турецкое кино (кото-
рое занимает второе место в мире 
после США по продаже сериалов), 
образование, открытие культурных 
центров и развитие гуманитарных 
программ [4].

Еще один игрок –  Саудовская 
Аравия –  покровитель и хранитель 
традиций ислама. Страна занима-
ется реставрацией и строительством 
мечетей, развивает медицину и от-
крывает школы в зонах влияния Рос-
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сии. Этот инструмент умной силы 
сильно связывает эти государства и 
формирует благосклонное сознание 
к этой стороне. В краткосрочной и 
среднесрочной перспективе уровень 
инвестиций Саудовской Аравии не-
сопоставим с российскими, однако 
тенденция и рост влияния Саудов-
ской Аравии (совместно с Турцией) 
может оказать определяющее значе-
ние на будущие трансформации [5].

Для купирования потенциальных 
угроз России необходимо расширять 
дипломатическую работу. Под кура-
торством региональных отделений 
МИД России важно выстроить цель-
ный и единый подход по работе с 
региональными элитами, обществом 
и российскими соотечественниками. 
Необходимо увеличить долю моло-
дых сотрудников, способных быстро 
адаптироваться под меняющиеся 
реалии развития общества.

Имеющихся шагов России по со-
хранению русской культуры и рус-
ского языка недостаточно, во-пер-
вых, из-за нехватки ресурсов; 
во-вторых, ввиду тривиального 
подхода. Работа России носят пря-
мой характер, который восприни-
мается, как навязчивый сервис. 
Сгладить ситуацию может измене-
ние подхода к распространению 
русских паттернов. Так, например, 
еще не утратило свой потенциал 
российское телевидение, которое 
является наиболее доступным ин-
струментом. Русские школы и рус-
ские университеты расположены в 
основном в крупных городах и за-
трагивают лишь узкий круг людей, 
игнорируя сельское население, лю-
дей среднего и пожилого возраста.

На фоне тенденций по сокраще-
нию использования русского языка 
в странах постсоветского кластера 
общественное настроение также 
меняется не в пользу России. Поли-
тика Кремля в этом направлении 
требует выработки единого плана 
работы всех правительственных и 
пророссийских инструментов. По 
этому направлению Россия усту-
пает всем ключевым игрокам в ре-
гионе: и Китаю, и ЕС, и США, и 
Турции, и Саудовской Аравии. На-
пример, в государствах-членах СНГ 
функционируют Фонд поддержки и 
защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом, Фонд 
«Русский мир», Координационный 
совет российских соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. 
Деятельность этих организаций 
внутри региона носит формальный 
характер, о работе которых ничего 
неизвестно соотечественникам [8, 
c. 426-785]. Их редкие мероприя-
тия, которые проходят с целью рас-
пространения российского куль-
турного кода, носят закрытый ха-
рактер, по типу «исключительно 
для своих». Эти действия обладают 
контрпродуктивным характером, 
когда в этом регионе растет доля 
молодых граждан, которые не опи-
раются на старые связи: личные, 
семейные или ностальгические. 
Эти граждане находятся в поиске 
новой мотивации и сотрудниче-
ства, но то, что может предложить 
им России, их не устраивает.

России требуется пересмотр сво-
ей работы с соотечественниками, 
если она хочет консолидировать и 
использовать человеческий капитал 
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этой категории граждан, а значит, 
для них должны быть созданы не 
только экономические условия, но и 
комфортное этнопсихологическое 
состояние. Российским соотече-
ственникам, которые хотят поддер-
живать свою связь с Россией важно 
чувствовать реальную поддержку со 
стороны государства, увидеть аль-
тернативу их сегодняшней жизни, а 
не только в словах официальных 
лиц11. Повсеместно исправить ситуа-
цию невозможно, тем не менее, ис-
правлять эти проблемы возможно на 
территориях, входящих в зону стра-
тегических интересов и, в частно-
сти, в государствах-участницах СНГ.

Инструменты мягкой силы на 
постсоветском пространстве могут 
состоять из следующих элементов: 

 – сохранение русского языка; 
 – продвижение и сохранение 

российской культуры; 
 – экспорт российского образо-

вания;
 – расширение информационно-

коммуникационных технологий;

11  Захарова заявила, что Россия не оставит в беде соотечественников в Прибалтике // 
https://tass.ru/politika/17508085 (дата обращения: 15.07.2024).

12  Комментарий Департамента информации и печати МИД России относительно закрытия рус-
ских классов в ряде школ Ашхабада // https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1442087/ (дата 
обращения: 15.07.2024); Реформа образования в Молдавии ударит по русским школам // https://
www.ng.ru/cis/2022-06-30/1_8475_moldova.html (дата обращения: 15.07.2024).

 – распространение масс-
культуры;

 – пропаганда общего историче-
ского прошлого и контрпропаганда 
фальсификации исторических со-
бытий;

 – политика в отношении сооте-
чественников за рубежом. 

Для эффективного использова-
ния всего этого потенциала важно 
обозначить группы целевой ауди-
тории:

 – действующая политическая 
элита и оппозиция в странах-
участницах СНГ;

 – бизнес-элита;
 – интеллектуальная элита (уче-

ные, артисты, лидеры мнений и др.); 
 – местное население, в том чис-

ле молодежь и (в особенности) сту-
денты;

 – российские соотечественни-
ки, проживающие за рубежом.

Направления и инструменты 
умной силы должны выбираться с 
учетом специфических интересов 
каждой целевой группы.

Инструменты «мягкой силы»

Русский язык

Русский язык –  это основопо-
лагающий связующий элемент ме-
жду государством и российскими 
соотечественниками. В настоящее 

время русский язык вытесняется 
из образовательного поля, проис-
ходит закрытие российских школ12. 
Выросло поколение молодых лю-
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дей, которое не говорит и не пони-
мает русского языка, среди них и 
потомки граждан России. Это есте-
ственная тенденция, которая фак-
тически является нормой для лю-
бого государства, где проживают 
соотечественники.

Первой задачей, которую здесь 
предстоит решить –  построение 
культурно-образовательной среды, 
отвечающей всем современным 
нормам и трендам, необходимым 
для привлечения внимания и по-
пуляризации российских стандар-
тов и методов обучения на всех 
этапах образования. Преимуще-

13  Концепция «Русская школа за рубежом» // http://www.kremlin.ru/acts/news/50643 (дата 
обращения: 15.07.2024).

ственно такие условия должны со-
здаваться в районах российских 
диаспор, областных и районных 
центрах. На решение этой проб-
лемы направлен проект «Русская 
школа за рубежом»13, но его реали-
зация затягивается много лет, что 
грозит потерей актуальности. 

Стоит подчеркнуть, что на сего-
дняшний день система российского 
образования даже внутри самой 
России требует кардинальных из-
менений. Ее главная проблема –  
несоответствие образовательных 
программ реальному времени и за-
просам экономики [9].

Культура

Еще одним элементом поступа-
тельного укрепления влияния Рос-
сии в регионе является культура. В 
условиях постпандемии, военной 
операции на территории Украины 
и санкционного давления возмож-
ности государственного финанси-
рования различных отраслей стали 
ограниченными, в том числе и в 
области культуры. Однако задача 
государства должна сводится к по-
иску внебюджетных источников 
финансирования, но не в полном 
переключении на иные задачи. 
Распространение российской куль-
туры может проходить по несколь-
ким направлениям:

 – экспорт традиционно сильных 
направлений высокой культуры –  
организация гастролей русского 
театра, оперы и балета, живописи; 

 – открытие филиалов россий-
ских музеев за рубежом (как, на-
пример, Лувр в Абу-Даби (ОАЭ);

 – использование современных 
цифровых технологий для распро-
странения русской культуры через 
интерактивные выставки и видеок-
скурсии (что уже является частой 
мировой практикой, но не находит 
применения в России [10]);

 – экспорт историко-культур-
ных традиций народов, проживаю-
щих и проживавших в России и на 
ее территориях, а также усиление 
культурных обменов между ре-
гионами;

 – развитие производства и 
экспорта отечественных продук-
тов массовой культуры, но не в 
шаблонном варианте и путем ко-
пирования заграничных анало-
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гов, а путем культивации соб-
ственного стиля;

 – разработка и повышение 
узнаваемости российских брендов 
через создание уникального мер-
чендайза («мерча»), как это делает 
Национальное управление по аэро-
навтике и исследованию космиче-

ского пространства США –  НАСА 
(по аналогии может быть создан 
бренд «Гагарин», или, например, 
элементы рубашек (внутренний 
воротник, манжетка, планка) в 
узорах традиционной русской рос-
писи (гжельской, мезенской, бо-
рецкой и пр.). 

Кино

Внимания заслуживает сфера 
российского кинематографа, а 
также повышение его доли в про-
кате на международном рынке. 
Наращивание экспортного потен-
циала должно осуществляться в 
первую очередь в сегменте «умно-
го» концептуального кино и высо-
кобюджетных картин. Традицион-
но сильно российское кинопроиз-
водство на военно-историческую, 
спортивную тематику, об освоении 
космоса, о подвигах и героических 
действиях (не только военных, но 
и обычных граждан). Вместе с тем 
не меньшее внимание должно 
быть уделено созданию мульти-
пликации [11]. Отдельное внима-

ние стоит уделить созданию усло-
вий для реализации совместных 
российско-национальных проек-
тов в области киноиндустрии.

Кинопропаганда –  это инстру-
мент умной силы, который может 
менять массовое сознание. Извест-
но, что США проиграли войну во 
Вьетнаме, но они «выиграли» ее на 
цветных экранах. Выросло поколе-
ние, которое восхищается муже-
ством и отвагой американских 
солдат-героев из фильмов «Рэмбо», 
«Спасти рядового Райана». Эти 
фильмы стали классикой мирового 
кинематографа, отодвинув настоя-
щие исторические события на вто-
рой план [12]. 

История

В последние годы актуальной 
считается тема о преднамеренном 
искажении исторических событий, 
произошедших с участием России, 
и о взаимоотношениях России с 
сопредельными государствами. 
Вероятное ангажирование истори-
ческих фактов в учебниках исто-
рии в странах СНГ, по которым 
вынуждены учиться и российские 
соотечественники, формирует в 

сознании негативный образ Рос-
сии, создавая определенные нар-
ративы и паттерны. В учебниках 
партнеров России по ЕАЭС и ОДКБ 
РФ представлена как колонизатор, 
угнетавший местное население. В 
учебниках отмечается подмена 
ценностей, отождествление СССР 
и нацистской Германии. В ряде 
стран СНГ наблюдаются тенденции 
по вычленению «национального» 
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вклада в победу 1945 г.14 Это на-
правление работы со стороны Рос-
сии оставлено без должного внима-
ния. Результаты политики игнори-
рования сегодня видны в странах 
Прибалтики и в Украине. 

Необходимо продолжать работу 
по привлечению людей в акцию 

14  «Колонизаторы» и «оккупанты»: Что пишут про Россию в школьных учебниках респуб-
лик бывшего СССР // https://www.kp.ru/daily/27354/4536151/ (дата обращения: 
15.07.2024).

«Бессмертный полк», которая отра-
жает глубинную потребность граж-
дан в уважении своих корней и со-
хранении памяти о подвиге. 

Стоит обратить внимание на со-
здание единого учебного материала 
(пособия) по истории для стран, 
входящих в ЕАЭС или СНГ.

Образование и наука

Необходимо увеличивать экс-
порт российского образования за 
рубеж и привлекать в российскую 
систему профессионального обра-
зования молодежь из-за рубежа, 
создавая живые элементы мягкой 
силы России. Активное научное со-
трудничество между учеными 
стран СНГ, подготовка научных ка-
дров высокой квалификации в рос-

сийских научных центрах –  явля-
ется важной составляющей разви-
тия мягкой силы.

Необходимо создание специаль-
ных фондов, обеспечивающих 
грантами действующих ученых для 
участия в научных конференциях 
на постсоветском пространстве. 
Этот опыт успешно применяется в 
европейских государствах. 

НКО

Налаживание доверительного 
диалога на уровне экспертов и 
общественных организаций по 
продвижению национальных 
ценностей особенно важно на 
фоне усиления международной 
нестабильности. Возможности 
для неформального общения пре-
доставляют некоммерческие не-
правительственные организации: 
американский исследовательский 
центр RAND Corporation, ведет 
свою деятельность по всему миру 
с 1948 г.; европейские страны, 
кроме национальных акторов 

мягкой силы (Британский совет, 
Французский институт, институ-
ты Гете, Сервантеса и Данте) име-
ют общеевропейские структуры, в 
том числе входящие непосред-
ственно в Еврокомиссию –  Гене-
ральный директорат по сотруд-
ничеству и развитию EuropeAid.

В России центры со схожими 
функциями (Фонд «Русский мир», 
Фонд поддержки публичной дипло-
матии им. А.М. Горчакова) имеют 
существенно меньшие финансовые 
возможности и меньшую эффек-
тивность.
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Интернет

Одна из главных задач в интер-
нет-сегменте –  сохранение кирил-
лицы. Для ее решения необходимо 
уделить внимание развитию рос-
сийской блогосферы и российских 
социальных сетей (не просто как к 
средствам коммуникации), а как ин-
струментам, транслирующим благо-
желательный образ России. Кроме 
того, отражение положительного об-

раза России должно транслировать-
ся и в мировых социальных сетях, 
что является наиболее эффектив-
ным механизмом, чем их блокировка 
и полное неучастие. Активное лобби-
рование российских интересов дол-
жно происходить не только при по-
мощи использования и увеличения 
числа так называемых фабрик-бо-
тов, но и через реальных людей.

Политика в отношении соотечественников  
за рубежом

Отношение России к своим сооте-
чественникам, проживающим за ру-
бежом, и взаимоотношение с ними 
является важным индикатором от-
ражения образа России. Российские 
соотечественники за рубежом явля-
ются естественными хранителями и 
проводниками российских ценно-
стей, русской культуры в странах 
проживания. Обеспечение языко-
вых, образовательных, культурных 
потребностей соотечественников –  
является важнейшим фактором со-
хранения российского культурного 
присутствия в этих странах. В то же 
время действующие программы но-
сят формальный характер. 

Важнейшим фактором для под-
держания имиджа страны является 
защита прав граждан, попавших в 
трудную ситуацию за рубежом. 
Каждый раз, когда такая помощь 
не приходит, это становиться пово-
дом для обвинений дипломатов в 
безразличии, а страны –  в безот-
ветственности, в несоблюдении 
собственной Конституции, гаран-

тирующей покровительство своим 
гражданам за рубежом. Данное на-
правление остается слабым местом 
во внешней политике РФ. Требу-
ется кардинальная перестройка си-
стемы консульской помощи и ее 
информационного сопровождения.

Еще одна, недоработка России, 
это неиспользование современных 
технологий для отслеживания на-
строений общества. Зачастую в 
этом направлении применяются 
традиционные методы статистиче-
ского анализа, что затягивает по-
лучение данных. Во время интер-
нет-активности пользователям 
свойственно оставлять «цифровые 
следы», которые в суммарном экви-
валенте отражают интересы и ну-
жды человека. Анализ этой инфор-
мации может быть использован не 
только коммерческими структура-
ми для предложения своих товаров 
и услуг, но и, например, при отсле-
живании миграционных потоков и 
нужд граждан, проживающих за 
рубежом. Использование иннова-
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ционных источников по сбору ста-
тистических данных открывает 
возможность более детально отсле-
живать изменения в области внут-
ренней и внешней миграции.

Преимущества этих продуктов 
достаточно высоки:

 – высокая объективность иссле-
дования, поскольку число запросов 
сопоставимо с числом пользователей;

 – ежедневное обновление;
 – простота в использовании.

Сегодня есть бесплатные серви-
сы, которые позволяют за несколь-

15  Коммерческие интересы пользователей интернета // https://yandex.ru/company/
researches/2017/commercial_interests (дата обращения: 15.07.2024).

ко секунд отследить действия и ин-
тересы интернет-пользователей. 
Один из таких –  поисковый сервис 
Yandex.Wordstat отображает стати-
стику показов заданных запросов, 
которые были интересны пользова-
телям (аудитория пользователей 
рекламной сети Яндекса в России 
составляла уже на 2017 г. более 60 
млн человек 15). К примеру, на ри-
сунке 1 изображен график запро-
сов пользователей на предмет вы-
езда из России в период с января 
2021 г. по декабрь 2022 г.

Рис. 1. График запроса «уехать из России» в сервисе Yandex.Wordstat

Другой сервис –  Google Trends ра-
ботает на основе запросов в Google 
показывает, насколько часто ищут 
определенный термин по отноше-
нию к общему объему поисковых за-
просов в различных регионах мира 
и на различных языках. Кроме того, 
поисковые запросы можно анализи-
ровать на примере конкретной стра-

ны в разные периоды времени. К 
примеру, пиковый рост эмиграции 
граждан России в 2022 г. ярко ил-
люстрирует анализ общественного 
интереса через статистику интер-
нет-запросов. С использованием сер-
виса Google Trends был получен гра-
фик популярности запроса в Google 
от пользователей из России с ключе-
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выми словами «уехать из России» за 
последние 5 лет (рисунок 2).  Видно, 
что пики запросов российских поль-
зователей приходится на период с 27 
февраля по 5 марта 2022 г. и с 18 по 

16  В данной методике числа на графике обозначают уровень интереса к теме по отношению 
к наиболее высокому показателю для выбранного региона (в данном случае –  России) и перио-
да времени (в данном случае –  5 лет: с 14 января 2017г. по 31 декабря 2022г.). 100 баллов озна-
чают наивысший уровень популярности запроса, 50 –  уровень популярности запроса, вдвое 
меньший по сравнению с первым случаем. 0 баллов означает положение, когда недостаточно 
данных о рассматриваемом запросе.

17  Из 8 млрд человек, населяющих планету, к началу 2024 г. 5,6 млрд –  69% –  на постоян-
ной основе используют смартфон. 5,35 млрд (66%) –  это активные пользователи интернетом, 5 
млрд (62%) –  активные пользователи социальными сетями. Среднее времяпровождение в интер-
нете одного взятого пользователя составляет 6 часов 40 минут (в России –  8 часов 21 минута) 
[13]. Такая длительность времяпровождения отражает фактически равнозначное нахождение 
человека в реальном и виртуальном пространствах.

24 сентября 2022 г., что соотносится 
со временем принятия решений о 
проведении специальной военной 
операции в Украине и началом ча-
стичной мобилизации16.

Рис. 2. График запроса «уехать из России» в сервисе Google Trends

Данные Яндекса и Google показы-
вают пики интереса пользователей к 
теме «уехать из России» в средине 
марта и средине октября 2022 г. По-
лученные результаты можно считать 
объективными показателями обще-
ственного интереса к эмиграции из 
России, так как в большинстве слу-

чаев перед кардинальными переме-
нами, такими, как смена житель-
ства, граждане, прежде чем перейти 
к действию, изучают доступные им 
варианты в интернете. Актуальность 
такого подхода обоснована повсе-
местным переходом общественной 
жизни в цифровую среду17.
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В качестве расширения сотруд-
ничества между Россией, соотече-
ственниками (и релокантами), необ-
ходимо рассмотреть расширение 
возможностей Торговых представи-
тельств РФ за рубежом. Трудоустрой-
ство –  это одна из основных проб-
лем, с которой сталкиваются россий-
ские соотечественники [3], тогда как 
российский бизнес или его состав-
ляющие присутствуют в большин-
стве стран мира. Исходя из этого, 
российские Торговые дома могут 
стать этим связующим звеном ме-
жду работодателем и российским со-
отечественником. Это практическая 
прямая помощь, которую человеку 
оказала Россия. Однако, последние 
принятые решения, наоборот, от-
талкивают российских соотечест-
венников от России. Вместо того, 
чтобы выстроить диалог и прийти к 
сотрудничеству, с экранов телевизо-
ров и в стенах государственных 
учреждений звучат негативные вы-
сказывания в отношении тех, кто 
покинул Россию в период специаль-
ной военной операции и частичной 

18  Захарова предупредила уехавших за границу россиян о последствиях // https://news.
rambler.ru/politics/49979788/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_
source=copylink (дата обращения: 12.07.2024); Володин считает предателями граждан, уехавших 
из России на время спецоперации // https://www.pnp.ru/politics/volodin-schitaet-predatelyami-
grazhdan-uekhavshikh-iz-rossii-na-vremya-specoperacii.html?ysclid=lx1vnl05r5728179618 (дата 
обращения: 12.07.2024); Клишас допустил ограничения для уехавших после начала мобилиза-
ции россиян // https://www.rbc.ru/politics/05/12/2022/638d2ce19a79479f6ed38f92?ysclid=lx1
vowadv313010204 (дата обращения: 12.07.2024).

19  Глава Минцифры сообщил о 100000 уехавших из России айтишников // https://www.
forbes.ru/tekhnologii/482755-glava-mincifry-soobsil-o-100-000-uehavsih-iz-rossii-ajtisnikov?yscli
d=lxei2jgvvu920810104 (дата обращения: 15.07.2024). 

20  Координационный совет российских соотечественников в Великобритании // https:// 
m.facebook.com/sovet20/?wtsid=rdr_1XOPBvFos7RzzvuBX&_rdr (дата обращения: 12.07.2024) 

21  Russians in London / Русские в Лондоне // https://www.facebook.com/
groups/525343874165161/ (дата обращения: 12.07.2024).

* Деятельность организации признана экстремистской на территории Российской Федерации.

мобилизации18. Такая политика со 
стороны государства несет вред ее 
собственным интересам. Примеча-
тельно, например, что по итогам 
волн эмиграции в 2022 г. только из 
отрасли информационных техноло-
гий уехало 100 тысяч специали-
стов19. Использование соотечествен-
ников на этом направлении могло 
бы создавать дополнительные связи 
и цепочки сотрудничества между 
Россией и ее соотечественниками.

Сейчас деятельность институ-
тов российской умной силы не от-
вечает реальному запросу. Дик-
танты и возложение цветов к па-
мятникам –  должны быть частью 
работы, но не единственной. По-
нимание «цифровой диаспоры» в 
России просто отсутствует. К при-
меру, информационные площадки, 
Координационного совета россий-
ских соотечественников в Велико-
британии в Facebook* насчитывает 
1,5 тыс. подписчиков20, а группа 
Russians in London / Русские в 
Лондоне*, организованная гражда-
нами –  60 тыс. человек21.
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Даже с точки зрения информа-
ционного освещения российские 
ресурсы остаются в проигрышном 
положении по сравнению с евро-
пейскими государствами, где вме-
сто краткой выдержки по процеду-
ре представлены пакеты докумен-
тов с законами и нормативными 
документами, что сложно понять 
обычному человеку. 

Получение различных докумен-
тов –  это еще одна проблема, с кото-
рой сталкиваются соотечественни-
ки. Адаптация российского портала 
«Государственных услуг» для нужд 
соотечественников способна суще-
ственно упростить процесс получе-
ния консульских и иных услуг, в том 
числе и иметь возможность подачи 
документов на переезд в Россию в 
электронном виде.

Учитывая масштабы некоторых 
территорий и недостаточное количе-
ство консульских учреждений за ру-
бежом, у граждан просто отсутствует 
возможность каждый раз ездить в 
посольство. Речь, идет не об оконча-
тельном решении по заявителю, в 
первую очередь электронная подача 
документов сможет производить пер-

вичную проверку без личного при-
сутствия. Это позволит систематизи-
ровать и регламентировать подачу 
документов. Электронные формы за-
полнения анкет сократят вероят-
ность ошибки. Нехватка какого-либо 
документа или незаполненная графа 
просто не даст возможность перейти 
к следующему шагу и отправить све-
дения в ведомство.

После анализа предоставленных 
документов, граждане, не имеющие 
возможность приехать для личного 
собеседования могут пройти его в 
режиме видеоконференции. В на-
стоящий момент существует мно-
жество инструментов, позволяю-
щих идентифицировать личность 
гражданина, например, система 
распознавания лиц в метро, face ID 
при разблокировке телефона и т.п. 
В данном случае также целесооб-
разно использование цифровой 
подписи аккредитованной органи-
зацией для авторизации входа на 
портал. (Такая подпись может быть 
выдана и в электронном виде, как, 
например, это делается на сайте 
Федеральной налоговой службы 
России).

Заключение

Резюмируя вышесказанное и 
демонстрируя потенциал цифро-
вых технологий и недостаток ра-
боты государства с российскими 
соотечественниками, имеет смысл 
обратиться к искусственному ин-
теллекту. Так, в Giga Chat (разра-
ботан Сбер) и чат-бот Chat GPT в 
Телеграм был сделан запрос для 

составления «идеальной государ-
ственной программы для России 
по работе с соотечественниками, 
проживающими за рубежом». По-
лученные рекомендации приведе-
ны ниже и отражают общее пони-
мание проблемы как со стороны 
автора, так и со стороны нейро-
сетей. 
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Таблица 1. 
Проект государственной программы по работе с российскими 
соотечественниками, проживающими за рубежом (создано с 

помощью искусственного интеллекта)

Giga Chat (Сбер) Чат-бот Chat GPT
Создание идеальной государственной программы –  
сложная задача, которая требует глубокого понима-
ния контекста и множества факторов, влияющих на 
жизнь российских соотечественников за рубежом. 
Однако я могу предложить несколько ключевых 
принципов, которые могли бы лечь в основу такой 
программы:
1. Поддержка русского языка и культуры. 
Программа должна включать меры по поддержке 
изучения и сохранения русского языка и культуры 
среди российских соотечественников за рубежом. 
Это может включать предоставление стипендий для 
обучения в России, организацию культурных меро-
приятий и фестивалей, а также поддержку русских 
школ за рубежом.
2. Социальная поддержка.
Российские соотечественники за рубежом могут 
столкнуться с различными социальными про-
блемами, такими как дискриминация, бедность и 
отсутствие доступа к медицинским услугам. Про-
грамма должна предусматривать меры социальной 
поддержки, включая финансовую помощь, консуль-
тации по вопросам трудоустройства и интеграции в 
местное общество.
3. Правовая защита.
Многие российские соотечественники сталкива-
ются с правовыми проблемами при проживании 
за рубежом, такими как проблемы с получением 
гражданства или виз, нарушение их прав и свобод. 
Программа должна предусматривать меры по защи-
те прав и интересов российских соотечественников, 
включая юридическую помощь и консультации.
4. Информационная поддержка.
Российские соотечественники за рубежом могут 
испытывать недостаток информации о событиях 
и новостях в России. Программа должна преду-
сматривать создание информационных ресурсов и 
каналов связи, чтобы обеспечить российским сооте-
чественникам доступ к актуальной информации и 
новостям из России.
5. Развитие международного сотрудничества.
Программа должна способствовать развитию ме-
ждународного сотрудничества между российскими 
организациями и организациями соотечественников 
за рубежом. Это может включать обмен опытом, 
проведение совместных проектов и программ, а 
также установление партнерских отношений.

Программа по работе с российскими соотече-
ственниками, проживающими за рубежом, может 
включать следующие шаги и действия:
1. Культурный обмен и поддержка языка. Под-
держка русского языка и культуры через организа-
цию культурных мероприятий, учебных программ, 
и обменов. Это может включать создание русских 
центров, библиотек, и других культурных инсти-
тутов.
2. Консульская поддержка. 
Обеспечение эффективной консульской поддержки 
для российских граждан за рубежом, включая 
помощь в экстренных ситуациях, предоставление 
информации о законах и правилах пребывания в 
стране проживания.
3. Образование и стипендии.
Предоставление доступа к образовательным 
программам в России, а также предоставление 
стипендий и финансовой поддержки для обучения 
за рубежом.
4. Экономическая интеграция.
Поддержка экономической интеграции соотечест-
венников через программы по развитию предпри-
нимательства, инвестиций, и торговли.
5. Социальная интеграция
Поддержка социальной адаптации и интеграции 
российских соотечественников в странах про-
живания, включая программы по трудоустройству, 
языковые курсы, и культурную адаптацию.
6. Содействие возвращению
Создание программ по содействию возвращению 
российских соотечественников обратно в Россию, 
включая помощь с трудоустройством, жильем и 
адаптацией.
Реализация этих шагов потребует сотрудничества 
между различными ведомствами правительства, 
местными органами власти, общественными орга-
низациями и самими соотечественниками.
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Сгенерированные положения го-
ворят о синхронном понимании 
проблемы и у человека, и ИИ, что 
подтверждает симбиоз реального и 

виртуального, как новой формы че-
ловеческих взаимоотношений, а 
также наглядно демонстрирует по-
тенциал на этом направлении.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Аннотация

В статье рассматриваются различия в системах образования 
Республики Беларусь и Российской Федерации, возникшие за время 
суверенного развития обоих государств и создающие препятствия 
при формировании образовательного пространства Союзного 
государства. Предлагаются пути их преодоления. 

Введение

Действующий Договор о созда-
нии Союзного государства (как это 
ни странно) не предусматривает 
создания общего (не говоря уже о 
едином) образовательного про-
странства. В статье 18 упомянутого 
договора говорится лишь о том, что 
развитие науки, образования и 
культуры находится в совместном 
ведении Союзного государства и 
государств-участников. 

Системы высшего и среднего об-
разования Республики Беларусь и 
России остаются во многом похо-
жими и взаимосвязанными. В то же 
время за «суверенный период» в них 
накопилось немало отличий, кото-
рые создают определенные трудно-
сти в рамках образовательного про-
странства Союзного государства.

В наследство от СССР Россий-
ской Федерации и Республике Бе-
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ларусь досталась общая система 
образования с едиными стандар-
тами и правилами. Эта советская 
основа в целом сохраняется до сих 
пор, делая образовательные систе-
мы двух государств достаточно схо-
жими. Тем не менее, за годы раз-
дельного существования системы 
образования двух стран развива-
лись независимо друг от друга по 
расходящимся траекториям. 

При этом в первые годы суве-
ренности белорусские школьники 
продолжали учиться по старым со-
ветским и новым, но изданным в 
России, учебникам. Впрочем, это 
относилось исключительно к есте-
ственнонаучным предметам – фи-
зике, химии, математике. Что ка-

1  Система образования Республики Беларусь // https://president.gov.by/ru/belarus/social/
education (дата обращения: 11.06.2024).

сается гуманитарных предметов – 
истории, литературы, географии и 
других, то здесь положение прин-
ципиально иное.

Естественно, что новые учеб-
ники пишутся в соответствии с 
программами, разработанными 
министерством образования Рес-
публики Беларусь. В то же время, 
учитывая общую советскую осно-
ву, принципиальных расхождений 
между российскими и белорусски-
ми учебниками по естественнона-
учным предметам не существует. 
При этом в Белоруссии российская 
учебная литература может исполь-
зоваться в неформальном порядке 
в качестве дополнительных учеб-
ных пособий.

Попытки внедрения Болонской системы  
в высшем образовании РБ и РФ

За постсоветское время системы 
образования Республики Беларусь и 
России претерпели ряд реформ, ко-
торые в каждом из субъектов Союз-
ного государства осуществлялись 
отдельно друг от друга. Причем по-
рой складывалось впечатление, что 
реформы, по крайней мере, в Рес-
публике Беларусь проводились, с 
одной стороны, без ясно определен-
ного плана, с другой, идеологиче-
ская направленность реформ была 
ориентирована на т.н. «Болонский 
процесс». Вот что сказано по этому 
поводу на портале Президента Рес-
публики Беларусь: «В 2015 году Рес-

публика Беларусь вошла в Европей-
ское пространство высшего образо-
вания (Болонский процесс), что 
подчеркивает высокий уровень ка-
чества образования в стране»1. 

Болонская система предусма-
тривала введение в белорусских ву-
зах двухступенчатого образова-
ния – бакалавриата (1-я ступень, 4 
года) и магистратуры (2-я ступень, 
1-2 года). Однако заимствованная 
из Европы двухступенчатая конфи-
гурация высшего образования ока-
залась не только громоздкой и не-
удобной по сравнению с прежней 
советской системой, но и привела 
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к заметному снижению уровня под-
готовки специалистов.

По этому поводу заместитель 
председателя Совета Республики 
НС РБ В. И. Бельский заявил: «Бе-
ларусь сделала неправильный шаг, 
когда сократила подготовку в вузах 
до четырех лет. Что касается двух-

2  От Болонской системы нужно отходить // https://sputnik.by/20230821/ot-bolonskoy-
sistemy-nuzhno-otkhodit--belskiy-1078721231.html (дата обращения: 11.06.2024).

3  Программа реализации реформы общеобразовательной средней школы в Республике Бела-
русь. Мн.: НИО. 1997. 30 с.

4  Был ли ошибкой двенадцатый класс? // https://www.sb.by/articles/byl-li-oshibkoy-
dvenadtsatyy-klass.html (дата обращения: 13.06.2024). 

ступенчатого системы, то она у нас 
не прижилась. Мы ее искусственно 
внедрили, но это не дало должных 
результатов. Нужно возвращаться 
к прежним проверенным формам»2. 

В июне 2022 года Республика 
Беларусь и Россия прекратили уча-
стие в Болонском процессе. 

Особенности системы среднего образования РБ

В начале 1990-х годов белорус-
ские власти озадачились вопросом 
изменения доставшейся от БССР 
системы образования, которая на 
новом историческом этапе «должна 
соответствовать общественно-по-
литическим реалиям». По сути, 
речь шла об изменениях в сторону 
сближения белорусской средней и 
высшей школы к западной образо-
вательной модели. В 1994 году 
была опубликована концепция пе-
рехода к 12-летнему среднему об-
разованию3, а в 1998 году началось 
ее внедрение. Тогдашний министр 
образования РБ В. И. Стражев 
утверждал, что переход к 12-лет-
нему образованию поддерживало 
75% учителей и директоров школ. 
Помимо того, в учебный процесс 
были введены 10-балльная система 
оценки знаний и централизованное 
тестирование школьников. 

Однако реформа не пошла. По-
ток нареканий был столь велик, что 

весной 2008 года этот вопрос рас-
сматривался на уровне президента. 
Выступая на специальном совеща-
нии 17 апреля 2008 года, прези-
дент РБ А. Г. Лукашенко отметил 
следующее: «Надо рассмотреть про-
блему комплексно и ответить на 
вопросы: стали ли дети умнее и 
здоровее от того, что проведут в 
школе целых 12 лет; какие соци-
альные, моральные и правовые по-
следствия мы получим, задерживая 
за партой вполне созревших моло-
дых людей?» 4. 

По итогам совещания 17 июля 
2008 года был издан декрет прези-
дента «Об отдельных вопросах об-
щего среднего образования», кото-
рый завершил непродолжительную 
эпоху 12-летнего образования. Од-
новременно Лукашенко высказы-
вался за возврат к пятибалльной 
системе оценки знаний учащихся, 
но проводники «европейской ли-
нии» сумели убедить президента 
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оставить все без изменения. Деся-
тибалльная система оценки знаний 
действует в Белоруссии до сих пор5. 

При этом говорить о каких-либо 
преимуществах десятибалльной 

5  12 лет, оценки и экзамены: какие реформы пережила белорусская школа? // https://
sputnik.by/20190923/12-let-otsenki-i-ekzameny-kakie-reformy-perezhila-belorusskaya-
shkola-1042801544.html (дата обращения: 13.06.2024).

6  Требуется единый экзамен для поступления в вузы двух стран // https://rg.ru/2021/07/21/
trebuetsia-edinyj-ekzamen-dlia-postupleniia-v-vuzy-dvuh-stran.html (дата обращения: 13.06.2024).

системы не приходится, зато ме-
жду системами образования Рес-
публики Беларусь и Российской 
Федерации было создано еще одно 
различие. 

Процесс унификации систем  
тестирования двух стран

В Республике Беларусь и России 
независимо друг от друга отказа-
лись от советской системы вступи-
тельных экзаменов в высшие и 
средние специальные учебные за-
ведения, заменив их тестировани-
ем. В Российской Федерации – это 
единый государственный экзамен 
(ЕГЭ), в Белоруссии – централизо-
ванное тестирование (ЦТ). Долгое 
время эти системы никак не состы-
ковывались друг с другом, и только 
в последние годы началось их сбли-
жение. Российский ЕГЭ одновре-
менно выполняет роль выпускных 
школьных экзаменов и вступитель-
ных испытаний в высшие учебные 
заведения. В Белоруссии долгое 
время школьные экзамены сдава-
лись отдельно от централизован-
ного тестирования.

С 2023 года в систему выпуск-
ных и вступительных испытаний 
Республики Беларусь был включен 
централизованный экзамен (ЦЭ), 
который предполагает сдачу двух 
учебных предметов – государствен-
ного языка (русского либо белорус-

ского) и одной из дисциплин (по 
выбору учащихся): физика, мате-
матика, биология, химия, история, 
иностранный язык, обществоведе-
ние либо география.

Для последующей сдачи ЦТ вы-
пускник/абитуриент вправе вы-
брать три предмета в соответствии 
с профилем избранного для поступ-
ления учебного заведения. При 
этом для получения аттестата об 
общем среднем образовании вы-
пускники 11 класса сдают только 
централизованный экзамен. 

В 2021 году Республика Бела-
русь и Российская Федерация вве-
ли систему взаимного признания 
результатов ЕГЭ и ЦТ, что позво-
лило белорусским выпускникам по-
ступать в российские вузы по ре-
зультатам ЦТ, а россиянам – в вузы 
Белоруссии, соответственно, по 
итогам ЕГЭ 6.

В начале апреля 2024 года вы-
шло Постановление министерства 
образования Республики Беларусь, 
в соответствии с которым россий-
ские абитуриенты, начиная с теку-



873(43)/2024 Постсоветский материк                                           

Политология

щего года, смогут поступать в бело-
русские вузы на бюджетную форму 
обучения по результатам ЕГЭ. Все-
го для этих целей определено 125 
специальностей в различных вузах 
республики. По словам министра 
образования РБ А. И. Иванца, для 
обучения российских граждан в бе-
лорусских высших учебных заведе-
ниях на бюджетной основе выде-
лено порядка тысячи мест. Притом 
бюджетные места для российских 
граждан не входят в квоту бюджет-
ных мест для белорусских студен-
тов и являются двумя параллель-
ными потоками, которые между со-
бой не связаны.

Следует отметить, что до при-
нятия данного постановления гра-
ждане России, сдавшие ЕГЭ, могли 
поступать в высшие учебные заве-
дения Республики Беларусь только 
на платную форму. После оконча-
ния белорусских вузов российские 
выпускники могут трудоустроиться 
по полученной специальности, в 
том числе на белорусские пред-
приятия 7. 

За последние годы произошел 
существенный рост квот, выделяе-
мых правительством России на 
обучение на бюджетной основе сту-
дентов из Белоруссии. Так, если в 
2018/2019 учебном году бюджет-

7  Россияне смогут поступать в вузы Беларуси на бюджет по результатам ЕГЭ // https://
sputnik.by/20240406/rossiyane-smogut-postupat-v-vuzy-belarusi-na-byudzhet-po-rezultatam-
ege-1085245127.html (дата обращения: 13.06.2024).

8  Как бесплатно получить образование в России: квоты, экзамены при вузах и ЦТ // https://
sputnik.by/20210422/Kak-besplatno-poluchit-obrazovanie-v-Rossii-kvoty-ekzameny-pri-vuzakh-i-
TsT-1047459224.html (дата обращения: 14.06.2024).

9  Как бесплатно получить образование в России: квоты, экзамены при вузах и ЦТ // https://
sputnik.by/20210422/Kak-besplatno-poluchit-obrazovanie-v-Rossii-kvoty-ekzameny-pri-vuzakh-i-
TsT-1047459224.html (дата обращения: 13.06.2024).

ных мест для белорусских студен-
тов в российских вузах было выде-
лено всего только 203, в 2019/2020 
году – 241, в 2021/2022 году – 700, 
то в 2023/2024 учебном году – уже 
1300 мест8. 1300 мест предоставля-
ется для поступления в российские 
вузы на бюджет и в текущем году.

Данная квота дает право на бес-
платное обучение в российском 
вузе, стипендию и место в обще-
житии. Российские вузы пользуют-
ся большой популярностью у бело-
русских абитуриентов. Общее куль-
турно-языковое пространство и 
традиционно высокое качество об-
разования привлекают белорус-
скую молодежь. Кроме того, по ряду 
специальностей (в частности, по 
ядерной энергетике), востребован-
ных в Белоруссии, образование 
можно получить только в России. 
Всего по данным министерства на-
уки и высшего образования РФ, на 
начало февраля 2024 года в России 
училось более 12,5 тысяч белорус-
ских граждан на разных уровнях и 
специальностях. Из них порядка 
5 тысяч человек обучается за счет 
федерального бюджета 9. 

Однако белорусские абитуриен-
ты, желающие поступать в россий-
ские вузы, столкнулись с неожи-
данной проблемой. В мае 2023 года 
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вступил в силу закон, предусматри-
вающий отмену отсрочки от при-
зыва на военную службу для сту-
дентов, поступающих в зарубеж-
ные, включая российские, высшие 
учебные заведения. Данный закон 
вполне оправдан относительно тех, 
кто уехал на Запад, но он затраги-
вает и тех ребят, которые получают 
образование в России и после за-
вершения учебы будут трудиться 
на благо Союзного государства, а 
значит, и Республики Беларусь. 

Еще в период, когда упомяну-
тый закон находился в стадии за-
конопроекта, родители старше-
классников, намеревавшихся про-
должить образование в российских 
вузах, многократно обращались к 
законодателям и в министерство 
обороны РБ с просьбой сделать ис-
ключение для белорусских студен-
тов российских вузов как для граж-
дан Союзного государства. Однако 
обращения родительской обще-

10  Родители и студенты в тревожном ожидании: что будет в законе об отсрочках? // https://
sputnik.by/20230418/postupit-za-granitsu-nelzya-ostatsya-chto-budet-s-otsrochkami-dlya-
studentov-1074496849.html

11  Там же.
12  Военно-патриотическое воспитание учащихся в учреждениях общего среднего образова-

ния в контексте современных вызовов // https://adu.by/images/2022/10/4.pdf

ственности действия не возымели. 
Министерство обороны РБ недву-
смысленно заявило: «Принятие из-
менений в закон о воинской обя-
занности обусловлено интересами 
обороны и национальной безопас-
ности Республики Беларусь. Его 
публичное обсуждение на основа-
нии части третьей пункта 2 статьи 
7 закона не предусмотрено» 10. 

Таким образом, с одной сторо-
ны, Россия открывает дополни-
тельные возможности получения 
белорусской молодежью качествен-
ного образования в российских ву-
зах. И одновременно белорусская 
сторона создает дополнительные 
трудности на этом пути. Очевидно, 
что эта ситуация противоречит 
принципу равных возможностей, 
которые граждане Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь 
должны иметь на всей территории 
Союзного государства и требует ис-
правления 11. 

Понятие патриотизм и воспитание молодежи

После событий 2020 года в Рес-
публике Беларусь существенно воз-
росло внимание к патриотическому 
воспитанию детей и молодежи. По 
мнению Национального института 
образования, «патриотизм высту-
пает в качестве фактора единения, 
сплочения различных социальных, 

национальных, религиозных и 
иных групп и формирует убежде-
ние в необходимости всесторонней, 
в том числе и военной, защиты 
Отечества» 12. 

Только здесь возникает законо-
мерный вопрос: что в данном слу-
чае понимается под Отечеством? С 
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конца 1991 года до президентской 
кампании 2020 года Отечество од-
нозначно ограничивалось Респуб-
ликой Беларусь. В декабре 2021 
года Александр Лукашенко дал об-
новленное емкое определение по-
нятию Отечество: «Мы имеем сего-
дня единое Отечество от Бреста до 
Владивостока. Это та территория, 
где живет один народ» 13. Однако, 
чтобы это определение Отечества 
не осталось всего лишь красивым 
изречением, ему необходимо пра-
вовое оформление на уровне Союз-
ного государства. 

Стержнем патриотического вос-
питания детей, молодежи и вообще 
населения должно быть осознание 
неразрывного национально-куль-
турного единства белорусов с рус-
ским народом, Белой Руси с Вели-
кой Россией, их принадлежности к 
великой цивилизации Русского 
мира. Только в этом случае создан-
ная в Республике Беларусь система 
патриотического воспитания взра-
стит патриотически и созидатель-
но настроенную молодежь. 

В настоящее время система па-
триотического воспитания имеет 
следующие очертания. С 1 сен-
тября 2021 года в средних учебных 
заведениях РБ была введена долж-
ность руководителя военно-патрио-
тического воспитания (военрука), 
деятельность которого «направлена 
на формирование у молодежи вы-

13  Лукашенко о Союзном государстве: будет единое Отечество // https://sputnik.
by/20211213/lukashenko-o-soyuznom-gosudarstve-budet-edinoe-otechestvo-1058687162.html 
(дата обращения: 14.06.2024).

14  В Беларуси почти 4 тыс. школьников обучаются в классах военно-патриотической направ-
ленности // https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-pochti-4-tys-shkolnikov-obuchajutsja-v- 
klassah-voenno-patrioticheskoj-napravlennosti-613481-2024/ (дата обращения: 13.06.2024).

сокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отече-
ству, готовности к службе в Воору-
женных Силах, выполнению гра-
жданского долга по защите интере-
сов Родины». 

По сведениям министерства об-
разования РБ, на 1 января 2024 
года в учреждениях общего сред-
него образования показатель обес-
печенности руководителями по во-
енно-патриотическому воспита-
нию составил 95 процентов. В 220 
средних учебных заведениях рес-
публики создано 337 профильных 
классов военно-патриотическому 
направленности, в которых обуча-
ется более 4 тысяч учащихся 14. 

В Республике Беларусь действу-
ет девять кадетских училищ. По од-
ному училищу – в Брестской, Го-
мельской, Гродненской, Могилев-
ской областях и Минске, по два – в 
Витебской и Минской областях. 
Всего в них обучаются порядка ты-
сячи восемьсот кадетов. Кроме 
того, на базе Гомельского, Полоц-
кого, Гродненского и Могилевского 
областного кадетских училищ со-
зданы ресурсные центры по воен-
но-патриотическому воспитанию. 

Помимо кадетских училищ, 
действуют Специализированный 
лицей МВД Республики Беларусь 
и Лицей при Гомельском инже-
нерном институте МЧС Респуб-
лики Беларусь (срок обучения – 5 
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лет, 7-11классы). В обоих лицеях 
обучаются юноши с последующим 
поступлением в высшие учебные 
заведения МВД Республики Бела-
русь (Академия МВД РБ, Могилев-
ский институт МВД РБ) и МЧС 
Республики Беларусь (Командно-
инженерный институт МЧС РБ, 
Гомельский инженерный инсти-
тут МЧС РБ). 

Вместе с тем ключевым звеном 
в системе кадетского образования 
является Минское суворовское во-
енное училище (МСВУ основано в 
1953 г., срок обучения – 5 лет, 
7-1 классы). 

При этом главной идеей военно-
патриотического воспитания суво-
ровцев и кадетов выступает память 
о подвиге воинов Красной армии и 
советских партизан в годы Великой 
Отечественной войны. 

Выпускники МВСУ и кадетских 
училищ в подавляющем большин-
стве становятся курсантами воен-
ных учебных заведений, учебных 
заведений МВД и МЧС. Так, в 
2023 году 74,3 процента выпуск-
ников кадетских училищ связали 
свое будущее со службой в воору-
женных силах, правоохранитель-
ных органах и МЧС. Что касается 
выпускников МВСУ, то там подоб-
ный показатель более 90 процен-
тов. Подготовку военных кадров в 
Белоруссии осуществляют Военная 
академия Республики Беларусь, 
Институт пограничной службы 

15  Военные учебные заведения Республики Беларусь // https://dyatlovo.gov.by/ru/voen_z-ru/ 
(дата обращения: 13.06.2024).

16  Военное образование. Контрольные цифры приема в ВУЗы // https://www.mil.by/ru/
education/priem/ (дата обращения: 13.06.2024).

Республики Беларусь, а также во-
енные факультеты ряда граждан-
ских высших учебных заведений15.

Всего в 2024 году в военные 
учебные заведения и военные фа-
культеты высших учебных заведе-
ний Белоруссии, в которых осу-
ществляется подготовка кадров для 
вооруженных сил, других силовых 
структур и МЧС, предполагается 
принять в общей сложности 1 250 
курсантов. 

Помимо того, в 2024 году мини-
стерство обороны РБ планирует на-
править на обучение в военные 
учебные заведения министерства 
обороны России 116 курсантов. В 
2023 году на обучение в военные 
учебные заведения Российской Фе-
дерации было направлено 97 бело-
русских курсантов. Это следует из 
опубликованных белорусским ми-
нистерством обороны контрольных 
цифр приема курсантов на 2024 
год 16. После завершения обучения 
офицеры будут проходить службу в 
Вооруженных силах РБ, во Вну-
тренних войсках МВД РБ, Государ-
ственном пограничном комитете 
РБ и КГБ РБ. 

Вместе с тем необходимо обра-
тить внимание на малочислен-
ность групп курсантов из РБ, при-
бывающих на учебу в Россию, и от-
метить, что обучение российских 
курсантов в белорусских военно-
учебных заведениях не произво-
дится. 
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Заключение

В 2024 году исполняется 25 лет 
Договору о создании Союзного 
государства, но за этот уже нема-
лый срок так и не определена та 
идейная основа, на которой можно 
было бы выстроить прочное зда-
ние союзной государственности. 

После драматических событий 
2020 года в РБ и отказа (выну-
жденного) официального Минска 
от едва не погубившей белорус-
скую государственность полити-
ки «многовекторности», в научной 
среде и в обществе в целом до-
стигнуто согласие в вопросе от-
рицания коллаборационистской 
б-ч-б - символики и пронацист-
ской идеологии. 

Патриотическое воспитание мо-
лодежи строится (с изрядной до-
лей формализма) на памяти о Ве-
ликой Отечественной войне, кото-
рая в то же время основывается в 
большинстве своем на событиях, 
происходивших на территории Бе-
лоруссии: оборона Брестской кре-
пости и Могилева, операция «Ба-
гратион», партизанское движение. 
При этом практически ничего не 
говорится о том, что воины Крас-
ной армии, советские партизаны и 
подпольщики сражались за Совет-
скую Родину от Бреста до Влади-
востока.  

Представляется крайне необхо-
димым подготовка и введение уже 
в ближайшее время единого для 
Республики Беларусь и России 
школьного курса по истории Вели-
кой Отечественной войны. В Бело-
руссии уже выросло целое поколе-

ние молодых людей, которые до-
вольно смутно представляют себе 
ход войны, не имеют представле-
ние о роли центральных органов 
СССР в организации отпора врагу 
и партизанского движения на ок-
купированных территориях.

В последнее время в Республике 
Беларусь на официальном уровне 
много говорится о братской России, 
но при этом линия на отдельность 
Белоруссии от России в идеологи-
ческой работе неуклонно выдержи-
вается. 

17 сентября в Республике Бела-
русь отмечается государственный 
праздник – День народного един-
ства, который установлен в 2021 
году. 17 сентября 1939 года на-
чался Освободительный поход 
Красной армии в Западную Бело-
руссию, находившуюся под вла-
дычеством Польши. Патриотиче-
ская общественность более двух 
десятилетий добивалась установ-
ления в этот день памятной или 
праздничной даты. Однако после 
установления праздника на офи-
циальном уровне практически не 
упоминается о Державе, принес-
шей освобождение Западной Бе-
лоруссии: «Дата выбрана не слу-
чайно: этот день стал актом исто-
рической справедливости в 
отношении белорусского народа, 
разделенного в 1921 г. по услови-
ям Рижского договора. Восстанов-
ленное в 1939 г. единство позво-
лило Беларуси выстоять в годы 
Великой Отечественной войны, 
занять почетное место в между-
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народном сообществе, стать од-
ним из соучредителей ООН»17.

Еще более проблематично дела 
обстоят с историей дореволюцион-
ного периода. За годы существова-
ния белорусской «суверенной ис-
торической науки» образовался 
влиятельный слой историков-поль-
щизников, проводящих давниш-
нюю линию иезуитов «чтобы на 
Руси не было Руси», вся «научная» 
деятельность которых сводится к 
формированию в белорусском об-
ществе отчужденного отношения к 
России и навязыванию фальшивой 
концепции отдельности белорусов 
от русского народа. Исходя из это-
го, надо понимать, что работа со-
зданной Российско-белорусской ко-
миссии по истории будет непро-
стой, и от историков, стоящих на 

17  17 сентября – День народного единства // https://gosstandart.gov.by/17-sentyabrya-
%E2%80%93-den-narodnogo-yedinstva (дата обращения: 13.06.2024).

позиции общерусского единства, 
потребуется научная честность, 
принципиальность и твердость в 
отстаивании исторической правды. 

Наряду с этим для дальнейшего 
развития Союзного государства не-
обходимо создание правовых скреп 
белорусско-российского единства. 
Для чего Федеральным собранием 
России и Национальным собранием 
Республики Беларусь необходимо 
согласованно принять законы «О 
едином Отечестве (от Бреста до Вла-
дивостока)» и «О гражданстве Союз-
ного государства», благодаря кото-
рым белорусские и российские гра-
ждане перестанут, наконец, быть 
друг для друга иностранцами, и это 
будет решительный шаг на пути 
воссоединения триединого русского 
народа.
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Аннотация

Статья исследует роль государства в формировании и продвиже-
нии положительного инвестиционного имиджа страны с акцентом 
на опыт России. Она подчеркивает важность государственного уча-
стия в создании благоприятной среды для инвестиций и активном 
продвижении инвестиционных возможностей страны.

Введение

В условиях глобализации XXI века 
страны конкурируют не только в 
сфере торговли и политики, но и в 
привлечении финансов. Инвести-
ции имеют решающее значение 
для экономического роста и раз-
вития страны. Они обеспечивают 
приток капитала, создают рабочие 
места, способствуют инновациям 
и могут привести к улучшению 

инфраструктуры и услуг. Однако 
привлечение инвестиций – это не 
пассивный процесс. Он требует ак-
тивного подхода, стратегического 
планирования и благоприятной де-
ловой среды. Именно здесь роль 
государства приобретает первосте-
пенное значение.

Государство, обладая регулятив-
ными полномочиями и возможно-

mailto:basmanoff@yandex.ru
mailto:basmanoff@yandex.ru
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стями разработки политики, ока-
зывает существенное влияние на 
формирование инвестиционного 
климата в стране. Именно государ-
ство несет ответственность за созда-
ние стабильной, прозрачной и пред-
сказуемой среды, благоприятной для 
ведения бизнеса и привлекательной 
для инвесторов. Это включает в себя 
широкий спектр действий – от созда-
ния надежной правовой базы, обес-
печения политической стабильно-
сти, развития инфраструктуры, и 
проведения политики, благоприят-
ной для инвесторов.

Наряду с этим государство вы-
полняет ведущую роль в активном 
продвижении своей страны как 
привлекательного места для инве-
стиций. Это может включать в себя 
различные виды деятельности, та-
кие как организация мероприятий 
по продвижению инвестиций, со-
действие проведению деловых 
встреч, предоставление необходи-
мой информации и поддержки по-
тенциальным инвесторам, включая 
различные налоговые льготы и по-
слабления, поддержку в ведении 
бизнеса и др.

Государство и инвестиционный имидж

Для начала необходимо опреде-
лить, что представляет собой инве-
стиционный имидж. Инвестицион-
ный имидж – это коллективное вос-
приятие, впечатление и мнение 
потенциальных инвесторов о биз-
нес-среде, экономической политике, 
нормативно-правовой базе, право-
применительной практике и общем 
инвестиционном климате страны. 
Он включает в себя как материаль-
ные факторы, такие как правовая 
база и инфраструктура, так и нема-
териальные элементы, такие как 
политическая стабильность и дове-
рие к правительству [1].

Государство, представленное ин-
ститутами власти и политиками, 
имеет огромное значение для фор-
мирования и влияния на инвестици-
онный имидж страны. С помощью 
ряда политических мер, дипломати-
ческих усилий, нормативно-право-
вой базы, развития инфраструк-

туры и стратегических коммуника-
ционных стратегий государство 
стремится создать благоприятную 
для инвестиций среду, способствую-
щую позитивному восприятию как 
отечественными, так и иностран-
ными инвесторами [3].

Инвестиционный имидж стра-
ны значительно влияет на траек-
торию ее экономического разви-
тия. Положительный инвестици-
онный имидж привлекает прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ), 
стимулирует внутренние инвести-
ции, способствует созданию рабо-
чих мест, стимулирует инновации 
и вносит вклад в общий экономи-
ческий рост. И наоборот, негатив-
ный или неблагоприятный инве-
стиционный имидж отпугивает 
потенциальных инвесторов, тор-
мозит экономический прогресс и 
препятствует достижению целей 
развития [1].
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Инвестиционный имидж зависит 
от множества факторов. Одним из 
них является нормативно-правовая 
база, созданная государством. В нее 
входят законы, касающиеся прав 
собственности, исполнения кон-
трактов, разрешения споров и за-
щиты интеллектуальной собствен-
ности. Как отмечает Х. Херманн, 
«эти законы обеспечивают необхо-
димую правовую защиту предприя-
тий и инвесторов, гарантируя за-
щиту их прав и наличие средств 
правовой защиты в случае возник-
новения споров. Эффективная нор-
мативно-правовая база обеспечи-
вает баланс между необходимостью 
защиты инвесторов и гибкостью 
бизнеса». Тем самым она должна 
предоставлять достаточную защиту 
инвесторов и в то же время позво-
лять бизнесу гибко внедрять инно-
вации и стимулировать рост [2]. 

Следующим фактором, влияю-
щим на инвестиционный имидж, яв-
ляется экономическая политика 
государства. В нее входит спектр об-
ластей, включая фискальную поли-
тику, денежно-кредитную политику 
и торговую политику. Фискальная 
политика, которая включает в себя 
решения правительства о налогооб-
ложении и расходах, может влиять 
на инвестиционные решения, воз-
действуя на общую экономическую 
среду. Например, налоговые льготы 
могут использоваться для привлече-
ния инвестиций в определенные от-
расли или регионы. Государствен-
ные расходы, особенно на инфра-
структуру и общественные услуги, 
также могут сделать страну более 
привлекательной для инвесторов [2]. 

Денежно-кредитная политика, 
которой, как правило, управляет 
центральный банк страны, влияет 
на инвестиционные решения по-
средством воздействия на процент-
ные ставки и общую стабильность 
финансовой системы. Стабильная 
и предсказуемая денежно-кредит-
ная политика может дать инвесто-
рам уверенность в долгосрочных 
перспективах экономики. 

Торговая политика, включая та-
рифы, квоты и торговые соглаше-
ния, может воздействовать на инве-
стиционные решения, влияя на зат-
раты и выгоды от инвестиций в ту 
или иную страну. Открытая и про-
зрачная торговая политика может 
сделать страну более привлекатель-
ной для иностранных инвесторов.

Третий компонент, формирую-
щий инвестиционный имидж стра-
ны, представляет собой инфра-
структуру. Она представлена как 
физическими сооружениями, на-
пример, дорогами, мостами, пор-
тами, электростанциями, так и ци-
фровыми объектами, например, 
широкополосными сетями, центра-
ми обработки данных [1].

Качественные дороги, порты, 
аэропорты и энергоснабжение не-
обходимы для бесперебойной рабо-
ты предприятий. Государство через 
свои ведомства и учреждения, от-
вечающие за организацию обще-
ственных работ, осуществляет 
строительство и обслуживание 
этой инфраструктуры. Эффектив-
ность и результативность работы 
этих организаций может суще-
ственно повлиять на восприятие 
инвесторов.
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В современной экономике ци-
фровая инфраструктура стала столь 
же необходима, как и физическая. 
Высокоскоростные сети, информа-
ционные центры, платформы об-
лачных вычислений и цифровые 
платежные системы имеют решаю-
щее значение для бизнеса, особенно 
для тех, кто работает в сфере техно-
логий и услуг. Согласно Х. Муну, го-
сударство играет важную роль в 
обеспечении доступности и надеж-
ности этой инфраструктуры. Это 
может быть достигнуто путем пря-
мого предоставления услуг государ-
ственными предприятиями или пу-
тем регулирования и надзора за дея-
тельностью частных подрядчиков [1].

Следовательно, состояние инфра-
структуры страны может существен-
но сказаться на ее инвестиционном 
имидже. Инвесторов, как правило, 
привлекают страны с развитой ин-
фраструктурой, поскольку она сни-
жает затраты на ведение бизнеса и 
повышает эффективность. С другой 
стороны, плохая инфраструктура 
может отпугнуть инвесторов. По-
этому роль государства в развитии 
инфраструктуры имеет непосред-
ственное отношение к формирова-
нию и продвижению положительно-
го инвестиционного имиджа.

Дипломатия также оказывает 
свое влияние на положительного 
формирование инвестиционного 
имиджа. Дипломатические усилия 
занимают важное место в формиро-
вании инвестиционного имиджа 
страны. Как представители своих 
государств, дипломаты работают 
над реализацией и продвижением 
национальных экономических ин-

тересов. Х. Мун подчеркивает, что 
«они излагают мнения, подчеркивая 
сильные стороны и приоритеты сво-
ей экономики, и их работа часто 
связана с использованием внешних 
сил для формирования внутренних 
экономических реалий» [1].

Одной из ключевых ролей ди-
пломата в этом контексте является 
коммерческая дипломатия, кото-
рая предполагает использование 
дипломатических методов и прие-
мов для поддержки международ-
ной деловой активности компа-
ний. Это включает в себя такие 
виды деятельности, как содей-
ствие торговым переговорам, про-
движение инвестиционных воз-
можностей, разрешение споров 
между странами и даже осущест-
вление совместных инвестиций с 
иностранными партнерами.

В последние годы растет при-
знание потенциала коммерческой 
дипломатии для продвижения ин-
вестиций. Например, Организа-
ция Объединенных Наций по про-
мышленному развитию (ЮНИДО) 
совместно со Всемирной ассоциа-
цией агентств по продвижению 
инвестиций (WAIPA) работает над 
расширением функций посольств 
и их технического персонала в об-
ласти коммерческой дипломатии. 
Их цель – предоставить техниче-
скому персоналу посольств зна-
ния и инструменты для полного 
использования потенциала дип-
ломатии в содействии устойчи-
вым инвестициям и экономиче-
скому росту [2].

Кроме того, дипломаты все чаще 
рассматриваются как важные участ-
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ники процесса продвижения инве-
стиций, связанных с Целями устой-
чивого развития (ЦУР). Будучи пред-
ставителями стран, с которыми 
могут встретиться потенциальные 
инвесторы, дипломаты могут значи-
тельно повысить отдачу от усилий 
агентств по продвижению инвести-
ций в привлечении и содействии 
ПИИ [1; 2].

Таким образом, инвестиционный 
имидж страны – это многогранное 
понятие, которое включает в себя 
спектр составляющих, от норматив-
но-правовой базы и экономической 
политики до инфраструктуры и 
дипломатии. Государство играет 
ключевую роль в формировании 
этого имиджа через свои различные 
функции и обязанности.

Зарубежный опыт в области формирования  
и продвижения позитивного  

инвестиционного имиджа

Место и роль государства в фор-
мировании и продвижении поло-
жительного инвестиционного 
имиджа ярко продемонстрирована 
на примере следующих шести 
стран с разным экономическим 
развитием: Сингапур, Ирландия, 
Объединенные Арабские Эмираты, 
Иордания, Эфиопия и Китай.

Сингапур добился значитель-
ных успехов в привлечении как 
внутренних, так и иностранных 
инвестиций, во многом благодаря 
надежной нормативно-правовой 
базе, эффективной бюрократии и 
благоприятной деловой среде. Пра-
вительство проводит политику, по-
ощряющую предпринимательство, 
инновации и иностранные инве-
стиции. Например, Совет по эконо-
мическому развитию Сингапура 
активно продвигает страну в каче-
стве глобального делового центра, 
предлагая различные стимулы и 
помощь бизнесу [3]. 

Одной из основных стратегий 
Сингапура является использование 

налоговых льгот в качестве полити-
ческого инструмента для привлече-
ния и закрепления ПИИ. Около 20 
из 100 крупнейших технологиче-
ских компаний мира и многие из 
ведущих мировых компаний, про-
изводящих товары народного по-
требления, называют Сингапур 
своим домом, что свидетельствует 
об успехе страны в привлечении 
крупнейших транснациональных 
корпораций во всем мире [3]. 

Ирландия весьма успешно при-
влекает значительные ПИИ, осо-
бенно в технологический и фарма-
цевтический сектора. Этот успех 
можно объяснить сочетанием ряда 
факторов, главным из которых яв-
ляется привлекательная фискаль-
ная политика, в частности благо-
приятные ставки корпоративного 
налога, а также наличие квалифи-
цированной рабочей силы, проч-
ные связи с Европейским союзом и 
активную роль государства в про-
движении Ирландии как объекта 
инвестиций [2].
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Ирландское правительство че-
рез такие агентства, как IDA 
Ireland, активно продвигает страну 
в качестве инвестиционного на-
правления. IDA Ireland, агентство 
ирландского правительства по про-
движению и развитию инвестиций, 
сообщило о рекордных показателях 
занятости в 2022 г.: уровень ПИИ 
значительно вырос по сравнению с 
2021 г., а также зафиксирован зна-
чительный рост как валовой, так и 
чистой занятости. Общая заня-
тость в компаниях-клиентах IDA в 
Ирландии в настоящее время со-
ставляет более 275 тыс. человек [2].

Объединенные Арабские Эми-
раты (ОАЭ) стали одним из круп-
нейших инвестиционных центров 
на Ближнем Востоке благодаря сво-
ему стратегическому расположе-
нию, политической стабильности и 
активной роли государства в про-
движении страны как привлека-
тельного инвестиционного направ-
ления.

Правительство ОАЭ проводит 
политику, благоприятную для ин-
весторов, развивает современную 
инфраструктуру и создает свобод-
ные зоны, предоставляя налоговые 
и таможенные льготы. Благодаря 
этим усилиям ОАЭ заняли первое 
место в арабском мире и 19-е место 
в мире по привлечению прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ), 
согласно докладу World Investment 
Report 2022, опубликованному Кон-
ференцией ООН по торговле и раз-
витию (ЮНКТАД) [4].

Наряду с этим ОАЭ добились 
успеха в привлечении венчурных 
инвестиций в стартапы на Ближ-

нем Востоке, в Африке, Турции и 
Пакистане в 2021 г., зарегистриро-
вав рост на 93 %. Этот показатель 
следует объяснять постоянными 
усилиями правительства по раз-
витию и поддержке предпринима-
тельства и инноваций, а также бла-
гоприятными условиями ведения 
бизнеса в стране [4].

Иордания успешно привлекает 
инвестиции за счет своего выгод-
ного географического положения, 
значительного объема рынка и мо-
лодой и относительно дешевой ра-
бочей силы. В последнее десяти-
летие правительство ускорило ре-
формы, чтобы улучшить деловой 
климат и отреагировать на усиле-
ние конкуренции за инвестиции 
среди стран с формирующейся и 
развивающейся экономикой. Не-
которые реформы повысили роль 
агентств по продвижению инве-
стиций в повышении осведомлен-
ности о существующих инвести-
ционных возможностях, привле-
чении инвесторов и содействии 
созданию и расширению бизне-
са [5].

В 2023 г. правительство Иорда-
нии представило Стратегию поощ-
рения инвестиций (СПИ) на 2023-
2026 гг. Согласно этой стратегии, 
Министерство инвестиций Иорда-
нии (MOIN) передаст все функции 
по внешнему продвижению марке-
тинговым агентствам, специали-
зирующимся в этой области, кото-
рые будут отвечать за выявление 
потенциальных инвесторов и про-
ведение специализированных ре-
кламных кампаний в целевых 
странах. Помимо этого, Министер-
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ство запустит электронную плат-
форму «Инвестируй в Иорданию» 
(Invest Jo), которая будет включать 
интерактивную инвестиционную 
карту, инвестиционные возмож-
ности и проекты партнерства ме-
жду государственным и частным 
секторами, а также освещать ин-
вестиционные преимущества и 
стимулы, предоставляемые инве-
сторам [5].

 Эфиопия сумела привлечь зна-
чительные ПИИ, став крупнейшим 
получателем таких инвестиций в 
Восточной Африке. Этот успех 
можно объяснить сочетанием ряда 
факторов, включая политику от-
крытости, экономический рост и 
активную роль государства в про-
движении Эфиопии как объекта 
инвестиций.

Правительство Эфиопии ввело 
ряд мер и стимулов для привлече-
ния иностранных инвестиций. К 
ним относится программа эконо-
мических реформ, которая на-
правлена на устранение макро-
экономических дисбалансов и за-
кладывает основу для роста под 
главенством частного сектора. В 
последнее время Эфиопия активи-
зировала проведение важных ре-
форм, направленных, в частно-
сти, на развитие сектора инвести-
ций [6].

В рамках усилий по поощрению 
инвестиций Эфиопская инвестици-
онная комиссия (ЭИК) организо-
вала флагманское мероприятие под 
названием «Инвестируй в Эфио-
пию». Это мероприятие помогло 
провести многочисленные консуль-
тации с различными заинтересо-

ванными сторонами и продемон-
стрировать различные инвестици-
онные возможности, доступные в 
разных частях страны. Подобные 
проекты служат платформой, на 
которой успешные инвесторы де-
лятся своими историями успеха в 
различных секторах экономики [6].

Несмотря на то, что Эфиопия 
недавно прошла через двухлетнюю 
войну на севере страны, приток 
ПИИ в страну остается на траекто-
рии роста в течение последних 
пяти лет. Согласно отчету EIC за 
2021 г., Эфиопии удалось привлечь 
ПИИ на сумму 4,9 млрд долл. По-
этому вполне логично, что МВФ 
прогнозирует двузначный рост в 
13%, что делает Эфиопию одной из 
самых быстрорастущих экономик в 
Африке [6].

С конца 1970-х годов в Китае 
проводились масштабные эконо-
мические реформы. В результате 
этих преобразований Китай пре-
вратился из страны с централизо-
ванной плановой экономикой в 
страну с рыночной экономикой. 
Среди реформ – либерализация 
цен, децентрализация бюджетной 
системы, увеличение автономии 
государственных предприятий, 
создание диверсифицированной 
банковской системы, развитие 
фондовых рынков, быстрый рост 
негосударственного сектора, а 
также открытие для внешней тор-
говли и инвестиций.

В Китае были созданы специ-
альные экономические зоны (СЭЗ) 
для привлечения иностранных ин-
вестиций. СЭЗ в материковом Ки-
тае имеют более свободную эконо-
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мическую политику, ориентиро-
ванную на рынок, и более гибкие 
правительственные меры. В ОЭЗ 
внешняя и внутренняя торговля и 
инвестиции осуществляются без 
разрешения центрального прави-
тельства Китая в Пекине. Создание 
специальных экономических зон 
внесло весомый вклад в экономиче-
ский рост Китая. На их долю при-
ходится около 22% национального 
ВВП, 46% прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) и 60% экспорта. 
Кроме того, СЭЗ создали более 30 
млн рабочих мест. Успех СЭЗ в та-
ких городах как Шэньчжэнь, свиде-
тельствует об их эффективности в 
привлечении иностранных инве-
стиций [7].

Амбициозные инициативы Ки-
тая по развитию инфраструктуры, 
воплощенные в инициативе «Один 
пояс – один путь», подчеркивают 
его стремление к расширению ком-
муникационных возможностей в 
глобальном масштабе. Инициа-
тива, в частности, служит проявле-
нием китайской «мягкой силы», на-
правленной на развитие экономи-
ческого сотрудничества и усиление 
геополитического влияния. Благо-
даря стратегическим инвестициям 
в инфраструктуру Китай усиливает 
свою инвестиционную привлека-
тельность, предлагая потенциаль-
ным инвесторам более широкие 
возможности подключения и логи-
стические преимущества [7].

Отечественный опыт формирования  
и продвижения позитивного  

инвестиционного имиджа

Российская Федерация приме-
няет многосторонний подход к 
формированию благоприятного ин-
вестиционного имиджа, используя 
сочетание экономических реформ, 
институциональных механизмов, 
развития стратегической инфра-
структуры и международных связей.

Одним из ключевых аспектов 
российской стратегии является 
проведение экономических ре-
форм, направленных на улучшение 
условий ведения бизнеса и укреп-
ление доверия инвесторов. Эти ре-
формы включают в себя инициа-
тивы по оптимизации бюрократи-
ческих процедур, укреплению 
правовой базы для защиты интере-

сов инвесторов, либерализации 
ключевых секторов экономики и 
созданию благоприятных условий 
для инвестиций. Согласно индексу 
легкости ведения бизнеса Всемир-
ного банка, Россия добилась замет-
ных успехов, поднявшись в рейтин-
ге со 120-го места в 2012 г. до 31-го 
в 2021 г., что свидетельствует о по-
вышении эффективности регули-
рования и упрощении ведения биз-
неса [8].

В дополнение к этим рефор-
мам были созданы агентства по 
привлечению инвестиций, такие 
как Российский фонд прямых ин-
вестиций (РФПИ) и Российский 
экспортный центр (РЭЦ). Эти 
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структуры выполняют функции 
по содействию реализации инве-
стиционных проектов, поддержке 
инвесторов и активному продви-
жению инвестиционного потен-
циала России как на националь-
ном, так и на международном 
уровне [9].

Более того, в России созданы 
особые экономические зоны (ОЭЗ) 
в различных регионах для стиму-
лирования инвестиций и эконо-
мического роста. Эти зоны предо-
ставляют ряд льгот, включая на-
логовые льготы, упрощенные 
процедуры регулирования и ин-
фраструктурную поддержку, со-
здавая тем самым благоприятные 
условия для инвестиций и стиму-
лируя экономическое развитие в 
целевых секторах. На данный мо-
мент в России функционируют 
50 ОЭЗ (31 промышленно-произ-
водственных, 7 технико-внедрен-
ческих, 10 туристско-рекреацион-
ных и 2 портовые) [8].

Россия активно участвует в ме-
ждународном сотрудничестве и 
партнерстве для укрепления своего 
инвестиционного имиджа на миро-
вой арене. Участие в таких извест-

ных международных форумах, как 
Петербургский международный 
экономический форум (ПМЭФ) и 
Восточный экономический форум 
(ВЭФ), служит площадкой для де-
монстрации инвестиционных воз-
можностей, налаживания страте-
гических партнерских отношений 
и взаимодействия с потенциаль-
ными инвесторами из разных 
стран. Так, в 2023 г. в ПМЭФ при-
няли участие более 17 тыс. чел. из 
130 стран, что способствовало об-
суждению инвестиционных тен-
денций и развитию международ-
ного сотрудничества [8].

Несмотря на достигнутый про-
гресс в формировании положитель-
ного инвестиционного имиджа, со-
храняющиеся проблемы, такие как 
коррупция, бюрократическая неэф-
фективность и геополитические 
риски, требуют дальнейших уси-
лий по их решению. Сохраняя ди-
намику в проведении реформ, 
укрепляя институциональную базу 
и развивая международное сотруд-
ничество, Россия намерена и даль-
ше укреплять свои позиции в каче-
стве привлекательного направле-
ния для инвестиций [9].

Заключение

Подводя итог, следует отметить, 
что государство оказывает решаю-
щее влияние на формирование ин-
вестиционного имиджа страны. Го-
сударство способно создавать бла-
гоприятные условия для инвестиций 
и активно продвигать свои инвести-
ционные возможности. Опыт раз-

ных стран, в том числе и России, 
подчеркивает важность активной 
деятельности государства в этом во-
просе. По мере развития мировой 
экономики роль государства в фор-
мировании и продвижении положи-
тельного инвестиционного имиджа 
будет оставаться определяющей.
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Аннотация

В статье рассматривается значимость выработки культурного 
фона в качестве сопроводительного инструментария при изучении 
русского языка как иностранного. Сложность в данном ключе может 
представлять организационная составляющая для решения пробле-
матики в связи с недостаточным уровнем внимания к оной. Статья 
представляет интерес для лиц, принимающих, как на уровне вузов, 
так и государственных ведомств решения в отношении организации 
образовательного процесса, а также обучающимся и специалистам 
в сфере политологии, международных отношений, педагогических 
и филологических наук.

На сегодняшний день внешне-
политические дипломатические от-
ношения в рамках системы образо-
вания Российской Федерации пре-
терпевают не лучшие изменения, 
однако сотрудники диппредстави-
тельств за рубежом всеми силами 
отстаивают данные позиции в рам-

ках надежного обеспечения студен-
ческой мобильности и программ по 
языковому обмену.

На фоне явного нежелания со-
трудничать со стороны стран Запа-
да и всяческого противодействия 
намерениям достойнейших специа-
листов нашей страны трудиться на 
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благо научного мирового сообще-
ства образуется большой пробел на 
знаниевом и компетентностном 
уровнях. В особенности это касает-
ся значимости проведения так на-
зываемой «минутки ликбеза» в рам-
ках ознакомления с культурами со-
трудничающих государств, в 
частности, между Россией и ее ме-
ждународными партнерами.

Наглядное количество не упоми-
наемых ввиду политкорректности в 
данной статье примеров свидетель-
ствует о необходимости принятия 
ряда решений в отношении проб-
лемы культурологической неподго-
товленности внушительного числа 
студентов из-за рубежа, прибываю-
щих в Россию по различным про-
граммам обмена и целевой квоте.

Возрастает вероятность усугуб-
ления негативного отношения к си-
стеме российского высшего образо-
вания, а отсюда и к культуре ввиду 
того, что по мнению ряда ученых, 
коррупция в системе образования, 
являющаяся общемировой пробле-
мой, приводит к выпуску крайне 
низкокачественных специалистов 
[1]. И это отмечается как в самых 
различных уровнях системы обра-
зования, так и во многих админи-
стративных подразделениях [2]. 
Есть предположение, что данный 
фактор является одним из несколь-
ких, влияющих на подобного рода 
отношение к системе образования 
и подрывающих репутацию. Бес-
смысленно удивляться отношению 
иностранцев, если российские сту-

1  Аннотация к рабочей программе Иностранный язык (английский) для 5-9 классов // 
https://volchansk26.uralschool.ru/file/card?id=583 (дата обращения: 25.05.2024).

денты не скрывают данных вещей, 
что требует еще большей концен-
трации внимания в отношении 
культуроведческого вопроса.

Что крайне важно, так это ФГОС 
ООО РФ, который требует «приоб-
щиться» к культуре, наследию и 
«выработать» ценностное отноше-
ние к изучаемому языку со стороны 
граждан Российской Федерации 1. 
Однако интересно, что отсутствие 
подобных требований к гражданам 
иностранных государств, прибыва-
ющим в РФ для «изучения» РКИ, 
что на деле практически никак не 
коррелирует с реальностью.

С точки зрения морали важным 
пунктом следует выделить форми-
рование иноязычной коммуника-
тивной компетенции, без которой 
человек даже не может быть допу-
щен ко взаимодействию с носите-
лями языка, о чем свидетельствуют 
труды отечественных ученых [3]. 
Ведь овладение культурными фо-
новыми знаниями не должно быть 
ограничено лишь изучением лекси-
ческих единиц и применением их в 
дальнейшей коммуникативной со-
ставляющей [4].

Задачей в данной ситуации яв-
ляется, скорее, вопрос нравствен-
ности, которая не воспитывается 
искусством. Военнослужащие на-
ционал-социалистической рабочей 
партии Германии тоже были про-
питаны искусством. Сделало ли их 
это нравственными? Иными сло-
вами, вопрос заключается не в до-
стижении овладением обучающи-
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мися лингвокультуроведческим фо-
ном, а в выстраивании у них 
первозначимого этического кода, 
которым они должны пользовать-
ся, приступая к началу обучения в 
вузе принимающей страны.

То же необходимо отметить и о 
совести. Исследователями затраги-
вается вопрос о совести в рамках 
формирования культурного фона 
[5], однако выше уже было сказано 
о «формировании» нравственности 
методами искусствоведения. Ре-
зультат примерно тот идентичен 
натуральному.

Проблема заключается в невоз-
можности охвата преподавателями 
РКИ зарубежной аудитории, пред-
ставленной многочисленными при-
бывающими студентами как в рам-
ках программ по обмену, так и на 
постоянное обучение по внутрен-
ним специальностям, за счет боль-
шого количества часов по русской 
классической литературе, культуре 
и быту, межличностному и меж-
культурному взаимодействию, 
определению и установлению лич-
ных границ в общении, основам ре-
чевого этикета и др. Причина про-
ста – все часы выделены уже для 
тех, кто подписал договор об обуче-
нии по основной образовательной 
программе или, как минимум, по-
ступил на курсы РКИ. Но вопрос 
стоит в процессе окультуривания 
прибывающих, а не прибывших. 
Не зря же в старших классах не-
многих специализированных школ 
России существуют такие предме-
ты как «стилистика», «межкультур-
ная коммуникация», «основы речи», 
«риторика» (курс с углублением), но 

эти предметы проводятся лишь по 
программам гимназий или лицеев, 
что тоже немало удручает нынеш-
нее состояние культуры россий-
ской молодежи.

Речь вовсе не идет об углублен-
ных фоновых знаниях по культуро-
логии и пр. Тем более нет речи и об 
умениях, а навыках – так и подав-
но. Мы поднимаем вопрос именно 
о необходимости банальных зна-
ний об этике принимающей сто-
роны (host country), роль которой в 
данном случае выполняет Россия, 
потому что подобное отношение к 
российскому образованию также 
проявляется и к носителям куль-
туры нашего государства.

Как показывает практика, в ре-
альности преподаватели русского 
языка как иностранного (РКИ) зани-
маются «окультуриванием», выпол-
няя официально роль наставника 
(куратора) в жизни иностранных 
студентов. Однако эти усилия осу-
ществляются программами немно-
гих вузов, и, более того, данные про-
граммы осуществляются уже непо-
средственно в процессе обучения 
иностранных студентов на подгото-
вительных курсах РКИ в стране при-
бытия или дополнительных курсах в 
ходе основного образовательного 
процесса по тому или иному направ-
лению высшего образования.

Ряд исследователей уже занима-
лись подобными вопросами. В част-
ности, исследователь из Беларуси А. 
Г. Бурак трактует определение куль-
турного фона, несущего в себе на-
циональный признак [6]. Однако 
вся составляющая образовательно-
го процесса в рамках формирования 
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самого культурного фона выпадает 
на стадию самого процесса обуче-
ния, то есть не предварительных 
курсов, а именно вышеупомянутого 
образовательного процесса в стране 
пребывания. Соответственно, дан-
ная модель также не подходит. Рав-
но как и не подходит старинная 
концепция «культурной грамотно-
сти» Хирша, объектом воздействия 
для которой является собственное 
население (в основном, американ-
цев) и его «окультуривание», но ни-
как не иностранные граждане [7].

При всем вышесказанном оста-
ется не ясно, откуда возникает та-
кой уровень неподготовленности и 
некомпетентности хотя бы в рам-
ках ежедневного этикета прибыва-
ющих граждан в Российскую Феде-
рацию в качестве принимающей 
стороны. И речь идет вовсе не о 
гостях из южных республик, а об 
иностранных студентах, поголовно 
отказывающихся соблюдать нормы 
поведения, сбивающихся в общи-
ны, и, что самое нездоровое во всем 
этом, оскорбляющих русскую куль-
туру и язык.

Несомненно, в рамках россий-
ских культурных представительств 
за рубежом имеется ряд проектов, 
направленных на выполнение куль-
турной экспансии русского языка в 
отношении других стран и, в част-
ности, союзнических государств.

В качестве одного из вариантов 
решения подобной проблемы мож-
но было бы взять за пример под-
готовку сотрудников дипломати-
ческих представительств, и необя-
зательно для этого брать целый 
курс. Достаточно было бы кратко-

го, но максимально детального кур-
са на родном языке. Существуют 
атташе по вопросам культуры, в 
рамках работы которых можно 
было бы подготовить и утвердить 
ряд образовательных проектов для 
формирования у кандидатов на от-
бор для обучения в стране пребы-
вания того самого культурного 
фона, упоминаемого выше.

Однако в вышеобозначенном 
условном примере речь не идет о 
формировании интереса к культуре 
и языку как в работе Ростомян Л. А. 
[8]. Объектом исследования, скорее 
всего, в данном ключе будут являть-
ся взрослые абитуриенты, будущие 
студенты, прибывающие из стран 
потенциальных партнеров РФ 
(Ближний и Дальний Восток, ча-
стично государств СНГ и Прибал-
тики, африканские государства). У 
данных групп, полагаем, непосред-
ственно вызывать интерес потребу-
ется в индивидуальном порядке, так 
как большинство будет прибывать 
осознанно, а, соответственно, инте-
рес был вызван заранее некими ре-
крутинговыми организациями, либо 
же родителями, прошедшими обуче-
ние по программам высшего образо-
вания в СССР, либо навязан внутри-
политическим курсом страны пре-
бывания.

Разумеется, можно попробовать 
сформировать статистику, метрика 
которой позволит определить отсев 
студентов, не освоивших базовые 
знания по этикету и внутренней 
культуре государства принимаю-
щей страны (в нашем случае РФ), но 
основная задача никуда не исчеза-
ет. Вновь требуются специалисты, 
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которые могли бы четко и ясно до-
носить до прибывающих, что без 
условных «фоновых культуроведче-
ских знаний» нет смысла прибывать 
в страну для изучения языка и даль-
нейшей вероятной ассимиляции.

Статистическая сводка World 
Values Survey Wave (табл. 1) позво-

ляет увидеть процентное соотноше-
ние среди населения, выразивших 
мнение относительно значимости 
притока иммигрантов для соб-
ственного государства, где Россия 
занимается посредственную долю 
в сравнении с другими некоторыми 
русскоговорящими странами [9]:

Таблица 1.
Ответы респондентов на вопрос: «Как бы вы оценили влияние 

людей, прибывших из других стран, на развитие вашей страны?»

Варианты ответов Кыргызстан
Итого %

Казахстан
Итого %

Россия
Итого %

Таджикистан
Итого %

Скорее всего плохо 9,8 3,6 6,5 5,7
Совсем плохо 17,0 10,7 19,0 12,9
Ни хорошо, ни плохо 44,9 55,3 54,4 49,6
Довольно хорошо 13,1 17,7 12,6 21,7
Очень хорошо 10,1 4,9 1,6 10,2
Не знаю 3,9 6,5 5,9 -
Нет ответа 1,2 1,3 0,1 -

На таблице 2 отображена доля 
населения, мнение которых отра-
жает процентное соотношение по 

значимому влиянию притока им-
мигрантов на сферу труда [9]:

Таблица 2
Ответы респондентов на вопрос: «C вашей точки зрения, повлияли ли 
иммигранты на развитие вашей страны, на создание рабочих мест?»

Варианты 
ответов

Кыргызстан
Итого %

Казахстан
Итого %

Россия
Итого %

Таджикистан
Итого %

Не согласен - 38,2 35,8 22,0
Трудно сказать 53,5 6,6 6,0 20,8
Согласен 42,2 53,7 58,2 57,2
Не знаю 4,4 1,6 - -

И это позволяет свидетельство-
вать об углублении и расширении 
не только программ в рамках ме-
ждународного сотрудничества, но 
и точечной системы образования, 

где задействованы курсы РКИ как 
в России, так и зарубежом, в рам-
ках которых необходимо пересмо-
треть зачетно-экзаменационные 
материалы, по которым выдаются 
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сертификаты того или иного об-
разца, свидетельствующие об от-
носительно уверенном владении 
системы российского культурного 
кода.

Различные контрольно-измери-
тельные сессии подобно вышеука-
занным представляли бы собой не-
кую затрудненность на стадии за-
пуска подобных проектов, но лишь 
в начале. И останется неясным, 
кому можно поручить организа-
цию некоторой метрической экза-
менационной составляющей для 
въезжающих в РФ, но точно из-
вестно, на ком в настоящее время 
лежит обязанность по взаимодей-
ствию в процессе миграции и, в 
частности, культурному взаимо-
действию. В эти организации 
включены ЦМО, Россотрудниче-
ство, Министерство образования и 
науки, определяющее целевую кво-
ту согласно внутреннему полити-
ческому курсу, и далее за ними 
идут рядовые преподаватели РКИ, 
выполняющие уже роль не только 
педагога, но наставника жизни и 

2  Как изменилось положение русского языка в мире за последние 30 лет // https://trends.
rbc.ru/trends/social/624591cc9a7947d35bf12bfc?from=copy (дата обращения: 25.05.2024).

определяющие доступность приме-
нения этих самых фоновых куль-
турологических знаний в быту и 
непосредственно на занятиях.

Есть и другое решение. К при-
меру, в исследовании Сысоева П. 
В. раскрывается значение «поли-
культурного образования» в сред-
них школах и объясняется ряд 
преимуществ подобной системы. 
Также, предлагается внедрение 
подобной системы в рамках стар-
ших классов со всеми элективны-
ми курсами [8]. Подобного рода 
проект мог бы также быть развит 
в рамках работы культурных ат-
таше в странах-партнерах. Будет 
ли это вмешательством во вну-
треннее устройство государства 
со стороны сотрудников диплома-
тических ведомств? Данное иссле-
дование не ставит задачей рас-
крытие подобного вопроса и отве-
та на него, а соответственно, 
требует более широкого подхода к 
изучению проблематики внедре-
ния социокультурного фона для 
иностранных обучающихся.

Заключение

Теперь немного о статистике, 
заблаговременно отвечая на во-
прос: «для чего это необходимо?» 
Сотрудники Государственного ин-
ститута русского языка им. А. С. 
Пушкина провели статистическое 
исследование, благодаря которо-

му можно проанализировать зна-
чимость влияния и функциониро-
вания русского языка в современ-
ном мире. В таблице 3 русский 
язык занимает 8 место по распро-
страненности в мировом мас-
штабе2:



112 Постсоветский материк                                           3(43)/2024

Политология

Таблица 3
Языки по числу говорящих

Позиция в индексе Изменение 
позиции

Язык Численность, 
млн человек2022 2020

1 1 = Английский 1348

2 2 = Китайский 1120

3 3 = Хинди 600

4 4 = Испанский 543

5 5 +1 Арабский 274

6 6 +1 Бенгали 268

7 7 -2 Французский 267

8 8 = Русский 258

В таблице 4 русский язык за-
нимает 9 место по распростра-

ненности в онлайн среде по всему 
миру:

Таблица 4
Язык по числу пользователей интернета

Позиция в индексе Изменение 
позиции Язык Число в 

Интернете
Доля в 

Интернете2022 2020

1 1 = Английский 1 186 451 052 25,9%
2 2 = Китайский 888 453 068 19,4%
3 3 = Испанский 363 684 593 7,9%
4 4 = Арабский 237 418 349 5,9%
5 7 +2 Хинди 200 000 000 4,4%
6 6 = Португальский 171 750 818 3,7%
7 8 +1 Французский 151 733 611 3,3%
8 9 +1 Японский 118 626 672 2,6%
9 10 +1 Русский 116 353 942 2,5%

В таблице 5 русский язык зани-
мает 7 место в качестве языка СМИ 
на международной арене, уступая 

лишь английскому, французскому, 
испанскому, немецкому, португаль-
скому и японскому языкам:



1133(43)/2024 Постсоветский материк                                           

Политология

Таблица 5
Язык по количеству СМИ

Позиция в индексе Изменение 
позиции Язык Количество 

СМИ2022 2020
1 1 = Английский 735 390
2 2 = Французский 443 257
3 3 = Испанский 121 499
4 4 = Немецкий 104 374
5 5 = Португальский 53 577
6 8 +2 Японский 33 136
7 7 = Русский 32 543

3  Как изменилось положение русского языка в мире за последние 30 лет // https://trends.
rbc.ru/trends/social/624591cc9a7947d35bf12bfc?from=copy (дата обращения: 25.05.2024).

В таблице 6 русский язык зани-
мает уверенное 5 место в верхушке 

пяти лидеров по научным публика-
циям в международных журналах:

Таблица 6
Языки по числу публикаций в международных научных базах

Позиция в индексе Изменение 
позиции Язык Количество 

публикаций2022 2020
1 1 = Английский 6 867 316
2 2 = Китайский 108 066
3 3 = Испанский 67 701
4 4 = Немецкий 51 610
5 5 = Русский 37 303

Важнейшим показателем метри-
ки функционирования языка на ме-
ждународной арене является его 
применение в качестве официаль-
ного и рабочего в международных 
организациях3. Другим важнейшим 
показателем является факт призна-
ния языка на общенациональном 
или государственном уровне. За не-
давнее время увеличилось количе-
ство школьных учащихся, получаю-
щих образование на русском языке 

в странах СНГ, Ближнего Востока, 
МЕНА и др. Обуславливается это, 
прежде всего, распространением 
международного сотрудничества 
России на Восток, а, следовательно, 
как уже было отмечено ранее, высо-
кой конкурентоспособностью языка 
в мировых масштабах.

Сотрудниками Государственного 
института русского языка им. А.С. 
Пушкина было проведено статисти-
ческое исследование с параметрами 
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конкурентоспособности русского 
языка в очной среде, употреблении 
онлайн, в СМИ и международных 
научных публикациях. В особенно-
сти сейчас, когда позиция Россий-
ской Федерации на международной 
арене является как никогда сильной 
и превалирующей, что позволяет ак-
тивно продвигать ее культурные и 
экономические интересы, которые 
взаимозависимы в отношении выго-
ды. В XIX веке международным язы-

ком общеизвестно был французский 
язык, с XX – английский, испанский 
язык признан в качестве второго ме-
ждународного, в современности во-
прос остается лишь за китайским и 
русским. И здесь важно уделить вни-
мание именно подъему культурной 
экспансии русского языка, о чем 
также свидетельствует работа В. Г. 
Егорова о российской культурной 
экспансии и ключевой цивилизован-
ной миссии русского языка [10].
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ЭКОНОМИКА
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Андрей ИНШАКОВ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС 
И КООПЕРАЦИЯ: КРАТКАЯ АНТОЛОГИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Аннотация

В работе авторами рассматривается общественно-политиче-
ская мысль, касающаяся вопросов кооперации. Особое внимание 
уделено концепциям интеллектуалов, представляющих различные 
мировоззренческие направления. Анализируются труды авторов из 
различных научных школ, с акцентом на углубленную презентацию 
кооперации в контексте перспектив общественного развития.

Кооперативная проблематика и 
особенно кооперативная теория 
даже с учетом достаточно длитель-
ного периода изучения остаются, 
по словам Дж. Миллера, «поглоща-
ющей туманностью» [1, с. 23].

Несмотря на кажущуюся триви-
альность объекта исследования 
научному сообществу пока не уда-
лось значительно продвинуться в 
освоении темы. Такое положение 
дел обусловлено: во-первых, неста-
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тичностью рассматриваемой фор-
мы социально-экономической орга-
низации, развивающейся в общем 
потоке планетарной трансформа-
ции; во-вторых, вследствие места и 
роли кооперации никогда не являв-
шейся доминирующим укладом и 
всегда испытывающей влияние, не-
редко приводящее к мутациям гос-
подствующих социальных отноше-
ний; в-третьих, потому, что консоли-
дируя значительные массы сторон-
ников, всегда составляла объект 
притязаний политических сил для 
использования в своей борьбе; в-чет-
вертых, ее неиссякаемой актуально-
стью. Не составляя альтернативу ни 
одной из существующих форм соци-
ально-экономической организации, 
кооперация тем самым обеспечивает 
себе особую жизнеспособность. Оче-
видно, что и сегодня в условиях гло-
бальных цивилизационных транс-
формаций ее роль не только не убы-
вает, но, напротив, получает новое, 
качественно более высокое социаль-
ное значение.

Заслуга наиболее состоятельного 
анализа пройденного пути в освое-
нии кооперативной теории принад-
лежит И. В. Емельянову. Отправной 
точкой своих изысканий исследова-
тель справедливо определил идеи Р. 
Оуэна. Общеизвестно, что англий-
ский философ, видя тяготы и лише-
ния народных «низов», которые со-
провождали восходящий капита-
лизм, предполагал необходимым 

1  Доклад графству Ленарк о плане облегчения общественных бедствий и устранения недо-
вольства путем предоставления постоянных производительных занятий бедным и трудящим-
ся // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / Сопред. Редкол. Г. Г.Фетисов, 
А. Г. Худокормов. Т. 1. От зари цивилизации до капитализма / Отв. Ред Г. Г. Фетисов. М.: Мысль. 
2001. С. 538-539.

заменить господствующие в обще-
ственном хозяйстве формы, осно-
ванные на индивидуальном инте-
ресе и конкуренции ассоциациями 
трудящихся, действующих в инте-
ресах всего общества.

«Этот принцип индивидуальной 
заинтересованности, противостоя-
щий, как это всегда бывает, обще-
ственному благу, рассматривается 
всеми известнейшими политико-
экономами как краеугольный ка-
мень всей социальной системы, без 
которой общество не могло бы су-
ществовать. Но когда люди познают 
самих себя и обнаружат, какие изу-
мительные результаты дает сочета-
ние и объединение частных интере-
сов, они признают, что теперешнее 
устройство человеческого общежи-
тия – антиобщественно, неблагора-
зумно и нерационально, они поймут, 
что под воздействием этого устрой-
ства все самые лучшие и ценные 
свойства человеческой природы по-
давляются с самого детства, и при-
меняются самые противоестествен-
ные средства, чтобы возбудить вред-
ные наклонности; коротко говоря, 
они согласятся, что люди с величай-
шими усилиями превращают все 
свои свойства, а способные созидать 
благополучие и счастье, в нечто не-
лепое, глупое и гибельное...»1.

Однако научному взгляду и уж 
тем более полноценному вкладу в 
теорию кооперации препятство-
вало всепоглощающее стремление 
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Р. Оуэна найти средства замены 
капитализма социализмом. Неслу-
чайно, в этой связи, Р. Оуэн не без 
разочарования оценивал современ-
ные ему кооперативные структуры 
Англии.

Шаг вперед в сравнении с ан-
глийским мыслителем, хотя и с 
большими оговорками, но все же 
сделал Л. Блан. Корень социаль-
ного зла, по его мнению, заклю-
чался в конкуренции, одинаково 
пагубной и для интересов трудя-
щихся и благосостояния бур-
жуазии.

Новеллу идей Л. Блана состав-
ляло положение о возможности за-
мены экономической системы, ос-
нованной на конкуренции коопера-
цией [1, с. 31]. Не трудно понять, в 
чем заключалась ограниченность 
такой позиции: кооперация, обла-
дающая особыми природными ка-
чествами, не могла предоставить 
перспективу промышленной рево-
люции, массового производства и 
форсированного экономического 
роста. Вместе с тем, вклад этого 
мыслителя в теорию кооперации 
бесспорный. Именно Л. Блан одним 
из первых обратил внимание на ко-
операцию не в качестве средства 
борьбы за социализм, а как само-
ценную организацию, представляв-
шую собой сущность, заключающу-
юся в метафоре «третьего пути».

Идею, связывающую социаль-
ный прогресс с кооперацией, про-
должил развивать Дж. С. Милль. 
Его труды принято считать популя-
ризирующими устоявшееся к мо-
менту его творческого расцвета 
классику политэкономии и эконо-

мического либерализма. Однако 
Дж. С. Милль, уже успевший убе-
диться в правоте либеральных пес-
симистов (Рикардо Мальтуса и др.), 
прямо утверждал, что экономиче-
ская система, в которой «процвета-
ние» практически отождествляется 
с величиной прибыли, является 
лишь одним из этапов развития об-
щества.

«Политэкономы, – писал он, – 
всегда должны были более или ме-
нее отчетливо понимать, что увели-
чение богатства не беспредельно и 
в конце того процесса, который они 
называли поступательным разви-
тием, находится состояние застоя, 
что любое развитие богатства есть 
лишь отсрочка того момента, когда 
наступит такое состояние, и каж-
дый шаг в продвижении вверх есть 
приближение к нему» [2, с. 76].

Экономист не соглашался с 
теми, кто считал «нормальным со-
стоянием человеческих существ 
борьбу за преуспевание», сопрово-
ждаемую стремлением людей «раз-
давить, уничтожить, растолкать 
локтями, обогнать всех остальных», 
составляющим «основную черту со-
временной общественной жизни» 
[2, с. 78-79].

Несогласие мыслителя вызыва-
ло и то, что современная экономи-
ческая организация неизбежно 
инициировала последствия, свя-
занные с тем, что «земля должна 
потерять ту огромную часть своего 
очарования, какую придает ей все 
то, что неизбежно должно исчез-
нуть в результате неограниченного 
роста богатства» [2, с. 82] (гонки за 
прибылью – авт.).
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Вместе с тем, в отличие от соци-
альных реформаторов, Дж. С. Милль 
не утверждал необходимость заме-
ны рыночного хозяйства коммуни-
стическим продуктообменом и ли-
квидации частной собственности, а 
лишь настаивал на обязательности 
труда как источника богатства и 
доступности его для всех. «Я не при-
знаю справедливым или достаточ-
ным похвалы обществу, – писал 
он, – где существует «класс», не за-
нимающийся трудом» [2, с. 85].

Полагая обязательной трудовую 
основу собственности, Дж. С. Милль 
считал, что «если стремиться к фор-
мированию общественной морали, 
благородным чувствам или истин-
ной справедливости и равенству, то 
именно объединение людей, а не их 
изоляция представляет собой ту 
школу, где могут быть воспитаны 
эти великолепные качества. Цель 
прогресса должна состоять не в том 
лишь, чтобы поставить людей в та-
кие условия, при которых они могли 
бы обходиться друг без друга, а в 
том, чтобы создать им возможность 
работать совместно с другими или 
для других при взаимных отноше-
ниях, не заключающих в себе ника-
кого подчинения».

Уже имеющийся опыт функцио-
нирования трудовых артелей ста-
рателей, моряков, сельхозпроизво-
дителей убеждал Дж. С. Милля в 
справедливости положения о воз-
можности развития крупного про-
изводства «без разделения произво-
дителей на две группы», обладаю-
щие враждебными интересами и 
чувствами, где большинство вы-
полняет свою работу в качестве 

слуг под руководством того, кто 
предоставляет средства, и это боль-
шинство не имеет никаких других 
интересов в отношении предприя-
тия, кроме как отработать свою за-
работную плату с наименьшими 
затратами труда» [2, с. 99].

Не остались в стороне от про-
ницательного взгляда ученого и ин-
ституциональные качества формы 
организации общественного хозяй-
ства, основанной на обобществле-
нии материальных и трудовых ре-
сурсов участников объединений. 
Для их характеристики теоретик 
прибегнул к идеям Чарльса Бэбби-
джа. В качестве важнейшей черты 
кооперативов Дж. С. Милль упомя-
нул непосредственную заинтересо-
ванность всех участников в резуль-
татах общей деятельности, «по-
скольку любой успех или любая 
неудача немедленно скажется на 
его собственных еженедельных до-
ходах». 

Другой чертой, выделенной 
Дж. С. Миллем, является стремле-
ние кооператоров избегать ошибок 
в управлении и руководстве пред-
приятием, делающее обязательным 
их участие в администрировании.

Логика таких рассуждений фак-
тически привела экономиста к осо-
знанию императивного организаци-
онного принципа кооперации – пря-
мой демократии и его неизбежного 
следствия продуцирования высоких 
нравственных норм участников 
предприятий. «На предприятиях 
станут принимать только работни-
ков, обладающих высокими личны-
ми качествами и трудовыми навы-
ками; поскольку, если возникает по-
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требность в дополнительной рабочей 
силе, все будут заинтересованы в 
привлечении наиболее достойных и 
квалифицированных работников и 
навязать мнение дюжине рабочих 
будет гораздо труднее, чем одному 
владельцу фабрики» [2, с. 104].

Справедливости ради следует от-
метить, что в силу малоизученности 
кооперативной проблематики 
Дж. С. Милль допускал инкорпора-
цию кооперативной формы органи-
зации экономики в капиталистиче-
скую путем соединения частного 
бизнеса и предприятий, основан-
ных на обобществлении трудовых и 
материальных ресурсов. Тем не ме-
нее, такой «пассаж» не уменьшал его 
вклада в теорию вопроса. Помимо 
указаний на преимущества коопе-
рации и ее способность преодоле-
вать противоречие между трудом и 
капиталом идеи Дж. С. Милля спо-
собствовали коррекции до того вре-
мени преобладающей социал-ре-
формистской позиции, продвигаю-
щей взгляд на эту форму ориентации 
как исключительно социалистиче-
скую и альтернативную конкурен-
ции и рыночному хозяйству.

Провидческим с точки зрения 
перспектив развития кооперации, 
в том числе в эпоху постмодерна, 
явилось указание интеллектуала на 
то, что от роста интеллектуализа-
ции «народных масс можно с уве-
ренностью ожидать целого ряда по-
следствий. Прежде всего рабочие 
еще в большей мере, чем сейчас, не 
согласятся с тем, чтобы только 
власть и престиж людей, стоящих 
над ними, определяли направление 
и способы их действий» [2, с. 92].

Источником фундированности 
кооперативной теории, как бы па-
радоксально это ни звучало, стала 
методология индивидуализма, на-
шедшая свое воплощение в трудах 
маржиналистов. Помимо прочего, 
революционный вклад плеяды эко-
номистов этого направления зак-
лючался в смещении описания эко-
номических процессов на уровень 
индивидуума, в наибольшей сте-
пени поддающийся научному ана-
лизу. Конечно, взгляды маржина-
листов не были примитивной по-
пыткой атомизации мотивов 
поведения субъектов экономиче-
ской деятельности, скорее, таковые 
вводили в экономическую науку ло-
гику, отправной точкой которой 
стала отдельная личность с опреде-
ленным набором потребностей и 
интересов. При этом большинство 
разделявших методологический 
подход, основанный на индивидуа-
лизме, прекрасно понимали нали-
чие императива социальной обус-
ловленности личности и связи ее 
хозяйственной инициации с обще-
ственными интересами и даже за-
висимости «суммы удовольствий, 
получаемых от жизни» отдельным 
индивидом от сопряженности его 
деятельности с потребностями об-
щества. Одним словом методология 
индивидуализма не только не раз-
рывала связь «рационального эгои-
ста» с обществом, но, напротив, по-
лагала таковую обязательной. По 
этому поводу Г. Г. Госсен писал: 
«каждый индивидуум ради своего 
же блага должен – во благо всего 
общества в целом – использовать 
свои силы таким образом, как это 
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представляется наиболее целесооб-
разным для блага всего общества. 
Так что это и есть та сила, которая 
сохраняет единство человеческого 
общества, она является той лентой, 
которая связывает всех людей и 
принуждает их путем взаимного 
обмена увеличивать наряду со сво-
им собственным благосостоянием 
благосостояние рядом живущих...» 
[3, с. 121].

Таким образом, смещая исследо-
вательскую оптику на уровень ин-
дивида, но не исключая его соци-
альной обусловленности, методоло-
гический подход индивидуализма, с 
точки зрения продвижения теории 
кооперации способствовал понима-
нию сущностной природы коопера-
ции, мобильность которой также 
направлена от интереса и потреб-
ности личности. Кооперация начи-
нается не из утопических мечта-
ний, а совершенной организации 
общества и зарождается не как 
альтернатива капитализму, но ее 
генезис и развитие связаны с инди-
видуальным интересом, поступаясь 
частью которого через обобщест-
вление материальных трудовых и 
интеллектуальных ресурсов, лич-
ность получает качественно иные 
большие возможности в удовлетво-
рении потребностей и обретении 
хозяйственных преимуществ. Од-
ним словом, при наличии издер-
жек, связанных с утратой части 
«суверенитета» кооператор при-
обретает индивидуальное преиму-
щество (в виде удешевления това-
ра и услуг или потенциала конку-
рентоспособности), значительно 
их превосходящее. «Эта концеп-

ция, – писал Генри Сиджуик, – 
единственной силы, личного инте-
реса, создающая и сохраняющая в 
истинном экономическом порядке 
обширную и сложную ткань обще-
ственного производства, является 
очень привлекательной и не удиви-
тельно, что в первом приступе эн-
тузиазма, вызванного ее открыти-
ем, она должна была решительно 
приниматься как представление 
идеальных условий общественных 
отношений и конечной цели поли-
тического прогресса. И я полагаю, 
что эта концепция содержит очень 
большой элемент истины: мотив 
личного интереса сильно и посто-
янно действует способом, описан-
ным выше, и трудность обнаруже-
ния любой адекватной его замены 
как импульсивной или как регули-
рующей силы является почти не-
устранимым препятствием на пути 
представления общества на любом 
отличном от существующего инди-
видуалистического основания» [3, 
с. 144].

Именно индивидуальный инте-
рес, акцентированный этой миро-
воззренческой  концепцией, 
продуцировал институт коопера-
ции. Основанный на «рациональ-
ном эгоизме» личности, также как 
и иные формы концентрации мел-
котоварного производства и орга-
низации потребителей эпохи мо-
дерна кооперация, в силу природ-
ного родства и имманентности 
товарному хозяйству, не составля-
ла альтернативу капитализму.

Таким образом, не останавлива-
ясь на критическом анализе осно-
вополагающих черт этого методо-
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логического подхода, заметим, что 
в качестве редуцированного фунда-
мента или его первоосновы высту-
пает индивидуальное поведение, 
опосредованное индивидуальным 
потребителем2. Таким образом, ин-
дивид с присущим ему интересами 
и потребностями является отправ-
ным или центральным субъектом 
методологии индивидуализма.

Ставшая объектом критики эко-
номистов, не разделяющих основ-
ные постулаты индивидуализма ре-
дукция, тем не менее служит кон-
центрации когнитивного поиска в 
направлении индивидуальных ин-
тересов, являющихся системообра-
зующими в функционировании ко-
операции. Редукция мотивов хозяй-
ственной деятельности до индивида 
корректно отражает сущность груп-
повой формы организации эконо-
мики, в которой личность коопера-
тора играет ключевую роль.

В силу агрегирования каждым 
участником кооперативного пред-
приятия двух статусов собственника 
и трудящегося даже незначительное 
нарушение их баланса влечет утра-
ту природного содержания органи-
зации в целом. Гармонизация труда 
и собственности, таким образом, 
ограничивает возможность внедре-
ния в кооперации машинного про-
изводства, заменяющего работника, 
использование наемной рабочей 
силы, не ограниченного расшире-
ния масштабов производства, сверх 
предела позволяющего каждому 

2  Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты. Манифест современной институцио-
нальной экономической теории / Пер. в англ. М: Дело. 2003. С. 98.

3  Самуэльсон П.А. Ввод. Курс/Пер. с англ. М: Прогресс. 1964. С. 436.

контролировать и распоряжаться 
собственностью или представитель-
ство прав собственника. Справед-
ливости ради следует заметить, что 
перечисленные ограничения пре-
одолеваются по мере продвижения 
к «умной экономике».

Кроме того, именно индивиду-
альные интересы являются доми-
нирующими в образовании коопе-
ративной организации. Коопера-
тор поступается частью своей 
самостоятельности ровно на столь-
ко, насколько индивидуальная вы-
года от этого превосходит ущерб (в 
том числе моральный), наносимый 
этим актом.

Таким образом, когнитивный по-
тенциал методологии индивидуа-
лизма позволяет корректно описать 
ряд существенных характеристик 
кооперации, но имеет предел в пре-
зентации кооперативной организа-
ции как самоценной экономической 
сущности, т. е. содержания, об-
условленного ее энерджентным 
свойством (системным качеством).

«Своеобразно протекает в коопе-
рации и процесс ценообразования. 
Формирование цен в коллективных 
объединениях, – по мнению Саму-
эльсона, – основывается не на «пре-
дельной» полезности произведенно-
го, позволяющей обеспечить доход, 
а на экономической мобильности и 
социальной ориентации кооператив-
ных ассоциаций»3.

Кооперация, возникнув на осно-
ве интеграции индивидуальных ин-
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тересов, порождает самостоятель-
ный эффект организации, не явля-
ющий простой суммой трудовых и 
материальных ресурсов индивидов. 
Как например организация, исполь-
зующая простое разделение труда, 
превосходит эффективность труда 
того же количества индивидуаль-
ных товаропроизводителей, или 
оборот капитала, состоящего из 
суммы паевых взносов, превосходит 
оборот капитала каждого обще-
ственного материального ресурса.

Релевантный метод изучения 
собственно кооперативной органи-
зации может состояться в рамках 
институциональной методологии4. 
Традиционное содержание инсти-
туционализма во многом опосредо-
вано научным принципом холлиз-
ма, согласно которому «целое пред-
ставляет собой нечто большее, чем 
простая сумма своих частей». 
Взаимодействие частей, входящих 
в целое, порождает новое качество, 
определяемое набором новых 
свойств и характеристик. Принцип 
холлизма составляет противопо-
ложность редукционизму индиви-
дуализма, одновременно составляя 
с ним диалектическое единство в 
отношении кооперативной формы 
организации. Однако любой пере-
кос в этом единстве грозит гносео-
логической деструкцией. Абсолю-

4  Неоинституциональность, в отличие от своих предшественников, вернулась на методо-
логические основания индивидуализма. См.: Toboso F. On institutional individualism as a middle 
way mode of explanation for approaching organizational Issues, chapter 10 in Mercuro, N. (Ed.), 
Alternative Institutional Structures: Evolution and Imoact, London: Routledge. 2008.

5  Hebert Cl.Leon Walras et les associations populaires cooperatives // Rev. d’economiepolit. P. 
1988. A. 98. N 2. p. 252, 262.

6  Bate P. Garter N. The buture producers cooperatives // Industry.relations j. L. 1986. Vol.17. 
N 1. P. 60.

тизация любой из сторон сущности 
кооперации; общественной органи-
зации или индивидуальных инте-
ресов ведет к искажению в оценке 
ее природы. Так, крен в сторону 
общественной природы влечет не 
верное представление аутентично-
сти кооперации и общины, а пере-
кос в сторону индивидуальной при-
роды позволяет некоторым эконо-
мистам рассматривать кооперацию 
в качестве одной из форм «демокра-
тизации капитализма».

Так, например, Л. Вальрас (1834-
1910) считал кооперацию сред-
ством, способным «придать высокие 
моральные и демократические ка-
чества капиталистическим методам 
деятельности». Как пишет француз-
ский экономист Кл. Эберо, Вальрас 
стремился осуществить «синтез со-
циализма и либерализма», децен-
трализацию развития экономики с 
помощью кооперативов как формы 
самоуправления, «сделать всех ка-
питалистами»5.

Некоторые современные обще-
ствоведы видят в капитализме при-
чину «размывания независимого 
статуса кооперативов и образования 
«качественно иной организации»6.

В то же время кооперативное 
качество не сводится к простому 
воспроизводству любых других 
производственных отношений и 
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представляет собой особую форму 
экономической организации, проду-
цирующей социально-экономиче-
ский уклад. 

Вместе с тем, природа коопера-
ции имела принципиальные отли-
чия от структур, порождаемых 
частной предпринимательской ини-
циативой. Во-первых, кооператив-
ный путь обобществления не пред-
полагал экспроприацию мелкой 
собственности и поэтому развивал-
ся эволюционно. Во-вторых, в отли-
чие от мануфактуры и фабрики 
участниками кооперации являются 
приблизительно социально и иму-
щественно равные партнеры, не 
разделенные непреодолимым про-
тиворечием труда и капитала.

Интеграция индивидуальных 
интересов в одном целеполагании, 
как было сказано, порождает но-
вый институт. В этой связи теорию 
кооперации не могли обойти сторо-
ной идеи институционализма.

Принципиальным вкладом ин-
ституционализма в теорию коопе-
рации стало понимание того, что 
поведение индивида, инкорпориро-
ванного в институт, опосредовано 
его влиянием, и положение о новом 
качестве организации, не своди-
мом к простому сложению элемен-
тов, входящих в систему. Так, по 
словам Торстейна Веблена: «Где бы 
ни обнаружился институт частной 
собственности, пусть даже в слабо-
развитой форме, там процесс эко-
номического развития носил ха-
рактер борьбы за обладание иму-
ществом» [4, с. 343].

Точное определение экономиче-
ского института сформулировал 

Джон Ричард Коммонс. По его мне-
нию, таковой есть: «коллективное 
действие по контролю, высвобо-
ждению и расширению масштабов 
индивидуального действия» [4, 
с. 354]. Влияние коллективного на 
индивидуальное в концепции клас-
сика институционализма определя-
ется поведенческими триггерами 
по установкам: «может-не может», 
«взаимопомощи», «позволено-не по-
зволено».

«Не рациональное состояние об-
щества определяет действия лю-
дей, – пишет Д. Р. Коммонс, – а 
участники сделок оказываются пе-
ред лицом изумительно иррацио-
нальной и сложной конфигурации 
ожиданий. И положение меняется 
изо дня в день и из столетия в сто-
летие... Из этих сложностей и не-
определенностей постепенно воз-
никают понятия разумных обычаев 
и разумных стоимостей, под влия-
нием которых меняются сами ин-
ституты человеческого общества» 
[4, с. 357].

Институциональная теория луч-
ше, чем иные, дала возможность 
понять, почему кооперация, объ-
единяющая разношерстную массу 
(далеко не всегда объединяющую 
наиболее культурную часть обще-
ства) продуцирует высокие нрав-
ственные принципы и обязатель-
ность прямой демократии в управ-
лении.

Известный институционалист 
Дуглас Норт с коллегами в вышед-
шей в 2009 году монографии «На-
силие и социальные порядки» вы-
деляет два типа организации: 
«партнерские, к которым безуслов-
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но можно отнести кооперацию, и 
«контрактные», использующие для 
поддержания «третью сторону», к 
которым, для примера, можно 
причислить элитные сообщества. 
Характеризуя партнерские органи-
зации, авторы коллективной рабо-
ты пишут: «...Организации коорди-
нируют действия своих членов, и 
потому действия организации явля-
ются чем-то большим, чем просто 
сумма действий индивидов. По-
скольку они преследуют общую цель 
в организации и поскольку органи-
зации обычно состоят из индиви-
дов, которые неоднократно имеют 
дело друг с другом, у членов боль-
шинства организаций развиваются 
общие убеждения о поведении дру-
гих членов и о нормах или правилах 
их организации. В результате боль-
шинство организаций имеют свою 
собственную институциональную 
структуру: правила, нормы и общие 
убеждения, определяющие способ 
поведения людей внутри организа-
ции» [5, с. 78].

В отличие от «контрактных» ор-
ганизаций основу консолидации в 
организациях «партнерских» со-
ставляет исключительно индивиду-
альный интерес ее членов, не тре-
бующий дополнительного «прину-
ждения» извне.

Важные положения методоло-
гии институционализма проясня-
ют связь собственно институтов и 
организаций, возникающих как ре-
зультат, и создаваемых институ-
циональных рамок.

Организации, к которым Д. Норт 
причисляет кооперацию, отлича-
ются от институтов, выступающих 

«в качестве агентов институцио-
нальных изменений». Институты, 
определяющие «рамки» и «структу-
ру» экономической организации об-
уславливают ее возникновение и 
развитие. «Но в свою очередь и ор-
ганизации оказывают влияние на 
процесс изменения институцио-
нальных рамок» [6, с. 20].

Так институты частной соб-
ственности и рынка создали «си-
стему стимулов» генезиса коопера-
тивной формы организации, но в 
процессе ее развития возникли ин-
терактиваные побудители образо-
вания на первозданной (индивиду-
альной) основе кооперативной соб-
ственности, представляющей собой 
диалектическое единство частного 
и общественного. Другими слова-
ми, была продуцирована возмож-
ность расширения институцио-
нальных рамок частной собствен-
ности.

Напротив, рынок, являющийся 
обязательным условием развития 
кооперации в индустриальную 
эпоху, имеет ограничения в созда-
нии комплементарных условий 
функционирования и развития ко-
оперативного уклада. Так неогра-
ниченная конкуренция, ведущая к 
«выбыванию» из числа субъектов 
хозяйственной деятельности про-
игравших, в принципе, не прием-
лема для взаимоотношений коопе-
ративных структур, ориентирован-
ных на достижение экономического 
эффекта не через устранение кон-
курентов, но партнерские отноше-
ния сотрудничества.

Кооперативная практика дает 
основание утверждать, что разви-
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тие предприятий этого сектора тем 
более успешно, чем больше его эко-
номических связей осуществляется 
«внутри». В этой связи не случайно 
национальные объединения коопе-
рации стремятся максимально рас-
пределить хозяйственные опера-
ции среди структур собственной 
сети. Например, Союз Еврокооп 
объединяет в качестве членов 5000 
ритэйлеров и производителей с го-
довым оборотом 79 млрд евро.

Методология институциона-
лизма, позволяющая адекватно 
описать коллективную организаци-
онную сторону содержания коопе-
рации, тем не менее имеет ограни-
чения в кооперативной теории. 
Объясняя поведение индивидов 
сквозь призму института их объ-
единяющего, методология институ-
ционализма как бы преодолевает 
индивидуальное начало коопера-
тивных объединений. Именно та-
кую метаморфозу имели в виду В. 
И. Ленин и его последователи, ко-
гда определяли кооперацию как 
«переходную ступень» к полному об-
обществлению собственности. На 
основе полного забвения индивиду-
альных интересов членов коопера-
ции в советской науке и экономи-
ческой практике родилась другая 
сентенция о якобы обязательном 
завершении кооперирования хо-
зяйств мелких товаропроизводите-
лей полным обобществлением всех 
производственных операций. На-
чавшись в коллективизации сбыта, 
снабжения совместной эксплуата-
ции машин кооперация должна 
была по прогнозам советских эко-
номистов обязательно (и желатель-

но быстрее) преодолев этот первый, 
простой этап, вырасти в «полноцен-
ное» кооперативное предприятие, 
объединяющее все стороны хозяй-
ства, включая производство. Прак-
тика не подтвердила теоретические 
предположения сторонников пол-
ного обобществления; большинство 
кооперативов «застряли» на уровне 
сбытоснабженческих товариществ 
по совместному использованию 
техники, а попытка привести ее в 
соответствие с установками тео-
рии, привели к деконструкции са-
мой природы кооперации и созда-
нию «семулякров», только внешне 
напоминающих о таковой.

Таким образом, кооперативная 
теория не может быть простым 
слепком уже устоявшихся методо-
логических подходов, но представ-
ляет собой, как и сама кооперация, 
сложный концепт, генерированный 
их конструктивным потенциалом. 

Внешняя тривиальность ее со-
подчинения с методологией инди-
видуализма и институционализма 
обусловлена тождеством институ-
тов частной собственности и рын-
ка, фундирующих все рыночные 
организации, в том числе коопера-
тивную.

Преодоление методологической 
ограниченности индивидуализма и 
институционализма результирова-
лось в поиск подхода их интегра-
ции, «третьего пути». В этом же на-
правлении консолидировался тео-
ретический анализ кооперации [7].

Значительным шагом на пути 
объединения «расходящихся» теоре-
тических представлений стало про-
дуцирование «институционального 
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индивидуализма», о котором заявил 
в середине прошлого века Йозеф 
Агасси.7 Последовательное отраже-
ние «срединного пути» представлено 
трудами Фернандо Тобозо8. Соглас-
но его версии, индивидуальные 
взаимодействия актуализируются 
внутри институциональных струк-
тур, меняющих свой облик в соот-
ветствии с потребностями социаль-
ных или экономических практик. В 
концепции Ф. Тобозо рациональное 
поведение индивидов дополняется 
переменой обусловленности их дея-
тельности социальными факторами. 

Однако, отказывая институцио-
нальным структурам9 в субъектно-
сти в экономическом процессе и на-
деляя индивидов способностью их 
изменения и моделирования, Ф. То-
бозо фактически исключает воз-
можность конвергенции классиче-
ского институционализма Т. Веб-
лена и неоинституционализма Д. 
Норта, воспроизводящего методо-
логические подходы, характерные 
индивидуализму. В отличие от нео-
классиков Д. Норт отказывает инди-
видам в рациональности выбора на 
основании ограниченности инфор-
мации, которой они владеют, утвер-
ждая что «модель рационального 
поведения людей просто вводит нас 

7  Кирдина С.Г. Методологический индивидуализм и методологический институционализм // 
Вопросы экономики. № 10. 2013. С. 83.

8  Toboso F. Explaining the Process of Change Taking Place in Legal Rules and Social Norms the 
Cases of Institutional Economics and New Institutional Economics // European Journal of Law and 
Economics. 1995. 2 (1). P. 63-84; Toboso F. Institutional individualism and institutional change: the 
search for a middle way mode of explanation // Cambridge Journal of Economics. 2001. 25 (6), 
November. P. 765-783.

9  Автор применяет термин институциональные структуры, имея в виду закономерно воз-
никающие организации, для появления которых необходимы объективные институциональные 
предпосылки.

в заблуждение. На самом деле «акте-
рам» часто приходится действовать 
на основе неполной информации и 
перерабатывать информацию, ко-
торую они все-таки получают, с по-
мощью ментальных конструкций, 
которые могут приводить «актеров» 
к выбору устойчиво неэффективных 
решений» [6, с. 24].

Не придерживается Д. Норт и 
другого императива индивидуализ-
ма, заключающегося в абсолютиза-
ции конкуренции, которая в пред-
ставлении других институционали-
стов «должна устранить более слабые 
институты и способствовать выжи-
ванию тех институтов, которые луч-
ше решают человеческие проблемы».

Несмотря на значительное от-
ступление от ряда исходных «рубе-
жей» методологии индивидуализма 
Д. Норт оставляет его системообра-
зующую составляющую – индиви-
да, изменяющего институты для 
достижения максимальной полез-
ности результата экономической 
деятельности. «Определение инсти-
тутов как ограничений, наклады-
ваемых на себя людьми, – пишет Д. 
Норт, – комплементарно по отно-
шению к идеям неоклассической 
теории выбора. Опираясь на идеи 
индивидуального выбора, теория 
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институтов делает шаг в сторону 
соединения и примирения эконо-
мики и других наук» [6, с. 20] о фор-
мирующиеся «силовые» направляю-
щие, инициирующие институцио-
нальные структуры (организации), 
то в последних трудах, аккумули-
рующих неоинституциональное со-
держание, он утверждает, что «ин-
ституты создаются людьми. Люди 
развивают и изменяют институты; 
поэтому наша теория должна начи-
наться с индивида» [6, с. 20].

Побудительными мотивами из-
менения институтов индивидами Д. 
Норт считает оптимизацию издер-
жек. «Институты, – пишет он, влия-
ют на экономический процесс тем, 
что оказывают воздействие на из-
держки обмена и производства. На-
ряду с применяемой технологией 
они определяют трансакционные и 
трансформационные (производ-
ственные) издержки, которые в со-
вокупности составляют общие из-
держки производства» [6, с. 20-21].

Таким образом, интеграция двух 
методологических направлений в 
современной экономической науке 
привела не к актуализации «треть-
его пути», а к практически полной 
ассимиляции институционализма 
индивидуализмом. Субъектами 
экономической деятельности неза-
висимо от структурирования в ор-
ганизациях или институтах явля-
ется индивид – мотивированный на 
получение оптимальной выгоды.

Значительно более конструктив-
ную попытку конвергирования ме-
тодологии индивидуализма и ин-
ституционализма сделал Мансур 
Олсон, который предположил, что 

«индивид (действуя неорганизован-
но) может оказаться либо вообще 
неспособным как-либо продвинуть 
решение общей проблемы, либо не 
сможет обеспечить ее адекватное 
решение». Наличие индивидов с 
ограниченными возможностями в 
решении в том числе хозяйствен-
ных проблем, инициирует создание 
организации, назначение которой 
«связано с существованием общих 
или групповых интересов» [8, с. 6].

Созданная организация и гене-
рирование общественных интере-
сов не поглощает индивидуальных 
мотивов экономической деятель-
ности, но способствует их сублими-
рованию на новый уровень, обеспе-
чиваемый обобществлением. По 
этому поводу М. Олсон пишет: «О 
тех, кто принадлежит к какой-либо 
организации или группе, можно 
сказать, что у них есть как общий 
интерес, так и различные персо-
нальные интересы, отличные от ин-
тересов других индивидов, принад-
лежащих к группе» [8, с. 7]. Наличие 
в кооперации диалектически еди-
ных индивидуальных и обществен-
ных интересов порождает ряд фун-
даментальных противоречий, тем 
не менее не являющихся непреодо-
лимым препятствием развития ко-
операции, но составляющих стимул 
ее совершенствования. Объедине-
ние в кооперативных предприятиях 
индивидуальных товаропроизводи-
телей с различными исходными 
трудовыми и интеллектуальными 
способностями и обобществляемы-
ми материальными ресурсами не-
избежно инициирует конфликт лич-
ных и общественных интересов.
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Практика кооперации позволяет 
полагать, что и это диалектическое 
противоречие результируется в со-
вершенствование внутренней ор-
ганизации кооперативных пред-
приятий.

Свой вклад в развитие теории 
кооперации внесли представители 
немецкой исторической школы по-
литэкономии.

Основной новеллой немецких 
экономистов, сыгравшей фунда-
ментальную роль в теоретических 
представлениях о кооперативной 
форме социально-экономической 
организации, стало возвращение в 
научный мейнстрим человека, на-
деленного индивидуальными ха-
рактеристиками, обусловленными 
историко-культурным процессом, 
включающим духовные, нрав-
ственные, религиозные и т.д. пат-
терны как фактор хозяйственной 
субъектности. Понятно, что коопе-
ративная организация, строящая-
ся на прямой демократии, высоких 
нравственных устоях, интегрирую-
щая не только материальные, но и 
интеллектуальные ресурсы пайщи-
ков и продуцирующая высокую мо-
тивацию участия, никак не вписы-
валась в основополагающий импе-
ратив классической политэкономии 
о бездуховном «рациональном эгои-
сте». По словам Луйо Брентано 
«классическая экономия создала 
человека, свободного от всяких ин-
дивидуальных черт, налагаемых 
занятием, классом, национально-
стью и культурой» [4, с. 113].

Намеренное редуцирование сущ-
ности экономического субъекта от-
вечало потребностям восходящего 

капитализма и становления массо-
вого производства, получившего 
логически завершенный облик в 
фордистском конвейере практиче-
ски избавившегося от препятствий, 
связанных с индивидуальными 
особенностями рабочего и их уни-
фикацией. При этом аппроксима-
ция экономической субъектности 
до рационального эгоизма была 
очевидной. По этому поводу Густав 
фон Шмеллер писал: «С моей точки 
зрения, и учение об эгоизме или 
интересе, как постоянном и одно-
образном психологически исходном 
пункте всякой экономической дея-
тельности, есть не что иное, как 
беспочвенная поверхность» [4, 
с. 113]. При этом интеллектуалы 
немецкой исторической школы пре-
красно осознавали, что «механиче-
ская основа всякого экономическо-
го порядка жизненных отношений 
дана естественными факторами и 
фактами, числом народонаселения 
(значительность которого делает 
невозможным учет индивидуаль-
ных качеств участников обще-
ственного производства – авт.), тре-
бованиями техники, разделением 
труда (предполагающими участие в 
производстве обезличенного субъ-
екта, выполняющего максимально 
упрощенную операцию – авт.) и 
т.д.» [4, с. 114].

Принципиально важно заме-
тить, что и трактовка историче-
ской школой самого понятия «об-
щественное разделение труда» 
была в значительной мере модифи-
цирована в сравнении с его арти-
куляцией в классической политэко-
номии.
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Посвящая один из основных раз-
делов своего классического труда 
«Богатство народов» общественному 
разделению труда, А. Смит раскрыл 
этот концепт в контексте проблем 
рынка и обмена, в то время как не-
мецкие экономисты полагали, что 
разделение труда в «ассоциациях 
индивидуальных сил для преследо-
вания общих целей» создает новое 
системное качество, способствую-
щее повышению эффективности 
экономических организаций, явля-
ющемся «могущественнейшим 
средством для обеспечения счастья 
каждого человека». «Чем больше 
число тех, с которыми он находится 
в сообществе, – писал Фридрих 
Лист, – тем значительнее и совер-
шеннее результат, заключающийся 
в интеллектуальном и материаль-
ном его благополучии» [4, с. 55]. В 
этой связи следует заметить, что 
логика цитируемого интеллектуала 
результировалась в утверждении о 
том, что самой совершенной ассо-
циацией является нация, объеди-
ненная в одном хозяйственном ор-
ганизме и консолидированная во-
круг общих целей.

Положением исторической шко-
лы, часто подвергавшимся крити-
ке, но важным с точки зрения прод-
вижения кооперативной теории, 
явилось утверждение о закономер-
ности эволюционного развития 
экономики. Большинство этого на-
учного сообщества не признавало 
революций в хозяйственных орга-
низациях и их развитии (или вер-
нее сказать, не признавало их есте-
ственное происхождение). С точки 
зрения определения сущностных 

качеств кооперации, становление, 
развитие и перспективы которой 
не предполагали замещение, вы-
теснение или слом других хозяй-
ственных форм, такой подход не-
мецких политэкономистов являлся 
единственно релевантным. Эволю-
ционный характер экономических 
перемен особенно отчетливо про-
является в трудах Карла Бюхера. 
Относительно теоретического 
осмысления экономики он писал: 
«Для теоретиков же самое важное 
заключается в том, чтобы уловить 
общий характер эволюции в ее 
главнейших фазах, оставляя без 
внимания переходные эпохи, в ко-
торые все явления как бы находят-
ся в движении. Только таким путем 
можно установить общие черты, 
скажем смело, – законы развития» 
[4, с. 140].

Отношение к мелкотоварному 
производству как к трансцендент-
ной социализму реалии определило 
второстепенную роль кооперации в 
марксистском наборе средств и 
форм построения нового общества. 
Работы К. Маркса и Ф. Энгельса не 
содержат развернутого взгляда на 
кооперацию мелких собственников. 
И это понятно, взгляд основопо-
ложников научного социализма 
был направлен в сторону крупного 
машинного производства. Исклю-
чение составляли пролетарские ко-
оперативы, которые в качестве од-
ной из форм экономической борь-
бы рабочего класса за свои права 
подвергались критике за непосле-
довательность и «мелкобуржуазное 
лавочничество, ослабление накала 
политической борьбы.
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В инструкции делегатам вре-
менного Центрального Совета кон-
гресса I Интернационала, который 
состоялся в Женеве 3-8 сентября 
1866 года, принятой в качестве ре-
золюции, К. Маркс писал: «Однако 
ограниченная карликовыми фор-
мами, которые только и в силах со-
здать своими усилиями отдельные 
рабы наемного труда, кооператив-
ная система никогда не сможет 
преобразовать капиталистическое 
общество. Для того, чтобы превра-
тить общественное производство в 
единую, обширную и гармониче-
скую систему свободного коопера-
тивного труда, необходимы общие 
социальные изменения, изменения 
основ общественного строя, кото-
рые могут быть достигнуты только 
путем перехода организованных 
сил общества, то есть государ-
ственной власти, от капиталистов 
и землевладельцев к самим произ-
водителям» 10.

Рассматривая кооперативное 
движение лишь как средство защи-
ты от капиталистической эксплуа-
тации, ортодоксальные марксисты 
считали, что с установлением дик-
татуры рабочего класса историче-
ская миссия кооперации исчерпы-
вается. «Кооперация возникла при 
капиталистическом строе и с ро-
стом его она развивалась. Вместе с 
ним она и погибает, – писал член 
президиума кооперативной секции 
Коминтерна Н. Мещеряков, – ...Она 

10  Маркс К. Из «инструкции делегатам временного Центрального Совета по отдельным вопро-
сам» - в кн.: Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О кооперации. М., 1988. С. 31

11  Мещеряков Н.Л. Кооперация и социализм. М. 1920. С. 38, 39, 61; Милютин В.П. Социа-
лизм и сельское хозяйство. М. 1919. С. 47, 48.

доживает теперь свои последние 
дни». При этом, оставляя право су-
ществования за сельскохозяйствен-
ной и промысловой кооперацией, 
он считал необходимым, чтобы их 
положение ничем не отличалось от 
государственных предприятий. 
Сторонниками этого, достаточно 
распространенного мнения полага-
лось, что кооперация должна сойти 
с исторической сцены»11.

Опыт революции 40-х годов, Па-
рижской коммуны все же заставил 
К. Маркса и Ф. Энгельса обратить 
внимание на кооперацию мелких 
собственников. Надежды на ско-
рейшее вытеснение мелкотоварно-
го уклада крупным капиталистиче-
ским производством не оправда-
лись. Индивидуальные хозяйства 
крестьян, отличающихся опреде-
ленными качествами социальной 
психологии, обладали в силу своей 
специфики особой устойчивостью.

О том, насколько остро в между-
народном социалистическом дви-
жении встал вопрос взаимоотно-
шений с мелкой буржуазией, мож-
но судить по фактам исторических 
событий Германии начала двадца-
того столетия. На съезде коммуни-
стов, происходившем 1-5 мая 1920 
года, анализируя полуторагодич-
ный опыт революционных неудач, 
говорилось, что «социализм в Гер-
мании не может в более или менее 
близком будущем рассчитывать на 
поддержку среднего и мелкого не-
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мецкого крестьянства, что всякая 
попытка изменения отношений 
собственности в крестьянском 
землевладении не может не закан-
чиваться крахом», «крестьянское 
землевладение есть неприступная 
скала  в разлагающемся капитали-
стическом мире».

Последователи К. Маркса вслед 
за основоположником видели путь 
в «привлечении крестьянских хо-
зяйств к социализму через сельско-
хозяйственную кооперацию, вместе 
с тем, полагая невозможным выжи-
дать, пока сельскохозяйственная 
кооперация, развиваясь по пути 
свободного союзного строитель-
ства, охватит всю сумму крестьян-
ских хозяйств страны» и считали 
«вмешательство и воздействие 
государства в целях побуждения к 
принудительно-кооперативной ор-
ганизации всех производителей яв-
ляется совершенно необходимым»12.

Марксисты полагали, что коопе-
рация есть промежуточная форма 
организации экономики в постро-
ении подлинно социалистической, 
основанной на общенародной соб-
ственности, обусловленной нали-
чием в социальной структуре пере-
ходных обществ широкого слоя 
мелкой буржуазии. В письме к Бе-
белю в 1886 году Ф. Энгельс писал: 
«А, что при переходе к полному 
коммунистическому хозяйству нам 
придется в широких в широких 
размерах применять в качестве 

12  Фишгендлер А. Вопросы социализации и кооперации в Германской революции (1918/19 гг.) 
Исторический очерк. М., 1922. С. 64, 65.

13  Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О кооперации. М.: Политиздат. 1988. С. 70.
14  Попов Н.И. Теория кооперации. М. 1929. С. 117. 

промежуточного звена кооператив-
ное производство», - в этом Маркс 
и я никогда не сомневались. На 
деле должно быть поставлено так, 
чтобы общество- следовательно, на 
первое время государство – сохра-
нило за собой собственность на 
средства производства и, таким об-
разом, особые интересы коопера-
тивного товарищества не могли бы 
возобладать над интересами обще-
ства в целом»13. 

В отличие от большой плеяды 
советских ученых, пытавшихся об-
основать «полное совпадение коопе-
рации с социализмом» Ф. Энгельс 
определенно провел грань ее отли-
чия от социалистической формы 
организации экономики, адекват-
ной рыночному хозяйству. Правда, 
отдельные последователи марксиз-
ма считали, что кроме регенерации 
капитализма и угрозы социализму 
кооперация не могла принести ни-
чего положительного14.

Справедливости ради, следует 
упомянуть и о революционных 
проектах использования потреби-
тельской кооперации, в качестве 
средства социалистического пере-
устройства сферы обмена и по-
требления, исключающего стихий-
ный рынок.

«Еще до победы пролетарской 
революции в России, программу 
преобразования общества через 
потребительские союзы предлагала 
так называемая Нимская школа ко-
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оперативов Франции во главе с 
Ш. Жидом. Ее сторонники, желая 
предотвратить стихию рынка, на-
меревались объединить все обще-
ство в ассоциации потребителей, а 
последним через солидарную поли-
тику и создание собственных пред-
приятий диктовать условия и по-
степенно отвоевывать главенству-
ющее место в производстве. Вот 
как выглядит третий параграф их 
«Кооперативной программы», озву-
ченный Ш. Жидом: «Тогда бы про-
изводство, работая отныне только 
по команде и производя только то, 
что от него требуют, не произво-
дило бы ни слишком много, ни 
слишком мало – разве только за ис-
ключением ошибок; свойственных 
всем человеческим предвидениям 
и, следовательно, должно было бы 
предупредить все эти переполне-
ния рынка, перепроизводство, кри-
зисы, безработицу, все эти внезап-
ные перерывы в работе, которые 
изнуряют рабочие руки, заставляя 
их по очереди переходить от лихо-
радочного труда к периоду демора-
лизующей праздности.

Тогда бы впервые было уничто-
жено все неисчислимое множество 
посредников, крупных и мелких по-
ставщиков, легион паразитов, ме-
ханизм производства упростился 
бы, число шестерен уменьшилось 
бы до минимума, полезная отдача 
увеличилась бы до максимума».15

Вывод, сделанный В. И. Лени-
ным в работе 1923 года «О коопе-

15  Жид Ш. О кооперации. М. 1915. С. 67.
16  Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 45. М. 1964. С. 373, 376.
17  Там же. С. 669.

рации» о социализме «как строе 
цивилизованных кооператоров»16 
вовсе не означает признание со-
циалистической (огосударствлен-
ной) сущность кооперативной орга-
низации.

Такое его суждение, скорее, 
означает пришедшее понимание 
невозможности построения эконо-
мики модерна (хотя и на основе 
диктатуры пролетариата) вне рын-
ка товарно-денежных отношений. 
Самой подходящей в этой связи 
формой организации, в основном 
мелкотоварного хозяйства страны, 
явилась в представлении лидета 
большевизма – кооперация, способ-
ная сыграть двоякую роль: коллек-
тивной структуры для налажива-
ния товарообмена с государствен-
ных промышленным секторам и 
средства купирования частнокапи-
талистической тенденции разви-
тия мелкобуржуазного уклада. «При 
условии максимального коопериро-
вания населения, – писал В. И. Ле-
нин, – само собой достигает цели 
тот социализм, «который ранее вы-
зывал законные насмешки, улыбку, 
пренебрежительное отношение к 
себе со стороны людей, справед-
ливо убежденных в необходимости 
классовой борьбы, борьбы за поли-
тическую власть и т.д.» 17.

Ленинская новелла в трактовке 
кооперации стала поводом дискус-
сии 1980-х годов (в основном орга-
низованной редакцией журнала ис-
тория КПСС). Суть дискуссии сво-
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дилась к решению конкретных 
вопросов: с какого времени, в ре-
зультате изменения каких условий 
советскую кооперацию можно было 
считать социалистической. Конеч-
но, такое обсуждение, основанное 
на ложных посылах о социалисти-
ческом преобразовании коопера-
ции было изначально контрпродук-
тивным. Кооперация тогда и в на-
стоящее время представляет собой 
самостоятельную форму социаль-
но-экономической организации, 
способную в силу природных ка-
честв комплементарно интегриро-
ваться в систему доминирующих 
хозяйственных отношений 18.

Так часто именуемое ленинское 
новое видение перспектив развития 
социализма на основе кооперации, 
позволявшей избежать капитали-
стической эксплуатации на самом 
деле являлось давно устоявшимся 
во взглядах отечественных социал-
реформаторов, начиная с 60-х гг. 
XIX века. Например, Лавров П. Л., 
один из основателей «субъективной 
школы» методологии, близкий к на-
родникам философ, социолог, пуб-
лицист, писал: «Социалист имеет 
право считать критически приобре-
тенным результатом свое убежде-
ние в возможности строя, в основа-
ние которого ляжет всеобщая ко-
операция для всеобщего развития, 
обусловливаемая всеобщим трудом 
и отсутствием монопольной соб-
ственности, как двумя требования-

18  Исключая планово-административную экономику, в которой кооперация полностью асси-
милируется и превращается в разновидность централизованного государственного хозяйства.

19  Лавров П.Л. Философия и социология. Избранные произведения в 2-х томах. М.: Мысль. 
1965. Т. 2. С. 447.

ми, устраняющими в главных ее 
основах эксплуатацию человека че-
ловеком и борьбу их экономических 
интересов»19.

Исключительно нравственными 
идеалами свободы и равенства была 
напитана кооперативная концеп-
ция революционных анархистов, 
что, несомненно, роднило их взгля-
ды со сторонниками субъективного 
метода в социологии. Несмотря на 
то, что в литературе кооперативной 
тематики, в том числе, и в совре-
менной, одного из наиболее ярких 
представителей этого политическо-
го течения П. А. Кропоткина име-
нуют отцом русской кооперации, 
его собственные представления и 
представления анархистов-револю-
ционеров на кооперацию, отставали 
далеко от общепринятого содержа-
ния этого понятия. Полностью от-
вергая государство и предлагая 
устройство человеческого общества 
на основе свободной федерации, сво-
бодных ассоциаций трудящихся Ба-
кунин М. А., а вслед за ним и Кро-
поткин П. А. абсолютно исключали 
присутствие базисных экономиче-
ских предпосылок их объединения, 
порождающих интеграцию интере-
сов личности и коллектива, труда и 
капитала. Единственный принцип 
образования ассоциаций, вытекаю-
щий из мировоззрения анархистов, 
являлся принцип свободы индиви-
дуума, поэтому сфера функциониро-
вания корпораций не ограничива-
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лась экономикой, но распространя-
лась на все стороны человеческого 
бытия: культуру, религию, политику 
и т.д. «Ни общество, ни какая-либо 
часть его: община, провинция или 
нация, – писал Бакунин М. А. в своем 
«Революционном катехизисе», – не 
имеют права мешать свободным ли-
цам свободно образовывать ассоциа-
ции для какой-либо цели – религиоз-
ной, политической, научной, про-
мышленной, художественной или 
даже в целях взаимного развраще-
ния и эксплуатации людей, беспеч-
ных и глупых, при условии, что по-
следние уже достигли совершенно-
летия. Борьба с шарлатанами и 
губительными ассоциациями есть 
дело исключительно общественного 
мнения»20. 

Так же как марксисты, анархи-
сты видели главную цель социаль-
ной революции в торжестве комму-
нистической, общенародной соб-
ственности. Однако, не являясь 
последовательными материалиста-
ми, они отвергали путь капитали-
стического обобществления произ-
водства и считали необходимым до-
биться немедленной ликвидации 
всех форм собственности, кроме об-
щественной, путем стихийного рево-
люционного бунта. Взгляды сторон-
ников кооперации, основанной на 
групповой собственности, считались 
ограниченными и недостаточно ре-
волюционными. Коллективная соб-
ственность, по мнению анархистов, 
с неизбежностью должна была вос-

20  Бакунин М.А. Анархия и Порядок: Сочинения. М.: Изд-во Эксмо-Пресс. 2000. С. 283.
21  Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. М.: Изд-во «Правда». 1990. 

С. 175-176.

производить те же условия хозяй-
ствования, что и частная собствен-
ность, а, следовательно, предполага-
ла скатывание к капитализму. 
«Коллективисты начинают с призна-
ния революционного принципа – 
уничтожения частной собственно-
сти, а затем сейчас же отрицают его, 
– писал Кропоткин П.А., оставляя 
без изменения, такой способ органи-
зации производства и потребления, 
который сложился именно, вслед-
ствие, существования частной соб-
ственности на орудия производ-
ства... Нам кажется очевидным, – 
продолжал он, – что никакое 
общество не может сложиться на ос-
новании двух совершенно противо-
положных, постоянно противореча-
щих друг другу начал. Страна или 
община, которая ввела бы у себя по-
добную организацию (коллективная 
собственность на орудия труда и 
личное вознаграждение каждого, со-
образно потраченному им на произ-
водство времени – Кропоткин П. А), 
очень скоро была бы вынуждена или 
вернуться к частной собственности, 
или превратиться в общество комму-
нистическое»21.

Казалось бы, абсолютно утопи-
ческие взгляды анархистов-рево-
люционеров уже сегодня становят-
ся реальностью, там, где субъек-
тивный фактор, генерированный 
или общенациональной идеей, ре-
лигиозными или традиционными 
ценностями, становится превали-
рующим и определяет всю систему 
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социальных и этических отноше-
ний. Примером, в частности, мо-
жет служить современный Израиль 
или мусульманский Восток, с его 
религиозной ортодоксией.

Подтверждая естественность со-
циальной взаимопомощи наличием 
коллективистских практик у насе-
комых, животных, народов, нахо-
дящихся на низших ступенях ци-
вилизационного развития, и об-
условливая ее необходимостью 
создания условий для выживания, 
П. А. Кропоткин видел в таковой 
путь к прогрессу, торжеству все-
общей солидарности и построению 
на этой основе экономической ор-
ганизации. «Все новые экономиче-
ские и социальные учреждения, по-
скольку они являлись созданием 
народных масс, все новые этиче-
ские системы и новые религии, – 
все они происходят из того же са-
мого источника; так что этический 
прогресс человеческого рода, если 
рассматривать его с широкой точ-
ки зрения, представляется посте-
пенным распространением начал 
взаимной помощи, от первобытно-
го рода к агломератам людей, все 
более и более обширным, пока, на-
конец, эти начала не охватят все 
человечество, без различия вер, и 
языков рас» 22.

Основоположником материали-
стического направления народни-
ческой мысли, вслед за А. И. Герце-
ным и Н. П. Огаревым, являлся Н. 

22  Кропоткин П.А. Взаимопомощь как фактор эволюции. В наше время всеобщей конкурен-
ции полезно напомнить классическое исследование о взаимопомощи на всех стадиях эволюции. 
Идеи Кропоткина также будут интересны в связи с вновь возникшей дискуссией вокруг теории 
эволюции. – М.: Самообразование. 2007. С. 174.

23  Чернышевский Н.Г. Сочинения в 2-х томах. М.: Мысль. 1987. Т. 2. С. 56-57.

Г. Чернышевский. Его «Теория тру-
дящихся», предполагающая учет 
экономических интересов мелких 
товаропроизводителей, вела к вы-
воду о наиболее целесообразном и 
естественном пути развития самос-
тоятельных хозяйств, через объ-
единение в товарищества, что поз-
волило бы им избежать пагубного 
воздействия капитализма и в то же 
время перейти на более совершен-
ную ступень экономического роста, 
доступным и понятным мелким 
собственникам путем. «Не имея 
причин зложелательствовать друг 
против друга, трудящиеся не име-
ют побуждений держаться каждый 
особняком, – писал Н. Г. Черны-
шевский, – напротив они имеют 
прямую экономическую необходи-
мость искать взаимного союза. По-
чти каждое производство для своей 
успешности требует размеров, пре-
вышающих рабочие силы одного 
семейства. Капиталист не нужда-
ется в союзе с другими, потому что 
располагает силами множества лю-
дей. Трудящийся, располагая сила-
ми только своей семьи, должен 
вступать в товарищество с другими 
трудящимися. Это для него легко, 
потому что нет ему причины вра-
ждовать против них. Таким обра-
зом, форма, находимая для произ-
водства теорией трудящихся, есть 
товарищество» 23.

Попытку интегрировать различ-
ные точки зрения на социализм и 
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видение их материальных предпо-
сылок, примирить два разнополюс-
ных вектора движения российского 
общества: искусственно форсиро-
ванную капиталистическую инду-
стриализацию и традиционные 
черты, подавляющей части эконо-
мического базиса России, предпри-
няли социалисты-революционеры, 
в своей теории конструктивного со-
циализма. По их мнению, после за-
воевания политической власти на 
смену диктата крупного частного 
капитала, должна была прийти «ин-
дустриальная демократия», т. е. 
равноправное сочетание самосто-
ятельных хозяйственных субъек-
тов, организованных на коопера-
тивной или синдикалистской осно-
ве (союзы по профессиональной 
принадлежности). Государство в та-
кой структуре, должно было усту-
пить часть регулирующих функций, 
самоуправляющимся предприятиям 
и занять место равноправного парт-
нера в экономических связях24. 
В плане теоретическом, это означа-
ло, возврат на естественную основу 
развития, когда организующим эле-
ментом кооперационных процессов, 
являлся не привнесенный извне 
крупный капитал, а интегрирован-
ная мелкая собственность.

Продолжая народническую тра-
дицию, социалисты-революционеры 
не признавали прогрессивной роли 
капитала в сельском хозяйстве, ос-
новывая это убеждение на анализе 

24  Чернов В.М. Конструктивный социализм. М.: РССПЭН. 1997. С. 30-31; «... именно из есте-
ственного, органического развития синдикализма и кооператизма конструктивным социализ-
мом почерпывается конкретное реальное содержание для заполнения им абстрактной формы 
«социалистического идеала» –(отмечено авт.) – там же. С. 119.

25  Там же. С. 115.

особенностей аграрного сектора эко-
номики и его отличия от промыш-
ленности. Поступательный ход сель-
ского хозяйства мыслился как есте-
ственный процесс генезиса «трудовой 
кооперации, как самостоятельно за-
рождающегося и органически раз-
вивающегося явления». «Дело идет о 
том, чтобы раскрыть в реальном ко-
оперативном движении, – писал В. 
Чернов, – перспективы развития все 
в высшие и в высшие формы – тако-
го развития, каждый последователь-
ный этап которого, есть подготовле-
ние следующего этапа – такого раз-
вития, которое идет обычной дорогой 
всех естественных процессов разви-
тия в природе – по линии наимень-
шего сопротивления, но идет вверх, 
т. е. ведет к осуществлению линии 
наивысшего результата»25. Причем 
замечательно, что социалисты – ре-
волюционеры, видя специфичность 
аграрного сектора, отмечали сущ-
ностные особенности сельскохозяй-
ственной кооперации, о чем позже 
сказал и Чаянов А. В.

Нить преемственности теорети-
ческого и политического наследия 
социалистов – революционеров, яв-
ственно прослеживается во взгля-
дах современных сторонников со-
циализма. Наиболее существенным 
в этом плане, является опыт швед-
ской социал-демократии, которой 
как никому, удалось воплотить в 
жизнь чаянья многих поколений 
кооператоров.
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В 1946 году была издана книга 
теоретика шведского кооператив-
ного движения Эрне А. «Экономи-
ческая демократия: мысли об акту-
альном», в которой он обосновал 
одноименную концепцию. По мне-
нию Эрне А. все общество должно 
быть организовано на кооператив-
ной основе. Вновь был реанимиро-
ван давно известный термин – «ко-
оператизм» 26. Точку зрения Эрне 
шведский исследователь Деллен-
брант назвал «рафинированием ко-
оперативных идей» 27.

Обществоведы, разделяющие 
политические убеждения социал-
демократов, связывали расшире-
ние общественного сектора эконо-
мики с социалистической пер-
спективой. Они считали, что «с 
помощью кооперативов, народных 
движений, предприятий, находя-
щихся в собственности работников 
и управляемых ими, ведется строи-
тельство собственно социалистиче-
ского общества. За счет активной 
поддержки со стороны социал-де-
мократов процесса формирования 
и расширения общественного сек-
тора, создается альтернативное об-
щество, опирающиеся на социали-
стическую идею» 28.

Воплощение в жизнь коопера-
тивного социализма являлось одной 
из важнейших сфер программных 
установок шведских социал-демо-

26  Там же. С. 115.
27  Foreninqedemoksati och foreteqedemokrati:Tva vagar till ekonomiak demokrati/En.Studie 

utford pa uppdrag av kooperationautredningen ev Dellenbrant J.A.; industridepartemeentet. 
Stockholm:Liber. 1981. P.13.

28  Socialdemokratins politiska problem/Wellenberg J., Molin L. Y., Kristersson V. et.at. 
Stockholm:Timbro. 1987. P. 65.

29  Там же. С. 66.

кратов. «Социал-демократия хочет, 
чтобы идеал демократии наложил 
отпечаток на всю организацию об-
щества и условия жизни людей, – 
записано в их программе, – чтобы в 
результате каждый получил воз-
можность богатой и полнокровной 
жизни. Поэтому социал-демократия 
хочет так преобразовать общество, 
чтобы право принятия решений на-
ходилось в руках всего народа, что-
бы граждане были освобождены от 
какой бы то ни было зависимости, 
от любых групп власти, выражае-
мой их контролирующими функ-
циями и, чтобы общество, основан-
ное на классах, уступило место общ-
ности людей, действующих по 
законам свободы и равенства»... 
«Кооперативы, характерной особен-
ностью которых является экономи-
ческая демократия, должны стать 
in extensor (буквально) главной ча-
стью социалистических преобразо-
ваний»29. Сегодняшняя Швеция 
располагает богатым опытом ко-
оперативного строительства. Одна-
ко, как и в любой другой стране, 
включенной в систему капитали-
стических хозяйственных связей, 
шведская кооперация испытывает 
на себе давление со стороны капи-
тализма. В результате этого обстоя-
тельства, идет неизбежный процесс 
разорения части коллективных 
предприятий, другая их часть при-
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спосабливается к условиям «свобод-
ного рынка», преобразуясь в кол-
лективные капиталистические ор-
ганизации.

Немало шведских ученых, как и 
других западных исследователей, 
делают отсюда неверный посыл о 
рудиментарности, малой эффек-
тивности кооперации, что не соот-
ветствует действительности. Ко-
оперативная организация обще-
ственного производства воплощает 
в себе принципиально отличное от 
капитализма направление общес-
твенной эволюции.

Теоретическому осмыслению ко-
оперативной формы социально-эко-
номической организации препят-
ствовало ее объективное положение 
в структуре общества. Ее «промежу-
точное» место среди доминирующих 
укладов обусловливало не прекра-
щающиеся попытки придать коопе-
рации характеристики, отвлекаю-
щие от понимания ее природной 
сущности:  «предкапитализма», его 
демократизации «ступени» к социа-
лизму или средства избавления от 
эксплуатации и нищеты. Вместе с 
тем, не убывающая актуальность и 
жизнеспособность кооперативной 
организации поддерживали науч-
ный интерес интеллектуалов, стре-
мившихся определить ее социальное 
значение как самоценного явления.

Одной из форм, хотя конечно да-
леко не единственной, «третьего 
пути» вне всякого сомнения, явля-

30  Demoustier D. Entrer I efficacite et la democratie: Les cooperatives de production. P.:Entente. 
1981. P.8.

31  Kooperatibismos eta gizarte-ekonomiaa munduzabalean gaian buruzko biltzarra – Congreso 
sobre et cooperativismo y la economia social en mundo – Vitoria: Gasteiz: Eusko janrlaritzaren 
argitalpen-zerbitzunagusia. 1988. P. 275.

ется кооперация – живой развиваю-
щийся организм с присущими ей 
особенностями и противоречиями. 
Современной обществоведческой 
литературе получила распростране-
ние точка зрения характерная, на-
пример, книге французской исследо-
вательницы Д. Демустье: «Между эф-
фективностью и демократией: 
производственные кооперативы», 
согласно которой кооперация – это 
«третий путь», в конечном счете де-
мократичный «среднее между джун-
глями капитализма и бюрократией 
коллективизма»30. По мнению со-
трудника Межминистерского управ-
ления социальной экономики Фран-
ции М. Фигро кооперация есть носи-
тель иных общественных отношений, 
где «можно гармонично сочетать со-
циальную справедливость и эконо-
мическую эффективность»31.

И хотя вряд ли было бы спра-
ведливым считать кооперацию 
единственной абсолютной формой 
организации общества, концепция 
кооперативного «третьего пути» за-
служивает внимания уже потому, 
что смещает акцент с научного об-
основания исключительности про-
тивоположных крайних позиций в 
сторону промежуточных социаль-
ных моделей.

В связи с тем, что в переживае-
мую планетарной цивилизацией 
переходную эпоху кооперация по-
мимо адекватности социально-эко-
номической реальности обретает 
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значение формы организации, не-
сущей черты, вписывающиеся в 
проявляющиеся контуры будущего 
мироустройства, теоретическое 
прочтение ее внутреннего качества 
возрастает.

Посвятивший кооперации свой 
творческий петь ученого И. В. 
Емельянов отмечал, что «во всей 
литературе о кооперации можно на-
звать очень немного исследований, 
которые можно было бы признать 
попытками теоретического подхода 
к кооперативной проблеме... Дей-
ствительно, остается только пора-
жаться, как в целом исследователи 
и интерпретаторы кооперации 
уклонялись от теоретического ана-
лиза этой проблемы» [1, с. 39].

Собственно разработка основ 
теории кооперации началась с кон-
ца 19-начала 200 вв. Вместе с тем, 
следует заметить, что и сегодня от-
сутствует сколько-нибудь полно-
весный труд по этой проблеме. И 
все же отдельные положения, кото-
рые составят фундамент его созда-
ния, фрагментарно представлены 
в статьях и книгах мыслителей но-
вейшего периода изучения коопе-
рации.

Важной вехой, с точки зрения 
преодоления «социально-рефор-
мистского»32 направления освоения 
кооперации и определения ее соб-
ственного места и роли в обще-
ственном развитии, стала книга 

32  Термин, применяемый И. В. Емельяновым для характеристики учений, определявших 
кооперацию как альтернативу капитализму.

33  L’associazione Cooperativa: Contributo Alla Teoria Economica Della Cooperatazione: Con Un 
Appendice Intorno Alla Legislazione Sulle Societa Cooperative // https://www.amazon.com/
Lassociazione-Cooperativa-CooperaAZIJNE-lEGISLAZIONE-cOOPERATIVE/DP/1279728280 (дата 
обращения: 11.06.2024).

итальянского профессора Дж. Г. Ва-
ленти, опубликованная в 1902 году, 
репринтное издание которой вы-
шло в России в 2012 году33.

Возражая тем, кто видел в ко-
операции средство избавления от 
несовершенств капитализма, 
итальянский ученый указывал на 
то, что таковая является «частью» 
существующей системы менового 
хозяйства, а не чужеродным соци-
ально-экономическим ингредиен-
том, созданным и предназначен-
ным для замены этой системы» [1, 
с. 41]. Помимо самостоятельной 
значимости кооперативной орга-
низации Дж. Валенти уловил еще 
один важный для ее концептуали-
зации аспект, заключающийся в 
утверждении закономерности, не-
рукотворности производственной 
кооперации, являвшейся как и ка-
питалистическая мануфактура, 
объективно продуцированной фор-
мой концентрации мелкотоварного 
хозяйства, а «Кооперативная ассо-
циация (потребителей – авт.) – это 
экономический институт, который 
в рамках существующей системы 
свободной конкуренции стремится 
исправить полностью или частич-
но естественные недостатки рас-
пределения богатства. Функциони-
руя как корректирующие факторы 
несовершенства распределения, 
кооперативы, – говорит далее Ва-
ленти, – организуют «коллективные 
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предприятия» как оружие против 
«обычных предприятий, индивиду-
альных или коллективных, осно-
ванных на спекуляции...» [1, с. 43].

Конечно, один из первых взгля-
дов на кооперацию как самостоя-
тельную форму социально-эконо-
мической организации, не мог не 
иметь определяемых капиталисти-
ческим мейнстримом «привычных 
вывихов». Так Дж. Валенти утвер-
ждал, что «в большинстве направ-
лений своей экономической дея-
тельности кооперативные органи-
зации фактически не конкурируют 
с «капиталистическими предприя-
тиями» 34.

Сюжетом, требующим теорети-
ческого осмысления, логично сле-
дующим за определением «самости» 
кооперации, стал вопрос дифферен-
циации видов и форм кооператив-
ной организации, который, судя по 
содержанию трудов современных 
авторов и даже нормам кооператив-
ного законодательства, остается во 
многом без внятного ответа.

Вслед за своим соотечественни-
ком, сделавшим важные теоретиче-
ские выводы, разработку коопера-
тивной теории в этой части продол-
жил М. Мариани, работа которого 
после публикации в 1906 г. была 
репринтно воспроизведена в России 
в 2009 году35.

Рассуждая о том, что мотивом 
кооперативной мобильности участ-
ников совместныхъ предприятий 

34  Там же. С. 44.
35  Mariano Mariani. Il Fatto cooperative nell’evoluzione sociale // https://books.google.ru/books/

about/Il_fatto_cooperativo_nell_evoluzion_soc.html?hl=ru&id=LH1KAAAAYAAJ&redir_esc=y (дата 
обращения: 14.06.2024).

является выгода, превышающая 
«экономические жертвы», связан-
ные с утратой части самостоятель-
ности, привели автора к выводам: 
во-первых, о том, что в основе ко-
операции лежит индивидуальный 
интерес, и во-вторых, к необходи-
мости особенного его прояваления 
в «производственных» и «распреде-
лительных кооперативах». Пра-
вильно отметив отличную природу 
кооперативных форм различных 
видов, М. Мариани все же предпри-
нял контрпродуктивную, с точки 
зрения теоретического понимания 
существа проблемы попытку сфор-
мировать универсальное определе-
ние кооперации, одинаково кор-
ректное для определения всех ви-
дов кооперативных объединений. 
«Кооперативная ассоциация, – пи-
сал он, – это добровольное объеди-
нение (ассоциация) покупателей 
или продавцов труда и других това-
ров в целях улучшения цен для по-
купателей и продавцов, и для до-
стижения этой цели путем органи-
зации собственного предприятия, 
соответственно, для покупки, или 
продажи» [1, с. 46].

Нерелевантность такого теорети-
ческого обобществления проявля-
ется в оценке производственных ко-
оперативов, объединяющих мелких 
товаропроизводителей, а не «про-
давцов труда». Несмотря на несо-
вершенства начала пути теоретиче-
ского освоения темы все же  вклад 
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итальянских экономистов в ее ста-
новление не подлежит сомнению.

Различия между ассоциациями 
потребителей и кооперативами от-
мечали супруги Уэббы36 и отече-
ственный мыслитель М. И. Туган-
Барановский в книге «Социальные 
основы кооперации», вышедшей в 
свет в 1922 году. В своей книге автор 
не только обозначил отличия коопе-
ративных объединений разного 
вида, но и проанализировал харак-
терные черты субъектов коопера-
тивной мобильности: участников ра-
бочих потребительских обществ, 
трудовых артелей, мелких товаро-
производителей города и села.

Сомнительную общественную 
перспективу, по мнению М. И. Ту-
ган-Барановского, имели проле-
тарские кооперативы (по форме не 
отличающиеся от трудовых арте-
лей – авт.), обобществлявшие труд 
рабочих, ориентированные исклю-
чительно на создание более эф-
фективного результата деятель-
ности через унификацию индиви-
дуальных способностей участников 
и разведения труда. Не агрегируя 
труд и стремление к приращению 
частной собственности такие 
предприятия не обладали всеми 
преимуществами кооперации [9, 
с. 108-116; 181-184; 220-224].

Потребительская кооперация в 
представлении М. И. Туган-Бара-
новского есть общественное дви-
жение, вырастающее из стремле-
ния не только пролетариата, но и 

36  The consumer’s co-operative movement: Webb, Sidney, 1859-1947: Free Download, Borrow, 
and Streaming: Internet Archive // https://archive.org/details/consumerscoopera00webbuoft/page/
n9/mode/2up (дата обращения: 20.06.2024).

других социальных слоев, изба-
виться от посредников в органи-
зации потребления и создать ком-
фортные условия получения това-
ров и услуг. «Потребительские 
общества, – писал он, – являются 
кооперативом такого рода, в кото-
ром с формальной стороны могут 
участвовать все классы общества, 
ибо все являются в равной мере 
потребителями. Поэтому можно 
было бы думать, что потребитель-
ские общества могут создаваться 
во всякой социальной среде и в 
конце концов должны охватить 
все общество» [9, с. 150].

Очевидно, что объектами такой 
кооперации становятся в обществе, 
основанном на товарном хозяй-
стве, прежде всего малосостоятель-
ные граждане.

Не ускользнула от прозорливого 
взгляда теоретика и черта, прямо 
вытекающая из сущности потреби-
тельской кооперации как организа-
ции общественной, а именно, по-
тенциальная возможность ее поли-
тизации [9, с. 160-170].

В отличие от потребительской 
производственная является органи-
зацией экономической, закономерно 
возникающей как и капиталистиче-
ские формы концентрации произ-
водства. При этом М.И. Туган-Бара-
новский, вполне осознавая мелко-
товарный характер ее инициаторов, 
все же отличал «крестьянские» и «ре-
месленные» товарищества. Первая в 
его представлении возникала как 
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следствие недостатка трудовых се-
мейных ресурсов. Об этом же позд-
нее скажет и Н. Чаянов. А вторая за 
счет объединения материальных и 
трудовых ресурсов мелких промыш-
ленных производителей способство-
вала внедрению разделения труда, 
благодаря которому и достигалась 
«новая эффективность ручного тру-
да» [9, с. 260-276, 379-402].

Вплотную подошел экономист к 
пониманию дифференциации про-
стых и сложных форм кооперации 
[9, с. 263-273].

Конечно, вряд ли справедливо 
полагать, что М. И. Туган-Баранов-
скому удалось в полной мере вос-
полнить лакуны в кооперативной 
теории. Очевидно, не доставало в 
его идеях анализа функциональных 
границ кооперативной организа-
ции, сущностных черт, утрата кото-
рых ведет к ее «мутации» и т. д. Не 
лишены взгляды теоретика и недо-
статков. Так в его представлении 
кредитная кооперация (без отли-
чий, кого таковая объединяла: по-
требителей или производителей) 
была отнесена к самостоятельному 
виду кооперативной организации. 
Несколько преувеличена в пред-
ставлениях М. И. Туган-Баранов-
ского перспектива замены капита-
лизма всеобщей кооперацией и т. д. 
Об этом он говорил так: «Но что бу-
дет, когда капитализм сойдет с ис-
торической арены и коллективизм 
вытеснит капитализм, – не остано-
вится ли тогда всемирная история? 
Каков будет следующий историче-
ский день после того светлого «за-
втра», которое уже бросает свои 
лучи на сумрак сегодняшнего дня?

Нет, всемирная история никогда 
не прекратится. Дальнейшее раз-
витие будет заключаться в посте-
пенном вытеснении с обществен-
ном строе более грубого и насиль-
ственного начала коллективизма 
более высоким и свободным нача-
лом кооперации. 

Общество должно до конца пре-
вратиться в добровольный союз сво-
бодных людей – стать насквозь сво-
бодным кооперативом» [9, с. 449].

Но в известной степени такой 
оптимизм оценки кооперативного 
будущего сыграл для формирова-
ния авторской концепции положи-
тельную роль, заключающуюся в 
прямом указании на роль коопера-
ции в эпоху перехода к которой от-
четливо ощущается сегодня – эпохе 
постмодерна, открывающей для 
этой формы социально-экономиче-
ской организации новые возмож-
ности. Так, анализируя особенно-
сти фабрики и производственного 
кооператива, М. И. Туган-Баранов-
ский писал: «Маловероятно, чтобы 
производительные ассоциации 
могли стать в социалистическом 
государстве господствующим ти-
пом промышленного производ-
ства». Скорее это возможно лишь «в 
немногих отраслях промышленно-
сти, где ручной труд всегда оста-
нется господствующим и где требу-
ется особая индивидуализация 
производства». Повсюду же, где су-
ществует необходимость в высокой 
концентрации производства, а 
«преобладающая роль машины ото-
двигает на задний план личные 
свойства рабочего», кооператив-
ная, относительно свободная фор-
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ма организации труда не может 
выявить своих преимуществ, так 
как «индивидуальность так же за-
тирается толпой» (или машиной), 
«как и при управлении той же фаб-
рикой сверху» 37.

Таким образом, то, что опреде-
ляло преимущество индустриаль-
ных форм массового производ-
ства – машинизация и полная 
унификация индивидуальных спо-
собностей производителя в «умной» 
экономике будущего, становится 
преимуществом кооперации.

Попытка использования коопе-
рации в несвойственной для нее 
роли, например, в качестве сред-
ства для налаживания прямого про-
дуктообмена, социальной адапта-
ции малоимущих слоев населения 
большевиками в первые годы Со-
ветской власти) обусловила проти-
водействие со стороны «старых» ко-
операторов. В числе таковых были 
С.Н. Прокопович (1971-1955), быв-
ший министр Временного прави-
тельства, а после революции про-
фессор МГУ.

Отвергая социальную направ-
ленность кооперативной политики 
новой власти, активно привлекав-
шей в ряды кооператоров пролетар-
ские слои населения, С. Н. Прокопо-
вич писал: «кооперация доступна 
только для хозяйственно-крепких 
элементов. Крестьянам и рабочим, 
опустившимся ниже известного 
уровня благосостояния, или не до-
стигшим этого уровня, кооперация 
помочь не может»38.

37  Туган-Барановский М. И. Социализм как положительное учение. М.: URSS. 2021. С. 89.
38  Прокопович С. Н. Кооперативное движение в России. Его теория и практика. М. 1918. С. 11.

Говоря, прежде всего, о производ-
ственной кооперации мелких това-
ропроизводителей, С. Н. Прокопович 
прекрасно понимал, что мотивом об-
обществления части суверенной соб-
ственности в совместном предприя-
тии для мелкого производителя яв-
лялось восполнение недостающих 
ресурсов для повышения эффектив-
ности собственного товарного хозяй-
ства (сельского или промышленно-
го). Пролетарий, лишенный такого 
стимула, как и мотивации на эффек-
тивное участие, являвшегося след-
ствием гармонизации труда и соб-
ственности, не мог стать социаль-
ным субъектом кооперации. Эту же 
мысль С. Н. Прокопович подтвер-
ждал, сравнивая кооперативную и 
общинную организации.

По этому поводу он писал: «ме-
жду этими двумя общественными 
образованиями мы можем наме-
тить, таким образом, следующие 
различия: 1) община – союз сослов-
ный и принудительный, коопера-
ция – несословный и доброволь-
ный; членами общины родятся, ко-
операторами делаются; 2) членами 
кооперативных организаций могут 
быть только хозяйственно-состоя-
тельные элементы; членами общи-
ны – и богач, и нищий; 3) доход от 
общинных предприятий делится по 
душам, от кооперативных пред-
приятий – соответственно степени 
участия каждого члена в деле; 4) 
кооперативные организации по-
строены на принципе самоуправле-
ния, – в общине, при современном 
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режима, велика власть всех на-
чальствующих лиц, начиная от 
старшины и писаря, и кончая все-
ми местными властями» [10, с. 94].

Сравнивая две формы социаль-
ной организации: общинной и ко-
оперативной, мыслитель неизбежно 
вышел на еще один основополагаю-
щий принцип – прямую демокра-
тию. Императив участия пайщиков 
в управлении и распоряжении соб-
ственностью и результатами со-
вместной деятельности. Коопера-
ция не терпит даже незначительной 
отстраненности членов объедине-
ний от этого системного принципа.

Именно поэтому, до недавнего 
времени одним из противоречий 
кооперативной формы социально-
экономической организации счита-
лось противоречие между масшта-
бами предприятий кооператоров и 
способностью в полном формате 
воспроизводить управленческий 
порядок «прямой демократии». При 
этом, имея в виду одну рыночную 
основу капиталистических и коопе-
ративных форм организации, С.Н. 
Прокопович отмечал невозмож-
ность их противопоставления. «От-
сюда следует, – писал он, – что ко-
операция не может служить сред-
ством борьбы с надвигающимся 
капитализмом. Рост того или дру-
гого вида кооперации есть след-
ствие развития лежащих в его ос-
новании экономических отноше-
ний, а не причина этого развития. 
Как производное явление, коопера-
ция находится в полной зависимо-
сти от производящего момента – 
момента экономических отноше-
ний» [10, с. 30]. 

Признание единой почвы гене-
зиса двух форм организации эко-
номики: капиталистической и ко-
оперативной, С. Н. Прокопович, 
тем не менее видел их глубокое ка-
чественное отличие. В отличие от 
буржуазных форм в кооперации, 
по его мнению, «живет совершенно 
иной, не капиталистический дух, 
влекущий человечество на новые 
пути, создающий новые обще-
ственные формы, настолько не 
противоположные формам жизни 
капиталистического общества, на-
сколько солидарность и взаимопо-
мощь противоположны эксплуата-
ции и насилию» [10, с. 16].

Диалектичность высказанных 
экономистом идей заключается в 
утверждении противоречивой сущ-
ности кооперации: с одной стороны, 
кооперативная организация есть 
«плоть от плоти» рыночной эконо-
мики и совершенно комплементар-
на капиталистическому хозяйству, 
с другой, отличаясь своими сущ-
ностными качествами от структур 
последнего, является естественным 
«мостом», открывающим новое на-
правление перспективы обществен-
ного развития.

Схожую точку зрения высказы-
вал другой теоретик кооперации, 
так же как С. Н. Прокопович, ока-
завшийся после революции в эми-
грации – профессор В. Ф. Тотоми-
анц (1875-1964). В вышедшей в 
Берлине в 1923 г. книге «основы 
кооперации», он утверждал: «Коопе-
рация не несет с собой никакого 
изменения системы свободной кон-
куренции, к законам которой она 
вполне приспособлена. Естествен-
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ный ход обмена остается прежним. 
Кооперация вносит в него только 
конкурентов, и поэтому не уничто-
жает, а оживляет его. Она прину-
ждена даже ради успеха подражать 
частным предприятиям, так что и 
ее внешние признаки и приемы 
нельзя отличить от них» 39. При 
этом, отмечая комплементарность 
кооперации рыночному хозяйству 
вообще и капитализму, в частно-
сти, В. Ф. Тотомианц не отождест-
влял эти формы социально-эконо-
мической организации и видел в 
кооперативной потенциал будуще-
го посткапиталистического миро-
устройства.

Значительно продвинут понима-
ние сущностных отличий производ-
ственных кооперативов объедине-
ний потребителей и рабочих доктор 
Ханс Фукс, рассуждения которого 
привел в своей книге И. В. Емелья-
нов [1, с. 48-52]. «Производственная 
ассоциация (кооперативов – авт.), – 
писал он, – это «приобретающее 
предприятие, принадлежащее лю-
бому ограниченному числу рабочих 
или ремесленников (выделено авт.), 
в котором заняты все владельцы и 
только владельцы (партнеры) (вы-
делено авт.)» [1, с. 42].

В отношении всех кооперато-
ров-производителей рабочих и мел-
ких собственников Х. Фукс отметил 
непреложный принцип: обязатель-
ность только их членства в пред-
приятии (соединяющего труд и соб-
ственность) [1, с. 49], исключающее 
прямое участие юридических и 
сторонних лиц, и другой: ограни-

39  Тотомианц В.Ф. Основы кооперации. Берлин. 1923. С. 64.

ченность числа пайщиков способ-
ностью управления кооперативом 
на основе прямой демократии. Осо-
бый характер кооперативных про-
изводственных отношений немец-
кий экономист считал основанием 
для их характеристики как «пред-
варение будущего» [1, с. 49].

Важное наблюдение сделано 
Х Фуксом относительно потреби-
тельских кооперативов, качествен-
но отличающихся от производ-
ственных. Во-первых, тем, что та-
ковые являются предприятиями 
бесприбыльными, «в то время как 
производственные ассоциации, ... 
как и другие предприятия, рабо-
тают на прибыль» [1, с. 50].

В контексте «постиндустриаль-
ной революции» в экономике рас-
сматривал кооперацию И. В, Емель-
янов. Хотя предпринятая интерпре-
тация теории кооперации через 
призму «процессов экономической 
интеграции» не позволила выйти за 
устоявшиеся пределы традицион-
ных подходов политэкономии. Для 
предвидения кооперативного буду-
щего в постмодернистской реаль-
ности, в момент написания его ра-
боты, «не пришло время».

Представление о развитии ко-
оперативного сектора экономики 
описывалось американцем россий-
ского происхождения, при которой 
в терминологии «агрегатов» «эконо-
мических единиц, находящих свое 
идеальное воплощение в коопера-
тивных ассоциациях членов-актив-
ных участников (членов-патронов) 
в их общей работе»; кооперации са-
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мой кооперации, при которой эко-
номические единицы добровольно 
координируют свою деятельность 
или делегируют координирующую 
функцию специальному органу [1, 
с. 198]. Поскольку функции «ассо-
циированных экономических еди-
ниц, выполняющих через агрегат 
(кооператив – авт.) как их коллек-
тивное отделение коллективного 
департамента, все хозяйственные 
услуги (выделено авт.) кооператив-
ных ассоциаций осуществляются 
по себестоимости (один из осново-
полагающих принципов коопера-
ции)» [1, с. 198].

Таким образом, кооператив в 
теории И. В. Емельянова не обре-
тает признаки предприятия, тем 
более формализованного или тре-
бующего законодательного оформ-
ления, а представляет собой, гово-
ря современным языком маркет-
плейс или платформу для обмена 
материальными ценностями и 
услугами. Если принять такое тео-
ретическое положение, И. В. Емель-
янов уводит науку о кооперации на 
много шагов назад. Такая концеп-
ция автора лишает кооперацию 
главного – ее институционального 
качества. Однако по поводу особой 
эффективности организации, объ-
единяющей высокомотивирован-
ных участников, гармонизирую-
щий труд и собственность говори-
ли и писали многие авторы.

Многие западные исследователи 
справедливо отмечали, что обще-

40  Bradley K., Gelb A. Cooperative labour relations // Brit. J. of industry.relatjoos. L. 1987. Vol. 25. 
№ 1. P. 94.

41  Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М. 1970. 707 с.

ства с развитым кооперативным 
сектором обладают значительно 
большей устойчивостью, нежели 
общества с монокапиталистиче-
ским хозяйственным строем 40.

В 2044 г. появилась книга Дж. 
Неймана и О. Моргенштерна, по-
священная экономическому про-
чтению теории игр 41. Подход авто-
ров в самом упрощенном варианте 
состоял в том, что «стремящиеся к 
максимизации личной выгоды, 
обычно считают для себя выгод-
ным сотрудничать с другими игро-
ками, если игра носит повторяю-
щийся характер, если индивид рас-
полагает информацией о поведении 
других игроков в прошлом и если 
число игроков невелико» [6, с. 128].

Таким образом из теории игр 
прямо вытекали условия возникно-
вения кооперативного поведения: 
постоянное взаимодействие инди-
видуумов, транспорентность из 
взаимодействия (свободный обмен 
информацией) и небольшие разме-
ры группы взаимодействия.

Теория игр послужила основой 
понимания места и роли коопера-
ции в экономических трансформа-
циях переходной к постиндустри-
альному обществу эпохе.

Находившаяся на периферии 
экономической науки до конца 
ХХ в., кооперация в новых условиях 
кризиса мировой хозяйственной 
системы вновь выдвигается в ряд 
наиболее актуальных проблем со-
временного общественного разви-
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тия. Повышенное внимание к ко-
оперативной теории обусловлено 
очевидно проявившимися тренда-
ми мировой экономики.

По этому поводу Г. Гарофоли пи-
шет: «То, что кажется особенно 
важным в экономической деформа-
ции последних двух десятилетий, – 
это появление новых моделей раз-
вития, изменение территориаль-
ных траекторий, невозможность 
интерпретировать изменяющуюся 
действительность с помощью ста-
рых теоретических моделей (глав-
ным образом, крах парадигмы 
«центр-периферия»). В новых моде-
лях развития появляются новые 
акторы (локальные институты, 
местные органы власти, коллектив-
ные частные субъекты/акторы...), 
которые в состоянии влиять на 
процесс экономических и социаль-
ных преобразований. Об этих акто-
рах забывали в ранее существовав-
ших теоретических схемах» 42.

Поиск путей оздоровления «за-
болевшего капитализма» привел 

42  Garofoli G. Economic development, organization of production and territorv // Revue d’economie 
industrielle. 1993. Vol. 64. P. 22.

43  Альберт М. Капитализм против капитализма. СПб.: Экономическая школа. 1998. С. 95.

исследователей к анализу опыта 
национальных моделей экономиче-
ского развития, в большей степени 
адекватных формированию нового 
миропорядка.

Наиболее общие генерации кон-
цептов и практик экономического 
развития выделил Мишель Альбер: 
англо-саксонскую и рейнскую мо-
дели капитализма 43. Различие на-
меченных М. Альбером моделей аг-
регировалось дихотомией экономи-
ческого рационализма с присущей 
ему абсолютизацией рынка, идео-
логией индивидуализма и депри-
вацией роли государства в эконо-
мике и социальной ответ ственности 
(«справедливости»), обеспечивае-
мой присутствием в хозяйственной 
жизни государства, наличием ассо-
циаций, профсоюзов, коллективиз-
ма и солидарности. Вторая эконо-
мическая модель помимо прочих 
преимуществ открывала простор 
для самоорганизации населения, в 
том числе и кооперативные объ-
единения.
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Аннотация

Статья посвящена обзору научно-технологического состояния 
Российской Федерации, а также роли научно-технической сферы 
в обеспечении экономической безопасности. Произведен анализ 
показателей, характеризующих состояние научно-технической 
сферы России, выявлены угрозы и предложены меры.

Несмотря на мировую тенденцию трансформации национальных 
экономик по всему миру, обеспечение экономической безопасности 
и эффективность экономической системы все также зависят от 
развития реального сектора национальной экономики. Оно, в свою 
очередь, находится в зависимости от степени восприимчивости 
предприятий к нововведениям: своевременному обновлению основ-
ных фондов и продукции, выпускаемой предприятиями. Это ведет 
к росту конкурентоспособности национальной экономики в целом. 
Научно-технический прогресс значительно повышает уровень 
жизни населения, в особенности в развивающихся странах.

Сегодня еще одним препятствием для российских предприятий 
стало санкционное давление. Тем не менее, оно явилось драйвером к 
увеличению инновационной активности хозяйствующих субъектов 
и смене их инвестиционной политики на более активную. 
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Развитие технологического обес-
печения национальной экономики 
тесно связано с ее конкурентоспо-
собностью. Конкурентоспособность 
национальной экономики влияет 
на уровень обеспечения экономи-
ческой безопасности как составной 
части национальной безопасности. 
Национальная безопасность зави-
сит от развития технологического 
обеспечения национальной эконо-
мики. Именно поэтому реализация 
деятельности по обеспечению об-
щенациональной безопасности, 
включающая в себя организацию и 
проведение научной деятельно-
сти 1, является одним из ключевых 
направлений внешней и внутрен-
ней политики Российской Феде-
рации.

Научно-техническое развитие 
России есть превращение сферы 
науки в главенствующий фактор 
развития государства, а также осу-
ществление возможности и способ-
ности России отвечать на особо 
крупные вызовы 2. По Стратегии 
научно-технологического развития 
Российской Федерации, лидирую-
щие позиции в сфере разработок и 
исследований, создание новейшей 
инновационной продукции, а так-
же высокий уровень и темп освое-
ния новых знаний являются осно-

1  Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 09.11.2020) «О безопасности» // http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/7d0db9d5611a262308ee02134a804c9f9e5
d522e/ (дата обращения: 15.07.2024).

2  Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 (ред. от 15.03.2021) «О Стратегии научно-техно-
логического развития Российской Федерации» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_207967/24fdc01df17a5b67012e44149b7031b68016cbde/ (дата обращения: 15.07.2024).

3  Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О науке и государствен-
ной научно-технической политике». Ст. 11, п. 1 // http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_11507/fa210e98db3545695712f572a15edb14fe49fee6/ (дата обращения: 15.07.2024).

вами конкурентоспособности на-
циональной экономики. 

Научно-техническая государ-
ственная политика – воздействие 
государства при помощи государ-
ственных инструментов на научно-
технологическую сферу страны с 
целью применения ее и онтогенеза 
ради осуществления национальных 
интересов и ценностей России [1]. 
Объектом данной политики явля-
ется вся научно-технологическая 
сфера в принципе, то есть различ-
ные научные исследования, техно-
логические разработки, их органи-
зация и т. д. 

Целями государственной поли-
тики в сфере научно-технического 
развития являются эффективное и 
разумное расположение и пользо-
вание научно-технологическим по-
тенциалом страны; активная ауг-
ментация роли науки и техники в 
развитии национальной экономи-
ческой системы; реализация прио-
ритетных мероприятий в социаль-
ной сфере; осуществление каче-
ственной трансформации всех 
структур производства и др.3. Сре-
ди принципов государственной на-
учно-технической политики России 
можно выделить такие как: откры-
тость и демократичность выбора 
направлений науки, техники и тех-
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нологий, экспертиз проектов и про-
грамм в данной сфере, на конкурс-
ной основе; организация совмест-
ных проектов для работников 
научных центров и обучающихся 
учебных заведений; обеспечение 
конкуренции субъектов научно-
технологической деятельности в 
сфере науки и техники и др.4.

Система экономической без-
опасности включает в себя ком-
плекс структур, взаимодействую-
щих совместно. В данный ком-
плекс входят такие необходимые 
для любого хозяйствующего субъ-
екта, занимающегося инновацион-
ной деятельностью, мероприятия, 
как деятельность по обеспечению 
материального производства, под-
бор квалифицированных работни-
ков, координация темпов развития 
инновационности основного капи-
тала, обеспечение конкурентоспо-
собности продукции на внутрен-
нем и внешнем рынке [2]. 

Особое положение в процессе 
управления инновациями в сфере 
обеспечения экономической без-
опасности хозяйствующего субъ-
екта на данный момент занимает 
риск-менеджмент, позволяющий 
выявить наиболее важные риски, а 
также развеять неопределенность 
и ускорить процесс принятия ре-
шения, направленного на достиже-

4  Там же, п. 2.
5  Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 17.02.2023) «О науке и государствен-

ной научно-технической политике», статья 2 // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_11507/c0a49fc869aeeb5b28ca88d3d37b7d8f7474375f/#:~:text=Инновации%20%2D%20
введенный%20в%20употребление%20новый,мест%20или%20во%20внешних%20связях (дата 
обращения: 15.07.2024).

6  Основы инновационной деятельности: учебное пособие / Под общ. ред. проф. Б. И. Бед-
ного.  Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета. 2014. 303 с.

ние тех стратегических целей, ко-
торые были поставлены предприя-
тием перед собой, и достижение 
стабильности экономической дея-
тельности [3]. Управление иннова-
ционными рисками состоит из 
ряда этапов, среди которых: про-
гнозирование, определение переч-
ня рисков предприятия и разделе-
ние их на классы; формулирование 
и оценивание внешней среды, ко-
торая имеет влияние на уровень 
риска хозяйствующего субъекта, а 
также оценка эффективности его 
деятельности; процесс анализа 
факторов, влияющих на уровень 
риска и др. 

Стоит отметить, что инновация 
представляет собой продукт, то 
есть товар или услугу, или процесс, 
введенный в употребление, кото-
рый был значительно улучшен или 
переработан5. В современном мире 
в развитых странах преобладает 
экономика знаний, то есть такая 
экономическая система, которая 
основана на развитии и использо-
вании информации и человеческо-
го капитала 6. Стоит отметить, что 
наиважнейшей функцией иннова-
ционной инфраструктуры, а также 
элементов, входящих в нее, явля-
ется снижение рисков и угроз, ко-
торые имеют место быть при осу-
ществлении инновационного про-
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цесса (процесса по преобразованию 
научного знания в инновацию). 

Инновации позволяют каче-
ственно улучшить процесс произ-
водства в реальном секторе, спо-
собствуя увеличению темпов раз-
вития данного сектора, поскольку 
инновации представляют собой ак-
селератор развития как отдельных 
предприятий, так и экономической 
системы в целом [4]. Тем не менее, 
стоит отметить, инновационная 
деятельность является важнейшим 
фактором для обеспечения без-
опасности в любой сфере, так как 
позволяет осуществить коренное 
улучшение всей системы в целом.

Предпосылки, побуждающие 
хозяйствующий субъект к иннова-
ционной деятельности, делятся на 
внешние (метаморфоза внешней 
среды предприятия) и внутренние 
(различные несоответствия про-
цессам внутри самой фирмы). 
Внешние предпосылки могут вли-
ять на хозяйствующий субъект на-
прямую или косвенным образом. 
Внутренние предпосылки могут 
иметь положительные последствия 
(успешная реализация инновации) 
для хозяйствующего субъекта или 
негативные (необоснованные тра-
ты на не реализовавшийся инве-
стиционный проект).

Инновационная активность яв-
ляется научной экономической ка-
тегорией, представляющей собой 
решения руководства, администра-
ции и персонала хозяйствующего 
субъекта в сфере создания, а также 
внедрения различных нововведе-
ний в виде новых продуктов или 
методов в производственный про-

цесс с учетом имеющегося иннова-
ционного потенциала данного хо-
зяйствующего субъекта [5]. Показа-
тель инновационной активности 
может быть использован для оцен-
ки стратегии предприятия, то есть 
плана развития предприятия на 
долгосрочный период.  

Инновационная активность 
предприятия базируется на основе 
научно-технологического, произ-
водственного, социально-управлен-
ческого потенциала самого пред-
приятия. Именно этот потенциал 
реализуется хозяйствующим субъ-
ектом для создания и распростра-
нения новых технологий с целью 
извлечения прибыли. 

Инновационным предприятием 
(организацией) является тот хозяй-
ствующий субъект, который полно-
ценно вовлечен в процесс транс-
формации своих собственных за-
трат в выпуск с целью создания 
такой продукции, которая характе-
ризуется большим, в сравнении с 
общей массой продукции, каче-
ством, а также меньшими издерж-
ками для их производства, чем ра-
нее [6]. Иными словами, главной 
характеристикой инновационного 
предприятия является наукоем-
кость ее производства. 

Уровень инновационной актив-
ности организаций представляет 
собой отношение численности ин-
новационно-активных организа-
ций (тех предприятий, которые 
имеют фактические затраты на 
один или несколько типов иннова-
ционной деятельности, или органи-
заций, осуществляющих научную 
деятельность или отгружавших ин-
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новационную продукцию в отчет-
ном году и т. д.) к общей совокуп-
ности всех организаций 7.

Инновационный проект пред-
ставляет собой совокупность раз-
личных мероприятий по реализации 
инноваций, целью которых является 
достижение экономического эффек-
та8. Стоит отметить, что в перечень 
деятельности по реализации инно-
ваций входит коммерциализация 
научных и научно-технологических 
результатов деятельности хозяй-
ствующего субъекта. Инновацион-
ный проект можно охарактеризо-
вать высоким, но допустимым уров-
нем риска, а также имеющимися 
вероятностями недостижения тех 
результатов, что были запланиро-
ваны ранее, в том числе запланиро-
ванного экономического эффекта от 
осуществления данного проекта. То 
есть инновационная деятельность 
является осуществлением данных 
проектов, а также формированием 
инновационной инфраструктуры, то 
есть комплекса различных органи-
заций, которые способствуют реали-
зации тех самых инновационных 
проектов.

Инновационный путь развития 
экономики позволяет произвести 
ускорение темпов роста нацио-
нального дохода страны, увеличе-
ние уровня жизни населения, по-
вышение конкурентоспособности 

7  Приказ Росстата от 27.12.2019 N 818 «Об утверждении методики расчета показателя «Уро-
вень инновационной активности организаций»» // http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_344264/ (дата обращения: 15.07.2024).

8  Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе. Федеральный закон 
от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О науке и государственной научно-технической 
политике», статья 2 // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/c0a49fc869
aeeb5b28ca88d3d37b7d8f7474375f/?ysclid=lptevdjr1b717810206 (дата обращения: 15.07.2024).

на мировом рынке и инвестицион-
ной привлекательности националь-
ной экономики, а также позволяет 
улучшить механизм обеспечения 
экономической безопасности. Ин-
новационный путь развития пред-
ставляет собой преобладание в 
структуре экономики интеллекту-
ального труда и интенсивного про-
изводства в сфере научной дея-
тельности.

На основе обзора показателей за 
период в 12 лет (с 2011 по 2022 гг.), 
перечисленных выше, будут сде-
ланы выводы о научно-технологи-
ческой политике России. Также 
данный обзор позволит определить 
состояние, угрозы и тенденции 
развития научно-технологической 
безопасности России.

Показатель отношения расходов 
на науку и научное обслуживание 
к ВВП демонстрировал рост с 2011 
по 2017 гг. В 2018 г. наблюдалось 
резкое падение данного показате-
ля. Максимальное значение за все 
десятилетие – 1,11% в 2017 г. и ми-
нимальное значение – 0,94% в 
2022 г. Тем не менее данный пока-
затель не является удовлетвори-
тельным с точки зрения обеспече-
ния национальной экономической 
безопасности страны по той при-
чине, что не достигает порогового 
значения в 3%, указанного в статье 
Глазьева С. Ю. и Локосова В. В. [7].
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Рис 2. Соотношение темпа роста внутренних затрат на исследования 
и разработки за счет всех источников к темпу роста ВВП10,11

9  Внутренние затраты на научные исследования и разработки по РФ // https://view.
officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Frosstat.gov.ru%2Fstorage%2Fmediabank
%2FNauka-5.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK (дата обращения: 15.07.2024).

10  Соотношение темпа роста внутренних затрат на исследования и разработки за счет всех 
источников к темпу роста валового внутреннего продукта // https://www.fedstat.ru/indicator/
59261?ysclid=lxuoj330q2271858050 (дата обращения: 15.07.2024).

11  Соотношение темпов роста внутренних затрат на исследования и разработки и валового 
внутреннего продукта // https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/504081839.pdf (дата обраще-
ния: 15.07.2024).
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Исходя из графика, наблюдался 
рост данного показателя в 2012 году 
в сравнении с 2011 годом. Затем 
данный показатель падал к 2013 г. 
с последующим значительным ро-
стом в 2014 г. В периоде с 2015 по 
2018 гг. показатель снова претерпе-
вал сильное падение. Однако с 2019 
по 2020 гг. снова наблюдался актив-
ный рост. Максимальное значение – 
105,8% в 2020 г., минимальное зна-
чение – 88% в 2021 г. Целевой пока-

12  Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 377 об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской 
Федерации» // http://static.government.ru/media/files/AAVpU2sDAvMQkIHV20ZJZc3MDqcTxt8
x.pdf (дата обращения: 13.07.2024). 

13  Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников (в текущих 
ценах) // https://www.fedstat.ru/indicator/33383 (дата обращения: 15.07.2024).

затель в 101%12, указанный в 
программе Научно-технологическо-
го развития, к 2030 г. предполагает, 
что темп прироста затрат на иссле-
дования всегда должен превышать 
темп роста ВВП. Из этого следует, 
что 2011, 2013 и 2018, 2021 и 
2022  – года, которые не превышают 
целевой показатель, в то время как 
2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 
и 2020 – года, превышающие целе-
вой показатель.
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Рис. 3. Внутренние затраты на исследования и разработки за счет 
всех источников (в текущих ценах)13

По данному показателю наблю-
дается рост в каждом году десяти-

летия. При этом, стоит отметить, 
что целевой показатель на 2018 со-
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ставлял 1110,2 млрд руб.; 2019 – 
1200,6; 2020 – 1290,7; а к 2030 – 
1840 млрд руб., указанное также 
в программе Научно-технологиче-
ского развития. Именно на целе-
вой показатель 2030 г. мы и будем 
ориентироваться, но требуется 
его индексирование до уровня 
2021 г., так как целевое значение 
в 1840 млрд рублей дано в начале 

14  Об оценке индекса потребительских цен в декабре 2020 года // https://www.gks.ru/bgd/
free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/247.htm (дата обращения: 15.07.2024).

15  Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, по субъектам РФ // https://clck.ru/3Ckpfz (дата обращения: 12.07.2024).

2019 г. Таким образом, зная, что 
инфляция за 2019 г. составила 
3,0%, а за 2020 г. – 4,9% 14, полу-
чится целевой показатель в 1988,06 
млрд рублей в текущих ценах. По-
лучается, что целевое значение 
не достигается ни в один год де-
сятилетия, но, тем не менее, оче-
видна положительная динамика 
данного показателя.
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Рис. 4. Показатель удельного веса инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров15

 По данным Росстата мы можем 
наблюдать, что данный показатель 
рос с 2011 по 2013 гг., а с 2014 по 
2019 гг. падал и незначительно вы-
рос в 2020 г., после чего вновь пре-
терпел падение. В 2022 г. наблюда-
ется незначительный рост. Глазьев 
С. Ю. и Локосов В. В. отмечают ин-

тервал 15-20%, но для дальнейшего 
анализа необходимо взять лишь 
нижнее значение данного интервала 
в качестве порогового значения, то 
есть 15%. Это нижнее значение не 
было достигнуто ни в один год. Мак-
симальное значение – 9,2% в 2013 г.; 
минимально значение – 5% в 2021 г. 
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Рис. 5. Уровень инновационной активности организаций16

16  Уровень инновационной активности организаций по субъектам Российской Федерации // 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Frosstat.gov.ru%2Fstorage%2
Fmediabank%2FInnov-1.xls&wdOrigin=BROWSELINK (дата обращения: 15.07.2024).

17  Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 (ред. от 15.03.2021) «О Стратегии научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации» // https://clck.ru/3Ckpn9 (дата обращения: 15.07.2024).

Данный показатель демонстри-
рует падение инновационной ак-
тивности предприятий с 2011 по 
2016 гг. и резкий рост в 2017. Далее 
показатель падал с 2018 по 2019 г. 
и рос в период 2020-2021 гг., но 
претерпел падение в 2022 г. При 
этом данный показать ни в одном 
году не достиг порогового значения 
в 40%, указанного в статье Глазьева 
С. Ю. и Локосова В. В. [7].

С точки зрения национальной 
безопасности угрозой является об-
щая совокупность различных фак-
торов, а также условий, которые 
напрямую или косвенно могут при-
чинить какой-либо ущерб нацио-
нальным интересам России. С точ-
ки зрения экономической безопас-
ности угрозой является не только 
совокупность факторов, а также 

условий, напрямую или косвенно 
причиняющих какой-либо ущерб 
национальной экономике России. С 
точки зрения научно-технологиче-
ского развития большие вызовы 
есть явления, требующие немед-
ленной реакции страны, вбираю-
щие в себя всю совокупность раз-
личных проблем и угроз, решение 
которых не заключается в одном 
лишь увеличении количества ре-
сурсов, но и в структурном измене-
нии в данной сфере 17.

Исходя из оценки показателей, 
предоставленных выше, можно вы-
делить следующие угрозы научно-
технологическому развитию России: 

 – Интеллектуальная миграция. 
Отношение расходов на науку и на-
учное обслуживание к ВВП явля-
ется весьма низким, то есть имеет 
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место быть невостребованность 
деятельности ученых. Это, в свою 
очередь, мотивирует специалистов 
в сфере науки к выезду за пределы 
России в страны, где наука спонси-
руется больше;

 – Малая доля расходов на науку 
и научное обслуживание к ВВП. 
Данный фактор демонстрирует 
низкое участие науки в формиро-
вании общественного продукта в 
стране. Иными словами, нацио-
нальная экономика не способна 
обеспечить себя технологиями, что 
подчеркивает ее неконкурентоспо-
собность;  

 – Зависимость науки от госу-
дарственных средств. В среднем 
государственные средства состав-
ляют около 70% 18 от общей суммы 
финансирования исследований и 
разработок. Это представляет угро-
зу, так как в случае непредвиден-
ных экономических обстоятельств 
при реструктуризации государ-
ственного бюджета финансирова-
ние науки, скорее всего, будет 
уменьшено. Данный фактор при-
ведет к замедлению научно-техно-
логического развития страны; 

 – Непостоянство темпов приро-
ста внутренних затрат на исследова-
ния и разработки. В случае, если 
прирост финансирования научной 
деятельности сменяется падением 
объема финансирования в следую-
щем году, то едва ли приходится го-

18  Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Определение основных при-
чин, сдерживающих научное развитие в Российской Федерации: оценка научной инфраструк-
туры, достаточность мотивационных мер, обеспечение привлекательности работы ведущих 
ученых» // https://ach.gov.ru/upload/iblock/89d/89d7d756dab6d050a260ecc55d3d5869.pdf 
(дата обращения: 15.07.2024).

19  Там же.

ворить о явном развитии научной 
среды. К примеру, в 2011 году фи-
нансирование науки в России соста-
вило 133,0 млрд руб., а в 2018 – 
153,1 млрд руб. (в постоянных ценах 
2000 г.)19. То есть рост финансиро-
вания за 7 лет повысился всего на 
15%, что также мешает ускорению 
развития научной среды;

 – Низкая вовлеченность органи-
заций внутри национальной эконо-
мики в инновационную деятель-
ность. Данные обстоятельства яв-
ляются причиной низкого уровня 
инвестиций в научную инноваци-
онную сферы. Это явление обост-
ряет зависимость науки от бюджет-
ных средств государства; 

 – Низкий индекс технологиче-
ской зависимости. Данная угроза 
приводит к использованию ино-
странных технологий и разрабо-
ток, что, в свою очередь, создает 
ситуацию зависимости националь-
ной экономики от импорта техники 
и от цен на эту технику. 

Данные угрозы могу оказать па-
губное влияние не только на нацио-
нальную экономическую систему, 
но и на состояние национальной 
безопасности государства в целом. 
Принятие различных мер по умень-
шению влияния данных угроз или 
их предупреждению – основная 
деятельность государства в сфере 
обеспечения научно-технологиче-
ской безопасности.  
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Для того, чтобы обеспечение на-
учно-технологической безопасно-
сти было удовлетворительным, и 
для защиты научно-технологиче-
ской сферы экономической систе-
мы стоит принять меры по умень-
шению угроз в данной сфере. При-
нятие мер по снижению в данной 
сфере также могут способствовать 
более эффективному обеспечению 
экономической и национальной 
безопасности в целом.

Основными мерами по преду-
преждению и снижению влияния 
угроз в научно-технологической 
сфере могут быть в следующем:

 – Решение проблемы интеллек-
туальной миграции может состоять 
в увеличении финансирования. Од-
нако, помимо данной меры, могут 
быть приведены дополнительные, 
как льготы, в виде скидок в мага-
зине, льготного проезда, дополни-
тельных социальных выплат (сти-
пендий) и пр. А также проведение 
политики увеличения авторитет-
ности профессии ученого, почета и 
уважения данной профессии в об-
ществе;

 – Проблема низкого участия на-
учной сферы в формировании ВВП 
может быть решена путем повыше-
ния инвестиций из внебюджетных 
и негосударственных фондов, а 
также частных инвесторов в сферу 
науки и технологий. Научные орга-
низации должны составлять чет-
кие долгосрочные планы своей дея-
тельности для привлечения долго-
срочных инвестиций; 

 – Вдобавок проблема низкого 
участия научной сферы в форми-
ровании ВВП, а также проблема 

низкой инновационной активности 
предприятий могут быть решены 
путем создания общих научных 
проектов между государственными 
научными организациями и част-
ными предприятиями;

 –  Проблема зависимости науч-
ной среды от средств государствен-
ного бюджета может быть решена 
увеличением автономности Рос-
сийского Научного Фонда, упроще-
нием процесса получения средств 
победителями конкурсов, привле-
чением средств в данный фонд из 
дополнительных источников (кро-
ме государственного бюджета), а 
также тесной интеграцией данного 
фонда с зарубежными партнерами. 
Если в 2015 г. было 14 совместных 
конкурсов на общую сумму 1 653 
млн руб., то за период с 2018 по 
2020 гг. было проведено 6 совмест-
ных конкурсов на общую сумму в 
413 млн руб.;

 – Повышение вовлеченности 
организаций внутри националь-
ной экономики в инновационную 
деятельность возможно реализо-
вать путем введения дополни-
тельных налоговых льгот для тех 
предприятий, которые принима-
ли участие или начали прини-
мать участие в научных исследо-
ваниях и разработках или их 
спонсировании;

 – Проблема низкого индекса 
технологической зависимости мо-
жет быть решена теми же мерами, 
что приведены выше: увеличением 
финансирования отечественных 
разработок и исследований, а так-
же упрощением процесса выдачи 
патентов резидентам России.



164 Постсоветский материк                                           3(43)/2024

Экономика

Осуществление данных мер по-
зволит реализовать удовлетвори-
тельное обеспечение научно-техно-
логической безопасности, а также 
поддержать развитие науки и тех-
нологий России.

В Стратегии перечислены клю-
чевые приоритеты, направления и 
меры проведения государственной 
политики в сфере научно-техноло-
гического развития как шаги к обе-
спечению национальной экономи-
ческой безопасности страны.

В рамках решения вопроса об 
интеллектуальной миграции пред-
полагается использование различ-
ных публичных и массовых медиа 
механизмов. Данное направление 
государственной политики преду-
сматривает повышение репутации 
работников научной сферы, адрес-
ную помощь молодым ученым, то 
есть финансовую и социальную 
поддержку работников научной 
сферы. 

Развитие и улучшение научной 
и технологической инфраструк-
туры также является одним из 
приоритетных вопросов государ-
ственной политики в сфере науки 
и технологий в целом. Кроме того, 
имеет место быть создание условий 
для интеграции научного, научно-
технического, инновационного и 
пр. потенциалов, а также осущест-
вление формирования междуна-
родного научного и исследователь-
ского комплекса.  

Решение вопроса финансиро-
вания предполагает повышение 
инвестиционной привлекательно-
сти научно-технологичной сферы 
России и увеличение эффективно-

сти системы управления данной 
сферы. В рамках данного вопроса 
планируется осуществлять науч-
ные проекты, которые являются 
стратегически важными для 
государства, активное ориентиро-
вание государственных заказчи-
ков на приобретение инновацион-
ной и наукоемкой продукции оте-
чественных производителей. 

Также для увеличения финанси-
рования научной сферы и в целях 
уменьшения зависимости данной 
сферы от государственных средств 
предполагается сокращение издер-
жек, потерь и рисков данной сфе-
ры. В рамках данной сферы будет 
реализовываться следующий ком-
плекс мер: обеспечение эффектив-
ного использования научного, 
творческого инновационного, тех-
нического потенциала государства 
и их тесное взаимодействие внутри 
национальной экономики.

В сфере развития профессио-
нального и интеллектуального по-
тенциала планируется сформиро-
вать среду для развития талантов 
молодежи и реализации карьерного 
роста молодых ученых. Данная 
мера предусматривает привлече-
ние различных средств частных 
инвесторов и средств государствен-
ного бюджета, а также создание 
конкурентной среды внутри нацио-
нальной экономики.

Государственная политика так-
же ставит в приоритет развитие 
коммуникации внутри научной 
сферы и повышение восприимчи-
вости экономической системы и 
всего общества к инновациям. То 
есть по данному направлению 
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предусматривается улучшение на-
учной инфраструктуры только в 
рамках внутреннего развития на-
учной среды, и, помимо того, со-
здание платформ и механизмов по 
быстрому внедрению новых техно-
логий и инноваций в производ-
ственные сферы.

Развитие инновационного по-
тенциала хозяйствующего субъек-
та представляет собой рискован-
ный путь для организации, так как 
инновационная деятельность свя-
зана с неизвестностью: неизвест-
ностью спроса на продукцию, коли-
чества конкурентов, внутренней и 
внешней экономической конъекту-
рой и т. д. Однако развитие инно-
вационного потенциала может пре-
доставить предприятию период по-
лучения сверхприбыли. 

Нынешняя геополитическая си-
туация вынуждает хозяйствующие 
субъекты увеличить свою иннова-
ционную активность для собствен-
ной диверсификации. Именно по-
этому у научно-технической сферы 
экономики имеется немалый по-
тенциал, который найдет свой 
спрос у инвесторов.

На данный момент развитие 
практически любой национальной 
экономики зависит от внедрения в 
ее механизмы производства и вос-
производства новых технологий. 
Именно в этом заключается тесная 
связь развития научно-технологи-
ческой сферы национальной эконо-
мики с обеспечением экономиче-
ской безопасности. Возможность 
государства создавать и внедрять 
инновации и технологии в произ-
водство позволяет обеспечивать 

стратегическое лидерство на миро-
вом рынке. Проведение политики 
поддержки инновационных пред-
приятий позволит укрепить меха-
низм обеспечения экономической 
безопасности данных предприя-
тий, а высокий уровень экономиче-
ской безопасности предприятий, в 
свою очередь, увеличит уровень на-
циональной экономической без-
опасности.

По этой причине одним из гла-
венствующих направлений поли-
тики правительства является ис-
пользование и развитие научного 
потенциала нации. Тем не менее в 
России не наблюдается удовлетво-
рительная обстановка в сфере на-
уки и технологий по причине не-
востребованности научного персо-
нала, зависимости от зарубежных 
технологий, неконкурентоспособ-
ности национальной экономики в 
рамках производства инновацион-
ных технологий и высокотехноло-
гической продукции в целом.

Однако, стоит отметить, что у 
России имеются колоссальные 
возможности по развитию данной 
сферы, так как Россия имеет мно-
гие наработки, оставшиеся еще с 
Советского Союза. Разнообразие 
университетов, образовательных 
и научных центров, множество 
ученых и т. д. – большинство из 
этого является наследием совет-
ских времен. Использование этого 
наследия и наработка новых ин-
струментов реализации развития 
научно-технологической сферы 
национальной экономики позво-
лит России в будущем выйти в ми-
ровые лидеры.
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ИСТОРИЯ ЛУЖНИКОВ:  
ОТ СЛОБОДЫ ДО СПОРТКОМПЛЕКСА

Аннотация

В статье рассматривается история территории московской сло-
боды, которая получила название «Лужники», анализируются версии 
наименования этой местности. Автор рассматривает процесс засе-
ления территории Лужников, как менялся их облик на протяжении 
нескольких веков. Подробно анализируются природные особенности 
территории. В статье рассматривается история строительства глав-
ной спортивной арены советского государства. Автор анализирует 
социальную обусловленность создания этого уникального спортив-
ного комплекса, который стал одним из главных символов города.

Введение

Лужники – одна из старых мест-
ностей Москвы. На обширном луго-
вом пространстве в XV веке распо-
лагалось село Лужниково, которое 
Дмитровский князь Юрий Василь-
евич завещал своему старшему 
брату великому князю Ивану III в 
1472 году в духовной грамоте. 
Именно в ней упоминаются нынеш-
ние Лужники: «селце Семчинское и 

з дворы з городскими и с Лужнико-
вым» [2, с. 222]. В сообщении 1638 
года можно прочитать: слобода Ма-
лые Лужники под Новым Девичьим 
монастырем [9, с. 156].

В средневековое время часто 
Лужниками именовали всякую 
местность, где были заливные луга. 
Сейчас в Москве только одни Луж-
ники, но в былые времена Лужни-
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ков в Москве было несколько. На-
пример, были Крымские Лужники 
возле Крымского брода и Лужники 
вблизи Симонова монастыря. 

Надо отметить, что существует 
несколько версий названия этой 
местности. Обычно его увязывают с 
низменной луговой местностью, 
каждую весну затапливаемую Мо-
сквой-рекой, которая, схлынув, 
оставляла на долгое время лужи-
озерки. До нынешнего времени со-
хранились у Новодевичьего мона-
стыря два озерка, превращенные в 
пруды. Между лужами-озерками 
располагались небольшие лужки, 
которые составили внушительное 
луговое пространство – лужники, 
ставшие в дальнейшем «государе-
выми лугами». Об этом писал и ис-
торик И. Е. Забелин: «Поток Мо-

сквы-реки, как и всех почти мелких 
рек Московской области, в своем из-
вилистом течении, беспрестанно 
поворачивая в разных направлени-
ях, образует почти при каждом бо-
лее или менее значительном пово-
роте обширные луга, долины» [4, с. 
53]. Заливные луга в излучине реки 
Москвы назывались лужниками как 
тип заливных лугов. По всей вероят-
ности, от луговины среди луж-озер-
ков, которые оставались после спа-
да воды, и произошло название 
«Лужники». По другой версии назва-
ние связано с родом занятий мест-
ных жителей слободы. В XVII веке 
упоминается профессия лужник: 
так называли крестьян, которые за-
готавливали сено на обширных го-
сударевых лугах или занимались на 
этих лугах выпасом лошадей. 

Новодевичий монастырь

Территория этой московской сло-
боды, расположенной в красивей-
шем предместье средневековой Мо-
сквы, была довольно просторная. 
Жилые дома в этой местности воз-
никли еще в XIV веке. В них прожи-
вали пастухи царских табунов.Имен-
но здесь, на месте слободы построят 
знаменитый стадион. Когда по-
строили в XVI-XVII вв. Новодевичий 
монастырь, дворцовая конюшенная 
слобода, располагавшаяся рядом, 
называлась Лужники Малые Деви-
чьи или по-другому Лужники Малые. 
Монастырь был основан великим 
князем Василием III в начале XVI 
века и как памятник освобождению 
Смоленска, и как оборонительная 

крепость на юго-западе столицы. В 
1524-1525 гг. здесь возвели пятигла-
вый Смоленский собор по образцу 
кремлевского Успенского собора. 

Монастырь в XVI веке превра-
тили в крепость, которая защища-
ла столицу с юго-запада от вторже-
ния врагов. Именно здесь крым-
ский хан Девлет-Гирей в 1571 году 
подошел к Москве, а воевода князь 
Шуйский, воевавший с крестьян-
ским войском Ивана Болотникова, 
в 1606 году разбил лагерь. На месте 
нынешних Лужников в начале XVII 
века паслись коровы инокини Мар-
фы Ивановны, матери царя Михаи-
ла. Монастырских коров сменили 
государевы лошади. 
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Подлинный расцвет монастыр-
ского ансамбля относится ко вто-
рой половине XVII века. В 1680-е 
годы при деятельном участии ум-
ной и властолюбивой царевны Со-
фьи, старшей сестры Петра I, зато-
ченной позднее в отстроенный ею 
монастырь, были возведены мно-
гие здания. Царевна Софья – пра-
вительница государства при мало-
летних царях Петре и Иване – не 
жалела средств для монастыря, не 
предполагая, что его стены станут 
для нее пожизненной тюрьмой. 
Здесь она и умерла в 1704 году. 

Здесь же окончила свой жизнен-
ный путь первая жена Петра I и 
мать царевича Алексея – Евдокия 
Лопухина, постриженная им в мо-
нахини. 

Монастырь уцелел во время по-
жара 1812 года. В начале сентября 
здесь разместились на постой мно-
гочисленная французская армия, а 
вскоре пожаловал и сам Наполеон. 
Уходя из Москвы, Наполеон прика-
зал взорвать монастырь. Но благо-
даря самопожертвованию и муже-
ству москвичей взрыв был предот-
вращен.

Заселение Лужников

Заселение Лужников происходи-
ло крайне медленно из-за постоян-
ной опасности военных вторжений, 
а также из-за ежегодных затопле-
ний. По переписи 1638 года в сло-
боде, которую с XVII века упоминали 
Лужники Новодевичьи, находилось 
всего 15 дворов и жило в них 18 че-
ловек [11, с. 7]. Большинство дворов 
слободы занимались огородниче-
ством, чему способствовали плодо-
родные заливные земли лугов. В сло-
боде в 1654 году построили деревян-
ную церковь Иоанна Златоуста. 
Из-за эпидемии моровой язвы строи-
тельство затянулось на полвека [8, 
7]. В XVIII веке на этом месте по-
строили церковь Тихвинской иконы 
Богородицы с приделом Иоанна Зла-
тоуста. Из-за недостатка средств 
строительство также затянулось бо-
лее чем на полвека [11, с. 7].

В составе Конюшенного приказа 
в XVII в. находились дворцовые ко-

нюшенные слободы: Большие Луж-
ники и Малые Лужники. В середине 
XVII века дворцовая конюшенная 
слобода Большие Лужники упоми-
нается с указанием «что под Симо-
новым» (1633) и «из-под Симонова» 
(вблизи Симонова монастыря) [1, с. 
271]. Малые Лужники издавна счи-
тались государевым Васильевским 
лугом, земли из которого государи 
жаловали монастырям и знатным 
людям. Эти превосходные заливные 
луга недаром попали в ведение 
дворцовой Конюшенной канцеля-
рии. Загородные дворы и огороды в 
этой местности получили боярин М. 
П. Головин, князья М. А. Черкас-
ский и В. В. Голицын, стольники Д. 
Головин и Т. Юшков, граф И. А. Му-
син-Пушкин и др. До сих пор от на-
звания слободы Лужники Малые 
Девичьи дошли до нас названия: 
Новолужнецкий проезд, Лужнецкий 
проезд, Лужнецкая набережная.
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В XVIII веке официальной грани-
цей Москвы становится Земляной 
Камер-Коллежский вал, который 
разделил Лужники на городскую и 
загородную (по валу в 1903–1908 гг. 
прошла Окружная железная доро-
га). На проселочной дороге в село 
Воробьёво была поставлена дере-
вянная Лужницкая застава. При 
Екатерине II в Лужниках «летом 
каждый праздник и каждое воскре-
сенье было многолюдное гулянье 
людей лучшего тона» [8, с. 150]. На 
всех планах Москвы XVIII в. отмеча-
лась дворцовая слобода Лужники.

Пожар Москвы в 1812 году не 
затронул Лужники из-за огромного 
незастроенного пространства ме-
жду центром и Лужниками. Удален-
ность от центра города спасла от 
пожара немногочисленные по-
стройки в Лужниках. После того как 
Наполеон покинул Москву, лужниц-
кие земли были перераспределены 
между московскими купцами.

В XVIII-XIX вв. состав дворовла-
дельцев изменился. Территория 
Лужников от прежних именитых 
владельцев (боярин М. П. Головин, 
князья М. А. Черкасский, В. В. Го-
лицын и др.) переходит в собствен-
ность богатого купечества, которые 

захватили в свои руки почти все 
большие земельные участки, сда-
вавшиеся в аренду под огороды. 
Этому способствовали плодород-
ные заливные земли лугов, на кото-
рых выращивались превосходные 
овощи. И не только овощи. Так как 
в Лужниках была очень богатая 
пойменная земля и в Лужники еже-
месячно привозили сотни возов 
конского навоза, здесь выращива-
ли экзотичные арбузы, дыни, арти-
шоки, сельдерей, различные фор-
мы фасоли. Здесь выращивались 
огурцы корнишоны, которые по-
ставлялись в Елисеевские магази-
ны (в Парижский, Московский, 
Санкт-Петербургский). Лужнецкие 
огурчики засаливались в плотных 
дубовых бочках и выдерживались в 
холодной воде на дне Москвы-реки, 
где выдерживались до нужной кон-
диции. Дно Москвы-реки, где тем-
пература была очень ровная и ле-
том, и зимой, было естественным 
холодильником. Поэтому лужнец-
кие огурчики отличались особен-
ным вкусом и хрусткостью. Выра-
щенные и засоленные в Лужниках 
фирменные овощи постоянно по-
ставлялись в московские рестора-
ны и магазины.

Территория Лужников в первой половине ХХ века

Территория Лужников представ-
ляла собой болотистую местность с 
огородами. Позже здесь было вы-
строено несколько небольших фаб-
рик (белильно-красильно-набивная 
фабрика, паровая обойная фабри-
ка). Только Шереметевская слобод-

ка, бывшая вотчиной графов Шере-
метевых, не могла быть продана и 
сохранялась в руках владельцев до 
1917 года. Она сдавалась в аренду 
крестьянам-огородникам. В XIX 
веке значительная часть террито-
рии была занята огородами; окра-
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инные земли продавались под за-
стройку (так называемая Усачёвка).

Ставшие великими революцио-
нерами-демократами А. И. Герцен 
с Н. Н. Огарёвым как раз в Луж-
никах на лодке переправлялись на 
Воробьёвы горы и дали там в 1827 
году свою знаменитую клятву, не 
щадя жизни, бороться с самодер-
жавием. С Воробьёвых гор они вос-
хищались красотой Москвы и Луж-
ников, о чем спустя много лет вспо-
минал в своей книге «Былое и думы» 
А. И. Герцен.

В начале ХХ века Лужники вы-
глядели пригородным селом при 
Новодевичьем монастыре с неболь-
шим количеством жилых домов. 
По-прежнему большая часть терри-
тории была занята под огороды. Эта 
территория представляла собой бо-
лотистую местность с немногочис-
ленными постройками. Строить 
дома было небезопасно из-за низ-
кого заливного берега Москвы-реки, 
что приводило к частым наводне-
ниям. Во время знаменитого мо-
сковского наводнения в пасхальные 
праздники 1908 года во многих рай-
онах Москвы (Дорогомилово, Осто-
женка, Зарядье) москвичи плавали 
на лодках. В Лужниках деревянные 
избы буквально смыло, они плыли 
по реке. Многие жители Лужников 
переехали в другие районы Москвы 
и продолжали тот же образ жизни.

В 1902 году по распоряжению 
императора Николая II началось 
строительство окружной железной 
дороги вокруг Москвы. Построен-
ная в 1903-1908 гг. дорога хордой 
перерезала живописную излучину 
Москвы-реки, правым берегом ко-

торой являются Воробьёвы горы, а 
левым – широкая пойма с залив-
ными лугами. В 1908 году Окруж-
ная железная дорога прошла через 
Лужники, связав пассажирским со-
общением этот район с другими 
московскими пригородами. В Луж-
никах был построен вокзал на стан-
ции, которая получила название 
«Воробьёвы горы». Станция заняла 
территорию бывшего Вавилонского 
сада. Благодаря тому, что рельсы 
были проложены по высокой насы-
пи, московское наводнение 1908 
года вреда железной дороге не при-
чинило. С той поры до поймы Мо-
сквы-реки из центра города можно 
было доехать тремя транспортны-
ми средствами: катером от Болот-
ной площади, на извозчике и по 
окружной железной дороге. Стан-
ция заняла территорию бывшего 
Вавилонского сада.

У советской власти в 1920-е го-
дына этот заброшенный район Мо-
сквы возникли грандиозные пла-
ны. В 1920-х годах в Лужниках пла-
нировали строительство главной 
спортивной площадки СССР – Ме-
ждународного Красного стадиона, 
который должен был включать в 
себя помимо центрального стадио-
на на 60 тысяч мест, еще и ком-
плекс малых спортивных сооруже-
ний: велотрек, яхт-клуб, теннисные 
корты, лыжную станцию.

Идея возведения стадиона в 
этой местности впервые была вы-
сказана еще в 1924 году автором 
мавзолея А. В. Щусевым при обсу-
ждении проекта реконструкции 
Москвы. Из-за недостатка средств 
строительство полномасштабного 
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спортивного комплекса все время 
откладывалось. Успели соорудить 
футбольную площадку и летний 
агиттеатр. Из-за оползания грунта 
на склонах работы в 1924 году при-
шлось приостановить. От идеи воз-
ведения стадиона власти отказа-
лись. Как раз в период строитель-
ства Международного Красного 
стадиона в 1924 году Воробьёвы 
горы переименовали в честь В. И. 
Ленина в Ленинские горы.

Лужники не меняли свой облик 
вплоть до 1950-х годов, несмотря на 
то, что в районах Усачёвки, Пиро-
говки, на Хамовническом валу в 
1920-1930-е годыбыли построены 
жилые кварталы.К востоку от Ново-
девичьего монастыря были построе-
ны большие каменные жилые дома, 
появилась улица10-летия Октября, 
к которой подвели из центра сто-
лицы трамвай и автобус. Жилищ-
ное строительство в этой местности 
способствовало тому, что москвичи 
перестали употреблять название 
«Лужники» к местности до Окруж-

ной железной дороги. Лужниками 
продолжали называть только тер-
риторию за Окружной железной до-
рогой, которая каждый год залива-
лась во время весенних паводков, 
что было причиной отсутствия 
здесь жилищного строительства. 

На самой пойме Москвы-реки 
сохранялись еще не слившиеся с 
постройками города, но лежащие в 
городской черте Лужники. В них 
был организован колхоз, снабжав-
ший москвичей свежими овощами. 
Лужники продолжали существо-
вать как большое огородное место. 
В силу этих обстоятельств в этой 
местности строились амбары и 
склады государственных учрежде-
ний с жилыми помещениями для 
обслуживавшего их персонала. Ко-
гда строили первые линии москов-
ского метрополитена, грузовые ав-
томашины привозили в Лужники 
вынутый из тоннелей грунт для 
поднятия уровня местности над ре-
кой. Это способствовало осушению 
лужнецкой земли. 

Спорткомплекс в Лужниках

В середине 1950-х годов все кар-
динально преобразилось. После 
войны спорт в СССР был на боль-
шом подъеме, что инициировало 
строительство стадиона. Впервые 
приняв участие в Олимпийских иг-
рах в Хельсинки в 1952 году, сбор-
ная СССР завоевала 22 золотые ме-
дали, что было замечательным 
успехом. Необходимо было нара-
щивать спортивную мощь Совет-
ского Союза, так как спорт было 

делом политическим. Спортивное 
величие – национальная идея в лю-
бые времена.

23 декабря 1954 года Прави-
тельством СССР принимается ре-
шение о строительстве спортив-
ного комплекса в Лужниках, кото-
рый должен был соответствовать 
мировым стандартам. Спортком-
плекс строился для самых крупных 
международных и всесоюзных со-
ревнований. В спорткомплексе дол-
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жна была тренироваться олимпий-
ская сборная СССР. 

По одной из версий строитель-
ство стадиона было приурочено к 
проведению в Москве летом 1957 
года VI Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов, тщательная 
подготовка к которому и ответ-
ственность за его проведение, не-
сомненно, легли на плечи Е.А. 
Фурцевой, находившейся в ту 
пору у руля столичной партийной 
власти1. Другие считают, что 
мысль выстроить центральный 
стадион возникла после триум-
фальных достижений советских 
спортсменов на летней Олимпиа-
де 1952 года в Хельсинки. Руко-
водители государства небезосно-
вательно считали, что поддержать 
победные выступления наших 
спортсменов может только самая 
современная материальная спор-
тивная база. 

8 мая 1954 года начальник ар-
хитектурно-планировочного управ-
ления г. Москвы А. Власов напра-
вил докладную записку и справки 
по строительству спортивного ком-
плекса в Лужниках Е.А. Фурцевой, 
занимавшей в то время пост пер-
вого секретаря МГК КПСС. По 
строительству спортивного ком-
плекса предлагалось два варианта: 
общая стоимость первого варианта 
«по ориентировочным подсчетам 
составляет 420 млн руб.», «второй 
вариант предусматривает сокра-
щение объема работ. По этому ва-

1  Центральный государственный архив города Москвы (далее - ЦГА Москвы). Ф. П-4. Оп. 95. 
Д. 1. Л. 114.

2  ЦГА Москвы. Ф. П-4. Оп. 91. Д. 21. Л. 98.

рианту предусматривается благо-
устройство не всей территории 
Лужников, а лишь 60 га, необходи-
мые для размещения спортивных 
сооружений и организации подъ-
ездов. Центральное спортивное 
ядро заканчивается вчерне, без от-
делки и оборудования подтрибун-
ных пространств. Гранитная стен-
ка набережной устанавливается не 
на всем протяжении, а также со-
кращается объем работ по органи-
зации подъездов к стадиону. По 
этому варианту стоимость работ, 
по ориентировочным подсчетам, 
составляла 225 млн руб.2». 

Проект строительства спорт-
комплекса составили за рекордно 
короткий промежуток времени: 
всего за 2,5 месяца. Наибольшие 
сложности вызвал выбор местно-
сти. Участок для строительства 
комплекса должен был быть боль-
шим и находиться в зеленом мас-
сиве. В то же время объект должен 
был находиться недалеко от цен-
тра столицы и вписаться в ее 
транспортную карту. Излучина 
Москвы-реки прекрасно подходила 
под строительство грандиозного 
спортивного комплекса. Ничего 
лучше Лужников найти было труд-
но. Здесь находилось поселение с 
избами, бараками и Тихвинской 
церковью – памятником архитек-
туры XVIII века. Близость реки и 
зеленых просторов Ленинских гор, 
развитие столицы на юго-запад – 
все это создавало благоприятные 
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предпосылки для того, чтобы 
строительство центрального ста-
диона страны было начато именно 
на этом месте.

В марте 1955 года вышло реше-
ние Исполкома Мосгорсовета по 
строительству крупнейшего спорт-
ивного комплекса страны, подписан-
ное Председателем Исполнительного 
Комитета Московского совета депу-
татов трудящихся М. А. Ясновым. 
Городской комитет ВЛКСМ объявил 
строительство спортивного комплек-
са в Лужниках ударной комсомоль-
ской стройкой. Добровольцы со всех 
концов страны ехали в Москву на 
строительство этого уникального 
спортивного объекта.

В апреле 1955 года в Лужниках 
снесли все ветхие строения и Тих-
винскую церковь, несколько тысяч 
человек переселили в новые дома. 
Именно на месте снесенной цер-
кви, в самом центре Малых Луж-
ников год спустя была построена 
Большая спортивная арена. На ме-
сте заболоченных и захламленных 
Лужников был построен крупней-
ший в стране Центральный стади-
он имени В.И. Ленина, раскинув-
шийся на территории 180 га. 

Первый секретарь Московского 
горкома партии Е. Фурцева была 
куратором этой грандиозной строй-
ки и контролировала ход строи-
тельных работ [10, с. 239]. Время от 
времени на стройку приезжал и 
сам Н.С. Хрущёв. Именно благода-
ря им стройматериалы поставля-
лись без сбоев. Строительство раз-
ворачивалось без выходных, в три 
смены. Всего в Лужниках труди-
лись 15 тыс. строителей [5, с. 497]. 

Строительство в короткий срок 
крупнейшего комплекса спортив-
ных сооружений стало возможным 
благодаря постоянному вниманию 
Моссовета, Московской городской 
партийной организации и москов-
ского комсомола. В апреле 1955 
года пленум городского комитета 
ВЛКСМ объявил строительство 
спортивного комплекса в Лужниках 
ударной комсомольской стройкой. 
Бюро горкома ВЛКСМ на своих за-
седаниях регулярно обсуждало по-
ложение дел на стройке. Комсо-
мольская организация строитель-
ства помогла юношам и девушкам 
в короткий срок получить специ-
альности бетонщика, каменщика, 
экскаваторщика, бульдозериста, 
монтажника [9, с. 494-495]. 

При сооружении стадиона были 
выполнены значительные градо-
строительные работы, например, 
было расширено русло реки, и все 
полукружие окаймлено новой гра-
нитной набережной на протяже-
нии почти 5 км. Из-за высокой за-
болоченности землю под будущим 
сооружением пришлось припод-
нять, вбив в нее десять тысяч свай. 
На территорию будущего спорт-
комплекса было завезено более 3 
млн кубических метров грунта [6, 
с. 135]. В результате произведен-
ных земляных работ уровень мест-
ности поднялся в среднем на 1,5 
метра и перестал затапливаться 
каждую весну. Строительство ста-
диона в столь короткие сроки ста-
ло возможным благодаря тому, что 
планировка всех сооружений была 
хорошо согласована с их конструк-
циями.
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Проект спортивного комплекса 
был выполнен большой группой 
архитекторов и инженеров под ру-
ководством А. В. Власова, удосто-
енных за эту работу Ленинской 
премии [7, с. 428]. До этого они 
посетили ряд европейских стран, 
где были построены крупнейшие 
стадионы: Великобританию (ста-
дионы «Стемфорд Бридж», «Уайт 
Харт Лейн», «Олд Траффорд»), ГДР 
(Рудольф-Харбиг-Арена), Швецию 
(«Stockholms Olympiastadion», «Нью 
Паркен»). 

Этой стройке, начатой по ини-
циативе Н.С. Хрущёва, отводились 
считанные дни. Большая арена и 
десятки других масштабных соору-
жений были выстроены всего за 
450 дней. Ударные темпы работы 
объяснялись тем, что над сооруже-
нием спорткомплекса трудилась 
буквально вся страна. Провинци-
альное местечко превратилось в 
«Город спорта» – так называли в со-
ветской прессе новый стадион в 
Лужниках, самый крупный спор-
тивный комплекс страны. 

При размещении стадиона была 
успешно решена важная градо-
строительная задача: комплекс со-
оружений Центрального стадиона 
в Лужниках составил новый градо-
строительный ансамбль столицы, 
органически влившийся в Юго-За-
падный район, что создавало хоро-
шие условия и для спортсменов, и 
для зрителей. С постройкой Фрун-
зенского радиуса метрополитена 
транспортная связь со стадионом 
стала весьма удобной. Реконструк-
ция большого района Лужников, а 
затем пробивка Комсомольского 

проспекта, соединившего Лужники 
с центром города, закрепили гран-
диозную пространственную ось но-
вой Москвы: Центр – Лужники – 
Юго-Западный район. 

31 июля 1956 года был торже-
ственно открыт крупнейший в Евро-
пе Центральный стадион им. Лени-
на. Центральное место в комплексе 
сооружений заняла Большая спор-
тивная арена с трибунами, рассчи-
танными на 103 тыс. зрителей. По 
причине борьбы с излишествами в 
архитектуре в хрущевскую эпоху 
стадион строился очень рациональ-
но, сиденья для зрителей были дере-
вянные [6, с. 135]. Под трибунами 
Большой спортивной арены были 
расположены многочисленные учре-
ждения: спортивные залы, душевые, 
рестораны, Музей спорта, киноте-
атр, гостиница и т.п.

В спорткомплекс входили от-
крытый бассейн для плавания, Ма-
лая спортивная арена для ручных 
игр, Дворец спорта, в котором ста-
ли проходить крупнейшие соревно-
вания по фигурному катанию, хок-
кею, гимнастике, боксу и другим 
видам спорта. Кроме этих крупных 
сооружений в зоне стадиона были 
размещены открытые спортивные 
площадки для легкой атлетики, 
футбола, тенниса и др. Отдельно 
расположился детский городок со 
спортивными площадками и поля-
ми для различных игр.

В основе генерального плана 
была симметричная композиция, 
обусловленная в данном случае са-
мой градостроительной ситуаци-
ей. Большая спортивная арена 
становилась центром всей компо-



178 Постсоветский материк                                           3(43)/2024

История

зиции стадиона. Композиция гене-
рального плана была подчинена 
необходимости единовременного 
приема больших масс посетите-
лей. Обильные зеленые насажде-
ния – партеры, цветники, газоны, 
бульвары и живописно вьющиеся 
дорожки в границах между аллея-
ми – давали возможность отделить 

массовые потоки посетителей от 
гуляющих в парке. Перед Большой 
спортивной ареной в апреле 1960 
года была установлена скульптура 
В. И. Ленина, которая до этого экс-
понировалась в советском павиль-
оне Всемирной выставки в Брюс-
селе и была удостоена Почетного 
диплома.

Заключение

Первоначально комплекс назы-
вался «Центральный стадион име-
ни В. И. Ленина» [3, с. 397]. В 1957 
году на Большой спортивной арене 
состоялось открытие VI Всемирно-
го фестиваля молодежи и студен-
тов. Когда над стадионом взмыла 
100-тысячная стая голубей, по вос-
поминаниям очевидцев, у зрителей 
было ощущение всеобщего востор-
га. Наиболее крупным событием в 
истории спортивного комплекса 
стали XXII летние Олимпийские 
игры, которые проводились в Мо-
скве в 1980 году. Центральный ста-
дион стал главным действующим 
местом этого события. К Олимпий-
ским играм 1980 года спортивные 
сооружения Лужников были рекон-
струированы и модернизированы. 
19 июля 1980 года в огромной чаше 
на Большой спортивной арене Цен-
трального спортивного комплекса 
вспыхнул олимпийский огонь. 
Здесь же прошли церемонии тор-
жественного открытия и закрытия 
игр. В Лужниках проводились со-
ревнования по футболу, водному 
поло, легкой атлетике, волейболу, 
дзюдо и по другим видам спорта. 

Церемонию закрытия помнят мно-
гие: символ Олимпиады – олимпий-
ский Мишка – улетает со стадиона 
в Лужниках. Это был один из са-
мых сентиментальных эпизодов за 
всю историю проведения Олимпий-
ских игр.

Современное официальное на-
звание олимпийский комплекс 
«Лужники» получил весной 1992 
года. Он состоит из 140 различных 
спортивных сооружений и являет-
ся одним из крупнейших спортив-
ных сооружений мира. Здесь тре-
нируются олимпийские команды 
по нескольким видам спорта.

Стадион неоднократно рекон-
струировался. Последняя рекон-
струкция Лужников состоялась к 
чемпионату мира по футболу 2018 
года. Власти столицы при рекон-
струкции сохранили фасады и ис-
торический облик стадиона.

Сегодня основной достоприме-
чательностью этой местности явля-
ется изумительной красоты спор-
тивный город, расположенный как 
бы на дне огромной чаши, которая 
находится в непосредственной свя-
зи с историческим названием. 
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КОМПРОМИССА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В РОССИИ

Аннотация

В статье автор делает обзор современных исследований по 
истории развития консерватизма в России. В частности рассмат-
ривается проблема поиска компромисса между консервативным 
и либеральным подходами в контексте развития отечественной 
исторической науки. 

Заметное место в рамках рас-
сматриваемого дискурса занимают 
публикации, авторы которых со-
средоточили свое внимание на 
проблемах, касающихся совмести-
мости ценностей консерватизма и 
либерализма, возможности их по-
литического симбиоза, синтеза 
идейных установок. Решение этих 
проблем, с точки зрения ряда авто-
ров, позволяет выявить механизмы 
функционирования существующих 
политических систем, перспекти-
вы их развития, определить опти-

мальные условия для преодоления 
накопившихся в обществе проти-
воречий. Как отмечают в этой свя-
зи А. И. Вакула и И. М. Вакула, в 
настоящее время для многих сто-
ронников консерватизма либера-
лизм перестал быть только конку-
рирующей (а то и просто враждеб-
ной) идеологией. При этом все 
чаще отмечают необходимость 
синтеза консерватизма и либера-
лизма, дополнение первого вторым 
и превращение либерализма в 
«консервативный либерализм» – но-
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вейший вариант идеологии «треть-
его пути» [1, с. 23]. Следует отме-
тить, что оценки и подходы, давае-
мые различными авторами, далеко 
не всегда носят однозначный ха-
рактер и совпадают друг с другом, 
что находит выражение как в про-
тивопоставлении консерватизма и 
подвергаемого критике либерализ-
ма, так и в обосновании необходи-
мости инкорпорирования в идео-
логию консерватизма ряда положе-
ний либерального звучания. 

Наиболее негативные суждения 
о природе либерализма и целесо-
образности синтеза его установок с 
установками консервативного про-
исхождения высказывают авторы, 
близкие к Русской православной 
церкви. Так, П. Троицкий в своей 
статье «Нужен ли России либераль-
ный консерватизм?», пишет, что 
либерализм, прикрытый консерва-
тизмом, начисто отметая какие-ли-
бо идейные ценности, ставит в ос-
нову государственное стяжатель-
ство, прикрытое национальными 
интересами [2]. 

По словам А. В. Щипкова, либе-
рализм доминирует в современном 
мире, поглотив все другие идеоло-
гии. Но становится ясно, что «он не 
в состоянии сохранить верность 
собственным основам», и его пре-
тензии на универсальность общес-
твенной модели оказались ложны-
ми, «обернулись утопией». Отвергая 
либеральный консерватизм – кон-
серватизм с либеральной стили-
стикой, А.В. Щипков, как упомина-
лось выше, противопоставляет ему 
«левый или социальный консерва-
тизм, пытающийся соединить идеи 

традиционных ценностей и соци-
альной справедливости [3]. 

С критических позиций оцени-
вает либерализм, его социально-
экономическую политику либера-
лизма и его идеологические уста-
новки Э. М. Спирова, по заключению 
которой «экономическая модель ли-
бералов привела к социальной поля-
ризации и хаосу в организации всей 
общественной жизни, сокращению 
расходов на оборону и на социаль-
ные программы». Что же касается 
ценностей и представлений, то они 
ошибочны и утопичны, проникнуты 
духом прогрессизма и рационализ-
ма, основываются на идее обрете-
ния индивидом максимальной сво-
боды, а значит непонимания того, 
что свобода не может быть безгра-
ничной, а ее наличие привело бы к 
социальному хаосу [4].   

Мысль об утопичности либера-
лизма присутствует в концепции Е. 
В. Григорова. С его точки зрения 
признания возможности достиже-
ния высшей стадии прогресса, коей 
для либералов является современ-
ное капиталистическое общество, 
делает либерализм утопическим 
учением, поскольку ценности либе-
ралов – действующие политические 
институты, т. е. ценности не сами 
по себе, а ценности вторичные, яв-
ляющиеся копиями первичных 
ценностей, это идеалы рынка, сво-
боды, демократии, собственности и 
т.д. [5, с. 34].

Согласно концепции Н. А. Бара-
нова, кризис социалистической 
идеи и разочарование в либераль-
ной идеологии способствовали тому, 
что в России оказался востребован 
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консерватизм в симбиозе с другими 
идеологическими доктринами, сви-
детельством чего стало появление 
такого понятия как «либеральный 
консерватизм». При этом синтез 
консерватизма и либерализма мо-
жет быть перманентным процес-
сом, результаты которого будут за-
висеть как от соотношения компо-
нентов, так и воздействия внешних 
условий, результатом чего стано-
вится появление понятий «либе-
рального консерватизма» и «консер-
вативного либерализма», которые 
часто используются как синонимы, 
хотя они и содержат определенные 
смысловые оттенки [6, с. 91]. Такого 
рода синтез закономерен и желате-
лен, поскольку либерализм «как 
идеология и политическая практика 
доказал свою жизнеспособность» и 
обстоятельством, подтверждающим 
это, по заключению автора, явля-
ется тот факт, что все страны, до-
стигшие наиболее значительных 
результатов в своем развитии, ис-
пользовали либеральные принципы 
и ценности в различных соотноше-
ниях с другими», в том числе и кон-
сервативными [6, с. 92]. Однако 
идеализация либерализма приво-
дит к игнорированию националь-
ных особенностей, оставляет на 
«обочине жизни» значительные слои 
населения [6, с. 92]. 

О соединении по ряду позиций 
либерализма и консерватизма, ре-
зультатом чего становится появле-
ние либер-консерватизма, ориенти-
рованного на идеи, некогда провоз-
глашенные английским либералом 
XVII – начале XVIII века Дж. Локком, 
пишет Г. П. Хорина [7, с. 84]. Эта же 

мысль нашла отражение в статье Е. 
С. Гаджиева, указавшего на форми-
рование во второй половине ХХ века 
в странах Запада либерально-кон-
сервативного консенсуса, касающе-
гося ценностей, принципов, устано-
вок, моделей решения стоящих пе-
ред обществом проблем [8, с. 34]. 

Заметно комплементарен по от-
ношению к либерализму С. С. Ива-
нов, согласно утверждению кото-
рого, «одной из ключевых теорий и 
практик политических отношений, 
направленных на интеграцию сво-
боды и солидарности, права и по-
литики на основе социальной спра-
ведливости, является идеология 
либерального консерватизма» [9, с. 
96]. Подчеркивая, что либеральный 
консерватизм – синтез идей в поли-
тической философии XVIII-XIX вв., 
к числу его сторонников в России 
он относит весьма широкий круг 
мыслителей и политических деяте-
лей – славянофилов, П. А. Столы-
пина, юристов Б. Н. Чичерина, К. 
Д. Кавелина, философов-правове-
дов П. И. Новгородова, С. А. Фран-
ка, религиозных философов В. С. 
Соловьева, Н. А. Бердяева и др. 

Согласно утверждению В. В. Ра-
зуваева, современный российский 
либерализм маргинализирован и 
изначально его слабым местом 
«была явная ассоциация с Запа-
дом», а политическое представи-
тельство либерального движения 
дискредитировало само понятие 
«либерализм». Однако автор не 
предлагает отлучить либералов от 
участи в политике, делая вывод, 
что полное доминирование в этой 
сфере консерваторов контрпродук-
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тивно для них самих, а значит, не-
обходима конкуренция со своими 
либеральными оппонентами. Усло-
вием чего должен стать отход либе-
рализма от нынешних тенденций и 
приобретение нового статуса в об-
ществе [10]. 

Другой автор, А. Кугай, приходит 
к выводу о том, что господство од-
ной идеологии, либеральной либо 
консервативной и соответствующих 
им технологий социального разви-
тия контрпродуктивно для совре-
менной России. Он утверждает, что 
вызовам времени отвечает идеоло-
гия консерватизма, предполагаю-
щая сочетание консервативных и 
либеральных решений и практик. 

В. А. Гуторов, обращаясь к исто-
рии развития консерватизма на 
Западе, свидетельствующей о на-
личии в его идеологии ценностных 
инверсий, связанных с рецепцией 
идей раннего либерализма, цити-
рует американского политического 
философа И. Кристола, писавшего, 
что консерватизм пытается «выйти 
за пределы» современного либера-
лизма путем возврата к подлинным 
истокам либерального мировоззре-
ния с целью исправить искажения 
либеральной ортодоксии» [11]. 

По словам Н. В. и Д. А. Честней-
шиных, наличие противоположно-
стей между с консерватизмом и ли-
берализмом свидетельствует не 
только об их различии, но и наличии 
единого ценностного смыслового 
поля. Это определяется тем, что они 
выросли на одной культурно-исто-
рической почве, а потому возможны 
самые разнообразные их сочетания. 
И хотя они сформировались в эпоху 

модерна, но не утратили значимость 
в современном обществе эпохи пост-
модерна, а их диалог формирует 
условия для противостояния угро-
зам дальнейшему цивилизационно-
му развитию [12, c. 98]. 

О набирающем силу в россий-
ской политической культуре кон-
сервативного тренда пишет Н. М. 
Шестов, упоминая, что идея син-
теза лучшего в консерватизме и ли-
берализме владеет умами многих 
представителей политического со-
общества [13, с. 55]. 

С точки зрения А.В. Малашенко, 
консерватизм и либерализм, вопре-
ки бытующим представлениям об их 
антагонизме, не являются непри-
миримыми врагами, а напротив, на-
ходятся друг с другом в эффектив-
ном взаимодействии, корректируя и 
совершенствуя друг друга, так как 
консерватизм без либерального воз-
действия превратился бы в гибель-
ный для общества обскурантизм, а 
либерализм без своего оппонента 
пойдет по пути радикализации и об-
ретет экстремистские черты [14]. 

Закономерность возникновения 
тенденции к сближению позиций 
либералов и консерваторов отме-
чает А. Малер, по словам которого, 
идеология либерального консерва-
тизма в наибольшей степени соот-
ветствует политическим тенденци-
ям постсоветской эпохи, особенно 
«путинских» 2000-х годов, когда из-
лишний крен в сторону либерализ-
ма периода «ельцинских» 90-х сме-
нился противоположным креном в 
консервативную сторону. 

Свое видение сущности идейно-
политического феномена консер-
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ватизма, его структурной органи-
зации, а также совместимости ми-
ровоззренческих установок и 
ценностных оснований с теми, что 
характеризуют традиционализм, 
либерализм, социализм, в статье 
«К вопросу об “общем знаменателе” 
различных типов консерватизма» 
раскрывает И. В. Дёмин. 

Подобно многим другим исследо-
вателям он обращается к вопросу о 
том, является ли консерватизм са-
мостоятельной идейно-политиче-
ской и мировоззренческой парадиг-
мой» или естественной реакцией на 
радикализм, в связи с чем вспоми-
нает исследовательские подходы К. 
Мангейма и С. Хантингтона. Согла-
шаясь с точкой зрения, что консер-
ватизм не выступает как целостная 
политическая теория и не высту-
пает как идеационная идеология, 
автор утверждает, что консерва-
тизм оппонирует либерально-про-
грессистскому типу мышления не 
на уровне политических ценностей, 
идеалов, программ и проектов, не 
на уровне политологии и политиче-
ской аксиологии.  Уровень противо-
стояния – это уровень эпистемоло-
гии и онтологии. Исходя из этого, он 
утверждает, что консервативный 
стиль мышления не следует рассма-
тривать как выражение внеистори-
ческой характеристики человече-
ской психики (ситуативный подход). 
Его должно изучать «не в контексте 
психологии, но в контексте истории 
идей, духовной культуры и фило-
софии, что открывает возможность 
понять консерватизм как самостоя-
тельную идейную традицию, обна-
руживая его социально-историче-

скую обусловленность» [15, с. 43-44]. 
При этом трактовка консерватизма 
как стиля мышления и способа ми-
ропонимания предполагает его 
осмысление как в качестве полити-
ческой идеологии и даже политиче-
ской программы. Отмечая, что тер-
мином «консерватизм» часто обо-
значают совершенно различные 
мировоззренческие и идейные уста-
новки, И. В. Дёмин высказывает су-
ждение, что это обстоятельство не 
должно стать преградой для выра-
ботки интегрального понимания 
сущности консерватизма как идей-
но-политического феномена. Ссы-
лаясь на положения, представлен-
ные в работах А. Г. Дугина, автор 
утверждает, что интегральное поня-
тие консерватизма не выводимо из 
определенных ценностей и постула-
тов, а сам консерватизм «сущностно 
многообразен» и якобы не имеет «об-
щественного идеала», но это не 
означает невозможность проведе-
ния границы между ним и либе-
рально-прогрессистским и социали-
стическим стилями мышления. 

Призывая осмыслить единство 
консерватизма, избегая универса-
листских схем, противоречащих 
сути консервативного миропони-
мания, И. В. Дёмин выделяет ос-
новные типы консерватизма – тра-
диционализм или фундаменталь-
ный консерватизм, либеральный 
консерватизм, сегодня – консер-
ватизм и «революционный консер-
ватизм», характеризуя идейно-по-
литическую специфику каждого 
из них, определяющую выбор ос-
нования для критики и прочих 
идеологических парадигм. Соот-
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ветственно таким основаниям о 
традиционализме выступает при-
мор диаль  ная традиция, в либе-
ральном консерватизме – презумп-
ции общества и культуры модерна, 
в социал-консерватизме – укоре-
ненность в традиции, националь-
ная самобытность и идеал социаль-
ной справедливости, а в революци-
онном консерватизме – разрыв с 
ложно понятой традицией, возвра-
щение к традиции подлинной и ре-
волюции «справа», противопостав-
ляемая революция левых сил [15, 
с. 51]. Задаваясь вопросом, что яв-
ляется «общим знаменателем раз-
личных типов консерватизма, даю-
щим основания причислять их все 
к одному и тому же способу миро-
понимания, И. В. Дёмин указывает 
на антиуниверсализм, связанный с 
отсутствием склонности апеллиро-
вать к «общечеловеческим ценно-
стям» и «всемирно-историческим 
закономерностям»: антипрогрес-
сизм, антимодернизм и антиуто-

пизм. Однако интегральное пони-
мание консерватизма может быть 
выражено с помощью формулы 
«консерватизм есть защита границ 
и апология ограниченности» [15, с. 
54]. Конкретизируя сказанное, ав-
тор указывает, что речь идет о гра-
ницах, конститутивных для чело-
веческого способа существования 
(границы между человеческими и 
нечеловеческим). Специфика кон-
сервативного мировоззрения за-
ключается в том, что консерва-
тизм интересует не вопрос, «как 
преодолеть границы», а как их 
удержать, сохранить и защитить. 
Консерватизм, делает вывод И. В. 
Дёмин, в фундаментально-онто-
логическом и фундаментально-ан-
тропологическом смысле – это не 
отстаивание тех или иных консер-
вативных границ, а защита огра-
ниченности человеческого бытия, 
т.к. только ограниченное может об-
ладать определенностью, а значит 
и идентичностью [15, с. 54]. 
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ТУРЦИЯ КАК ПРОВОДНИК 
НАЦИОНАЛЬНЫХ  

И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аннотация

В исследовании изучаются исторические особенности существо-
вания Турции в рамках проявления национальных и интернацио-
нальных интересов в Центрально-Азиатском регионе. Актуальность 
обусловлена вниманием государства к сотрудничеству с другими 
соседствующими территориями, в рамках обеспечения культурного, 
исторического, религиозного, политического единства.

В результате исследования отражены аспекты значимости моде-
лей соприкосновения политики и интересов Турции и центрально-
азиатских государств. Выделены основные ориентиры обеспечения 
устойчивости региона и взаимной заинтересованности всех стран в 
противостоянии вызовам современности. Представлены авторские 
выводы, касающиеся поддержания и дальнейшей регионализации 
политических, интернациональных, международных взаимоот-
ношений всех игроков на данной территории. 
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Введение

Турецкая Республика (далее ТР) – 
страна с богатым историческим 
наследием, которая играет ключе-
вую роль в политической и куль-
турной истории Центральной Азии 
(далее ЦА). Геополитическое поло-
жение на перекрестке континентов 
делает ее важным мостом между 
Востоком и Западом. История ТР 
охватывает эпоху существования 
могущественной империи, станов-
ления республики современного пе-
риода, при этом каждый этап ока-
зал влияние на формирование на-
циональных и интернациональных 
интересов в регионе ЦА. Значение 
Турции на данной территории об-
условлено не только общими исто-
рическими и культурными корня-
ми, но и стратегическими планами, 
которые проявляются в различных 
аспектах – от экономических свя-
зей до политического взаимодей-
ствия [1].

Целью исследования является 
проведение ретроспективного ана-
лиза становления Турции в каче-
стве проводника национальных и 
интернациональных интересов в 
Центральной Азии. 

Материалы и методы исследова-
ния. Основаны на ретроспектив-
ном анализе международных согла-
шений между Турцией и странами 
ЦА за 1990–2022 гг., сравнитель-
ном анализе, синтезе мнений.

Результаты исследования. В на-
чале 90-х годов XX века Централь-
но-Азиатский регион стал местом 
сосредоточения активной деятель-
ности ТР и проявления дипломати-

ческой активности. Изначально 
господствующая на данной терри-
тории идеология Советского Союза 
представляла серьезную угрозу для 
турецкой военной и политической 
элиты. С его распадом Россия ока-
залась ослабленной, отделенной от 
турецких границ странами Закав-
казья и лишенной большей части 
черноморского побережья. Со-
вместно с этим, возникла угроза 
снижения роли ТР для Соединен-
ных Штатов Америки (далее США). 
Это означало отдаление перспек-
тив вступления Турции в Европей-
ский союз, что являлось на тот мо-
мент главным направлением 
внешней политики страны. Слу-
чившиеся в период с 1990 по 2000 
годы события позволили Турции 
развить более тесное взаимодей-
ствие с новыми независимыми тер-
риториями Закавказья и ЦА. При 
этом главным для Анкары являлось 
получение возможности закрепле-
ния собственных позиций в обла-
сти ЦА на фоне ограничения воз-
можности для России усиления сил 
на смежных рубежах. Ожидаемый 
эффект касался выделения значи-
мости ТР для США и других лиде-
ров среди западных стран [2, c. 84].

С поднятием знамени ТР в 1923 
году под руководством Мустафы 
Кемаля Ататюрка, страна начала 
укреплять свои позиции как ключе-
вого игрока в регионе ЦА. Во время 
становления новой государствен-
ности ТР стремилась формировать 
связи с тюркскими народами ЦА, 
обращая внимание на общность 
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языка, культуры и исторических 
связей. Эти усилия обрели новый 
импульс после распада СССР и об-
ретения независимости постсовет-
скими центральноазиатскими госу-
дарствами в начале 1990-х годов. 
История становления отношений 
между ТР и странами ЦА имеет бо-
гатый потенциал, чему способство-
вали экономические достижения, 
этническое сходство и языковая 
близость между турками и тюрк-
скими народами ЦА. Кроме того, 
для многих территорий данного ре-
гиона «турецкая модель» развития 
является показательной, поскольку 
правительство Турции умело со-
вместило прочную исламскую тра-
диционность и советскую полити-
ческую систему с элементами за-
падной демократической среды. В 
1991-1992 гг., когда в ЦА господ-
ствовала идеологическая экспан-
сия Ирана, США, Великобритания 
и руководство НАТО стремились 
оказать моральную и политиче-
скую помощь Анкаре в деле закреп-
ления ее позиций в ЦА [3].

Четыре из пяти государств, рас-
полагающихся на территории 
постсоветского региона ЦА, кото-
рые были организованы в период 
распада СССР, имеют подавляю-
щее большинство тюркоязычных 
граждан. Когда образованные но-
вые страны получили суверенитет, 
они начали усиленно интегриро-
ваться в мировое сообщество. ТР в 
числе первых высказывалась о не-
обходимости признания независи-

1  Turkey´s Relations with Central Asian Republics // http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-relations-
with-central-asian-republics.en.mfa (дата обращения: 22.04.2024).

мости новых республик Азии (16 
декабря 1991 г. Анкара признала 
независимость всех пяти постсо-
ветских государств региона) и Кав-
каза. Подобные действия давали 
шанс ТР включить в свое поле 
влияния будущие мусульманские 
республики ЦА. С данного момента 
страна активно взаимодействовала 
и налаживала сотрудничество с 
представителями региона по раз-
личным направлениям развития. 
Министерство иностранных дел ТР 
поясняло собственную заинтересо-
ванность в данном процессе в виде 
необходимости обеспечения без-
опасности и устойчивости суще-
ствования всего Евро-Атлантиче-
ского региона, поскольку он обла-
дает стратегическими запасами 
энергетических ресурсов, сосредо-
тачивает в себе узлы нефте- и газо-
проводов 1.

Утверждая свой статус в качестве 
главного проводника тюркской ис-
ламской культуры, ТР активно иска-
ла пути углубления экономических, 
политических и культурных связей, 
поддерживая проекты в области об-
разования, инфраструктуры и тор-
говли. Одним из ключевых элемен-
тов национальных интересов ТР в 
ЦА является продвижение концеп-
ции «пантюркизма», направленной 
на укрепление связей между тюрко-
язычными народами. Анкара под-
держивала развитие культурных и 
образовательных программ, стре-
мясь сыграть роль моста между За-
падом и Востоком. Также значитель-
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ное внимание уделялось экономиче-
скому сотрудничеству, особенно в 
энергетическом секторе, где ТР пред-
принимала усилия налаживания 
транспортировки энергетических 
ресурсов из ЦА в Европу, обходя тер-
риторию России. Этот подход позво-
ляет Турции не только расширять 
свое влияние в регионе, но и способ-
ствует укреплению национальной 
экономики, обеспечивая энергетиче-
скую безопасность и открывая но-
вые рынки для турецких товаров и 
услуг [4].

В начале 1992 года правитель-
ство ТР занималось выделением гу-
манитарной и кредитной помощи 
субъектам ЦА, налаживало теле- и 
радиовещание, устанавливало пря-
мые воздушные сообщения между 
городами ЦА и ТР. Июль 1992 года 
ознаменовался подписанием кон-
тракта о разработке нефтяных ме-
сторождений на территории Рес-
публики Казахстан (далее РК). При 
этом главная инициатива ТР, каса-
ющаяся создания союза тюркских 
государств, не получила должной 
поддержки от представителей ЦА. 
Это подтверждают итоги встречи 
данных государств в октябре 1992 
года. Поэтому Турция в то время 
еще не добилась должного влияния 
на регион, поскольку ее лидерство 
было оспорено другими сторонами 
процесса. Предложенные властями 
Анкары проекты (создание общего 
рынка для тюркских государств, 
организация банка развития) не 
получили поддержки и продолже-
ния. Президент РК Н. А. Назарбаев 
на встрече подчеркнул нацелен-
ность на поддержание отношений 

в рамках существования Содруже-
ства Независимых Государств. 
Большинство государств высказа-
ли отказ в признании доминирова-
ния Турции в ЦА, а также категори-
чески высказались о конфликтах в 
Нагорном Карабахе, Боснии и Гер-
цеговине. Поэтому к середине 90-х 
годов эта инициатива отошла на 
задний план [5].

Несмотря на неудачи, ТР про-
должила укреплять свои позиции в 
регионе, особенно в рамках воздей-
ствия на экономическую и культур-
ную сферы. В своем стремлении 
расширить спектр влияния, она ис-
пользовала различные инструмен-
ты, включая работу государствен-
ного агентства ТИКА, которое предо-
ставляло техническую и финансовую 
поддержку, а также осуществляла 
активные капиталовложения турец-
ких предпринимателей в проекты 
стран ЦА. Например, направленные 
в РК турецкие инвестиции позволи-
ли создать совместное предприятие 
«Казтуркмунай» и «Казмунайгаз» в 
1993 году. По мере развития отно-
шений между РТ и РК, объем турец-
ких вложений в страну к середине 
1990-х годов достиг 213 млн долл., 
что свидетельствует о постепенном 
укреплении экономических связей 
между этими двумя государствами 
[5, 6].

Особое внимание следует также 
уделить становлению турецко-кир-
гизских взаимоотношений. Со-
трудничество между Кыргызста-
ном и ТР за последние годы при-
обрело новый виток развития, 
причем его аспекты охватывают 
как экономические, так и полити-
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ческие сферы. Геополитические 
изменения в регионе ЦА, особенно 
после того как страны НАТО раз-
местили воинские контингенты, 
подтолкнули к глубокому пере-
осмыслению международных от-
ношений между представителями 
данной территории. В экономичес-
ком плане Турция оказалась важ-
ным инвестором для Кыргызстана. 
В республику были вложены зна-
чительные средства, которые на-
правились на развитие ряда клю-
чевых отраслей. Среди успешных 
проектов, реализованных на ту-
рецкие кредиты, стоит отметить 
развитие сферы обслуживания, 
включающей:

 – открытие новых гостиниц;
 – запуск сети кафе и ресто-

ранов;
 – создание магазинов, как мест-

ных, так и представляющих турец-
кие бренды;

 – развитие туристических ин-
фраструктурных объектов, при-
званных привлекать туристов со 
всего мира [5].

Тем не менее, в сравнении с 
другими государствами региона, 
объем турецких инвестиций в 
Кыргызстан пока что остается 
скромным. Основной причиной 
этому является политическая не-
стабильность в Кыргызстане, что 
выступает отталкивающим факто-
ром для иностранных инвесторов, 
в том числе и для турецких бизнес-
менов. Отсутствие политической 
устойчивости подрывает их дове-
рие и тормозит процесс «вливания» 
новых средств в экономику стра-
ны. Укрепление кыргызско-турец-

ких отношений с середины 90-х 
годов идет на пользу не только дву-
сторонним связям, но и вносит 
вклад в стабилизацию и развитие 
Центрально-Азиатского региона в 
целом. К середине 1990-х годов об-
щий объем инвестиций от турец-
ких компаний в ЦА достиг впечат-
ляющего показателя в 3,7 млрд 
долл. Подобные действия показали 
реальный и долгосрочный интерес 
турецкого правительства в закреп-
лении влияния на ЦА, что дало ре-
зультаты в виде стимулирования 
роста занятости и повышения ка-
чества жизни населения террито-
рий. Турецкий государственный 
Экспортно-импортный банк выде-
лил кредит в размере около 350 
млн долл. В конце 1990-х годов 
Турция была ведущим инвестором 
в Туркменистане, занимала по 
объемам вложенных средств чет-
вертое место среди иностранных 
инвесторов в Казахстане и вто-
рое – в Кыргызстане [7, 2].

Еще для одной из ведущих госу-
дарств ЦА – Туркменистана, Тур-
ция стала главным внешнеторго-
вым союзником. Например, в 2000 
году товарооборот между странами 
составлял более 9%, в 1998-1999 гг. 
ТР являлась главным партнером 
страны в рамках обеспечения тор-
говых отношений. Тогда как с Ка-
захстаном и Узбекистаном товаро-
оборот имел меньшую значимость. 
При этом экспорт товаров во много 
раз превосходил импорт, ТР от-
правляла в ЦА продукты производ-
ства легкой и пищевой промыш-
ленности, поставляя себе хлопок, 
черные металлы и т.д. 
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В 1993 году было подписано со-
глашение о создании Организации 
по совместному развитию тюрк-
ской культуры и искусства (ТЮРК-
СОЙ). Это положило начало взаи-
модействию стран в области куль-
туры и образования, происходил 
обмен знаниями и студентами, от-
крывались образовательные учре-
ждения, совместно проводились 
различные культурно-образова-
тельные мероприятия. Турция вы-
ступала содействующим лицом в 
деле перевода письменности стран 
ЦА на латынь. Турецкие неправи-
тельственные учреждения созда-
вали в ЦА лицеи, в которых к концу 
90-х годов обучалось более 2500 
туркменских, казахских и киргиз-
ских студентов [8].

Особое внимание историков и 
аналитиков привлекает политика 
узбекского руководства в отноше-
нии усиления образовательного 
влияния ТР в регионе. В 1997 году 
оно приняло решительные меры, 
выразившиеся в массовом возвра-
щении студентов из-за рубежа. 
Преобладала обеспокоенность тем, 
что учебные заведения за грани-
цей, в частности в Турции, могут 
служить плацдармом для распро-
странения радикальных исламист-
ских идей. По этой причине из ТР 
было отозвано порядка двух тысяч 
узбекских студентов. В последую-
щие годы власти страны приняли 
меры, закрыв все турецкие лицеи и 
официально аннулировав суще-
ствующее соглашение о студенче-
ском обмене с Анкарой. Эти дей-
ствия были направлены на укреп-
ление внутренней образовательной 

политики и предотвращение внеш-
него воздействия. Соседние субъ-
екты ЦА при этом продолжали 
укреплять связи с ТР в сфере обра-
зования. Казахстан, Кыргызстан и 
Туркменистан приветствовали рас-
ширение сети турецких образова-
тельных институтов на своей тер-
ритории [5, 9, 10]. 

Особое внимание также уделя-
лось построению военной образова-
тельной стратегии, что обуславли-
вало результативность взаимодей-
ствия между Анкарой и странами 
ЦА. В частности, значительное чис-
ло военнослужащих из Туркмени-
стана получало знания и навыки в 
турецких военных заведениях – в то 
время насчитывалось 212 обучаю-
щихся. Казахстан и Кыргызстан 
также активно сотрудничали с Тур-
цией в данном направлении, отпра-
вив соответственно 90 и 46 своих 
представителей для военной подго-
товки в турецких университетах. Эта 
статистика отражает тактическую 
цель ТР в укреплении военного, куль-
турного и интернационального со-
трудничества с государствами, име-
ющими общие лингвистические и 
исторические корни.

Далее, в 1998 году, укрепляя ме-
ждународные связи, ТР открыла в 
Анкаре центр подготовки офице-
ров. Учебное учреждение было со-
здано в рамках международной 
инициативы «Партнерство ради 
мира», что стало значимым шагом 
в поддержании стабильности и за-
креплении позиций ТР в ЦА. Дан-
ный центр предоставил уникаль-
ную возможность для офицеров из 
различных стран в улучшении сво-
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их профессиональных навыков и 
расширении международного воен-
ного сотрудничества. Всего в тече-
ние 1990-х гг. в Турции было обуче-
но около 1800 военнослужащих из 
тюркоязычных стран [11].

Начиная с 2000-х годов XXI 
века Турция также поддерживала 
высокий уровень активности в на-
правлении центральноазиатских 
территорий. Это было связанно не 
только с общей заинтересованно-
стью, но и с разочарованием стра-
ны в европейской модели внешне-
политического союзничества. С 
того момента инициативы ТР и 
стран ЦА были совместно ориенти-
рованы на компенсацию недостат-
ка динамизма со стороны сохране-
ния контакта с Европейским сою-
зом. В перспективе укрепление 
позиций ТР в ЦА в современное 
время трактовано многими иссле-
дователями в качестве сохранения 
роли глобального игрока на поли-
тической арене. В центре этих уси-
лий находится стратегическая за-
дача – содействие единению тюрк-
ских государств ЦА под единой 
координацией и лидерством Анка-
ры. Для осуществления этой амби-
циозной цели ТР сыграла ключе-
вую роль в формировании Органи-
зации тюркских государств (далее 
ОТГ), официально созданной в 
2009 году. К списку учредителей 
ОТГ присоединились не только ТР, 
но и другие крупные страны регио-
на: Азербайджан, Казахстан и 
Кыргызстан, что знаменовало на-

2  Анкара и Ташкент поспорили о роли Северного Кипра в тюркской организации // https://
www.rbc.ru/rbcfreenews/636e20969a7947 fa2fb978aa (дата обращения: 05.10.2023).

чало новой эры во взаимоотноше-
ниях тюркских народов. Узбеки-
стан при этом только в 2018 году 
стал полноправным членом ОТГ, в 
то время как Туркменистан в 2021 
году присоединился к организации 
в качестве наблюдателя [12].

Как было описано выше, уже с 
1990-х годов ТР пытается зару-
читься политической поддержкой 
от стран ЦА по вопросу признания 
независимости Северного Кипра, 
но продвижений до сих пор не от-
мечалось. В ноябре 2022 года ТР 
предприняла новую попытку давле-
ния на представителей региона, 
министр иностранных дел Турции 
М. Чавушоглу написал в соцсети 
Twitter, что Северный Кипр был 
принят в качестве члена-наблюда-
теля ОТГ. При этом другие субъек-
ты, входящие в ОТГ, не давали 
официальных комментариев касае-
мо вышесказанного2. Исключением 
явилось проявление открытой по-
зиции Узбекистана, члены мини-
стерства которого заявили об от-
сутствии оснований для признания 
Северного Кипра в качестве неза-
висимой территории [12].

Обсуждение и выводы. Таким 
образом, построенная с 90-х годов 
XX века стратегия Анкары по объ-
единению тюркских государств ЦА 
вокруг общих интересов и ценно-
стей показала свою эффективность 
в решении многих вопросов. Содей-
ствие развитию тесных связей ме-
жду этими странами в рамках ОТГ 
отражает не только желание укре-
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пить региональное влияние, но и 
стремление к созданию сильного и 
сплоченного сообщества тюркских 
народов, способного вместе проти-
востоять вызовам современности. 
Важно подчеркнуть, что стратегия 
диверсификации внешнеполитиче-
ских связей позволяет республикам 
региона ЦА укреплять свои пози-
ции на мировой арене, обеспечивая 
более широкий спектр выбора в от-
ношениях с разными странами. 
Это, в свою очередь, способствует 
формированию более устойчивых и 
взаимовыгодных контактов. На 
наш взгляд, главной предпосылкой 
усиления позиций Турции в ЦА яв-
ляется совпадение исторически 
сложившихся фактов, таких как:

 – распад Советского Союза, ко-
торый до 90-х годов считался бес-
прекословным лидером на данной 
территории;

 – вложение огромных усилий 
правительства ТР в отношении эко-
номического, политического и во-
енного усиления, что позволило ей 

заявить о своих лидерских пози-
циях в ЦА; 

 – ослабление других стран в ЦА, 
что вынудило их искать стороннюю 
поддержку;

 – национальное и интернацио-
нальное единство, культурная, 
языковая близость турецкого наро-
да с тюркским населением ЦА; 

 – поддержка турецкой полити-
ки со стороны Америки и Западных 
стран. 

История показывает, что основ-
ные усилия ТР были направлены на 
расширение спектра экономиче-
ских и военно-политических отно-
шений, на изучение рыночных 
условий для инвестирования и со-
здания взаимовыгодных торговых 
союзов. Описанные выше перспек-
тивы дали толчок турецкому пред-
принимательству, образованию и 
инвестиционной активности, что 
благоприятно сказалось на транс-
формации позиции всего Централь-
но-Азиатского региона в мировом 
сообществе. 
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СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИКИ СОХРАНЕНИЯ ЕДИНОГО 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Аннотация

В статье автор анализирует исторические аспекты формирова-
ния российской политики сохранения единого социокультурного 
пространства в странах ближнего зарубежья, ее цели и задачи, а 
также методы и инструменты, используемые для ее реализации.

Препятствием формирования 
политики сохранения единого со-
циокультурного пространства на 
территории советского государства, 
а после декабря 1991 года на 
постсоветском пространстве явля-
лась складывающаяся обстановка 
политических противоречий Цен-
тра и политического руководства 
Российской Федерации. Даже фор-
мировавшиеся в поздний совет-
ский период парламентские связи 
российских депутатов Заксобрания 
носили характер «парламентского 
туризма». Поездки парламентари-

ев, в том числе в союзные респуб-
лики, не имели определенного це-
леполагания и не согласовывались 
с общей политической стратегией 
государства.

Формирование выверенного го-
сударственного курса по сохране-
нию социокультурного единства 
сопровождалось трудностями, свя-
занными с отсутствием каналов 
объективной информации и досто-
верной экспертизы происходящего 
в бывших союзных республиках. 
Так, даже на высоком политическом 
уровне в России возникали инци-
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денты, грозившие перерасти в по-
литические конфликты. Так, 27 но-
ября 1992 года Председатель Коми-
тета Верховного Совета РФ по 
международным делам Е. А. Амбар-
цумов заявил о якобы имевших ме-
сто «фактах преследования граждан 
русской национальности в Азербай-
джане» и имеющихся у него данных 
о «составлении в Азербайджане 
списков русских, предназначенных 
для их захвата в качестве залож-
ников»1. Ситуация потребовала спе-
циального вмешательства полити-
ческого руководства страны для 
предотвращения осложнений отно-
шений России и Азербайджана.

Отсутствие достоверной ин-
формации относительно молдово-
приднестровского конфликта пре-
пятствовало выработке взвешен-
ной позиции РФ в этом вопросе. 
На специально организованной 
встрече Председателя Верховного 
Совета Приднестровской Респуб-
лики Г. С. Маракуцы с представи-
телями Секретариата Президента 
РФ было отмечено, что информа-
ция по этой проблеме искажается 
средствами массовой информа-
ции не только Молдовы, но и Рос-
сии. Несмотря на то, что удель-
ный вес русских в Приднестровье 
составлял 28%, его 97% населения 
на референдуме 1991 года выска-
залось за самостоятельность 
Приднестровской Республики. 

1  Полномочное Представительство Азербайджанской Республики в г. Москве // ГАРФ. 
Ф.10026.оп. 4. Д. 2781. Л. 29-30.

2  Запись беседы с Председателем Верховного Совета Приднестровской Республики Г. С. 
Маракуцей // ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 4. Д. 2781 л. 32-36.

3  Об изменениях и дополнениях, внесенных в проект Устава СНГ // ГАРФ. Ф. 10026. Оп. 4. 
Д. 2781. Л. 39.

Этот факт, по мнению Г. С. Мара-
куцы, опровергал утверждение по-
литиков официального Кишинёва 
в «русском сепаратизме». Предста-
витель Приднестровья указал на 
то, что именно его республика 
стала инициатором отвергнутого 
Молдовой федеративного устрой-
ства государства. «Однако идея 
«румынизации» Молдовы, – указал 
он, – воспринимается большин-
ством республики, в том числе и 
представителями коренной нацио-
нальности, с настороженностью» 2.

По инициативе руководства Рос-
сии в Устав СНГ были внесены по-
правки, касающиеся гуманитарного 
взаимодействия. В частности, были 
«более четко сформулированы прин-
цип обеспечения прав человека и 
основных свобод для всех, без раз-
личия расы, этнической принад-
лежности, языка и религии, поли-
тических или иных убеждений»3.

Становлению политики по со-
хранению единого социокультур-
ного пространства предшествова-
ла широкая общественная дискус-
сия о паттернах, предполагающих 
переосмысление парадигмы обще-
ственного развития России в сто-
рону ее вестернизации.

Первые ощутимые признаки 
трансформации российской само-
идентификации в общественном 
сознании стали проявляться со 
второй половины 1990-х годов.
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Запад, ощутив опасность реали-
зации собственной стратегии, опре-
делявшей роль России как послуш-
ной марионетки в руках «хозяев 
мира» не преминул по всем возмож-
ным каналам донести свою озабо-
ченность этой метаморфозой до рос-
сиян. Так депутат Бундестага, быв-
ший министр экономики ФРГ граф 
Отто Ламсдорф, прибывший в Мо-
скву на конференцию, устроенную 
Фондом Фридриха Наумана, заявил: 
«И, наконец, о «русской идее. Считаю 
этот миф враждебным духу реформ 
и модернизации. Безусловно, глав-
ный его смысл в противопоставле-
нии некоему собирательному образу 
«западного» человека, в противопо-
ставлении русской духовности пре-
словутой западной алчности и пого-
не за наживой» [1, с. 3].

Кроме того, О. Ламсдорф логич-
но обратил внимание и на то, что 
интересы РФ на территории быв-
шего Советского Союза должны 
ограничиваться исключительно 
поддержкой в выстраивании суве-
ренитетов бывших союзных рес-
публик: «Добрососедство, – под-
черкнул он, – правильно понимае-
мые интересы России, включают 
также суверенность и благополучие 
соседей. Взаимоуважительные от-
ношения с малыми государствами 
должны быть сильной стороной 
всех больших государств» [1, с. 3]. 
Особенно нелепым выглядел такой 
посыл на фоне оправдания реаль-
ных планов распространения НАТО 
на Восток, в безобидности которых 
пытался убедить россиян спикер.

Переосмысление места и роль 
России как центра идентичности, 

частью которой стала общность на-
родов постсоветского простран-
ства, неизбежно включило пробле-
му единства и самобытности трех 
славянских народов: русских, укра-
инцев и белорусов.

Так, исследуя взгляды П. Б. Стру-
ве и В. Г. Белинского относительно 
справедливости выделения особой 
украинской нации, несмотря на их 
верные указания относительно не-
возможности формирования нации 
вне так и не сформировавшейся 
украинской государственности, 
апологеты «незалежной», ссылаясь 
на факт существования особых ма-
лороссийского языка и культуры, 
пытались доказать обоснованность 
новой украинской государственно-
сти самим фактом имплементации 
таковой, как подготовленной «ходом 
истории» [2].

На фоне регенерации националь-
но ориентированной политики госу-
дарствостроительства неизбежно 
возник вопрос переосмысления 
пройденного совместного историче-
ского пути народов бывшей единой 
страны. По этому поводу Р. Абдула-
типов, бывший Председатель Сове-
та национальностей палаты Вер-
ховного Совета РСФСР в большой 
статье в «Независимой газете» пи-
сал: «Феномен дружбы и сотрудни-
чества народов России не придуман 
большевиками как кое-кто теперь 
настойчиво утверждает, а рожден 
исторической практикой (выделено 
авт.) многонациональной страны. 
Этот феномен стал возможен 
прежде всего благодаря традицион-
ному приоритету духовно-нрав-
ственных ценностей, которым все-
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гда отличалась российская действи-
тельность» [3] (выделено авт.).

На встрече министра иностран-
ных дел России с депутатами про-
фильного комитета Госдумы в мае 
1993 г. прозвучали первые призы-
вы отстаивания интересов России 
в ближнем зарубежье: «Интерна-
ционализм» российской внешней 
политики и отказ представлять 
«национальное» логически вел к 
другой ее больной проблеме – не-
брежению в отношении «России за 
пределами России» 4.

Триггером регенерации полити-
ческого курса на восстановление 
единого социокультурного про-
странства в ближнем зарубежье 
стала политика Запада, направлен-
ная на распространение НАТО на 
Восток, получившая практическое 
воплощение со второй половины 
1990-х годов. Уже в 1991 году был 
сформирован Совет североатлан-
тического сотрудничества (ССАС), 
позднее (в 1997 г.) реорганизован-
ный в Совет евроатлантического 
партнерства (СЕАП), примыкаю-
щий к другой структуре – Партнер-
ству во имя мира5. Страны, вошед-
шие в эти организации, открыли 
дипломатические представитель-
ства в штаб-квартире НАТО в 
Брюсселе. Заседания СЕАП прово-
дились не реже одного раза в месяц 
на уровне послов и один раз в год 
на уровне министров иностранных 
дел, министров обороны и началь-

4  Внешняя политика России должна стать президентской // Независимая газета № 83 (1010). 
17.05.1995 г. С. 1-2. 

5  NATO-Topic: NATOs partnerships // https://www.nato.int/cps/en/natohg/topics_84336.htm (дата обращения: 
12.05.2024). 

ников генеральных штабов. Стра-
тегия НАТО на «восточное» расши-
рение стала очевидной после того, 
как в рамках этих организаций 
обозначился курс на включение в 
состав Альянса не только бывших 
восточноевропейских партнеров 
СССР, но и бывших союзных рес-
публик.

Еще одним событием, карди-
нально изменившим настрой рос-
сийской элиты и общества в сто-
рону осознания национальных ин-
тересов, стала позиция Запада в 
сербско-албанском конфликте 
1996-1997 года и последующей 
бомбардировки Югославии силами 
НАТО (1999 г.). В сентябре 1998 г. 
Совет Безопасности ООН принял 
резолюцию, призывавшую прекра-
тить кровопролитие. Президент С. 
Милошевич согласился на переми-
рие и размещение представителей 
ОБСЕ, но предпринимаемые меры 
не привели к умиротворению сто-
рон. Откровенно прокосовская по-
зиция Запада вызвала всплеск не-
довольства в российском обществе.

Связь между ориентацией стра-
тегии НАТО в сторону расширения 
на Восток и усилиями России по 
реинтеграции ближнего зарубежья 
отметил, в том числе, сотрудник 
Центра по изучению стран бывше-
го СССР Гарвардского универси-
тета Борис Румер. Американский 
политолог прямо заявил: «Чем серь-
езнее становится перспектива рас-
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ширения НАТО на восток, тем ак-
тивнее реинтеграционные усилия 
Москвы» 6.

На смену прямолинейной и неаде-
кватной политике, выраженной сло-
вами депутата Государственной 
Думы России К. Ф. Затулина о том, 
что новые независимые государства 
«или станут сателлитами России, или 
должны умереть» и писателя А. И. 
Солженицына, предлагающего «изба-
виться от давящего груза «централь-
ноазиатского подбрюшья», и пришло 
понимание приоритета сохранения и 
развития социокультурного единства 
на постсоветском пространстве7. 

Редакционная статья в «Незави-
симой газете», опубликованная в 
декабре 1995 г., содержала акцен-
ты, нацеливающие общественное 
сознание на переоценку событий, 
связанных с развалом СССР 8. В 
статье говорилось: «Нельзя сказать, 
что произошел раскол по существу 
(о развале СССР – авт.), нельзя го-
ворить об отчуждении или явной 
недоброжелательности народов 
друг к другу, хотя подобное имеет 
место среди политических элит. 
<...> Теперь все больше говорят об 
интеграции не как о возврате к ста-
рым связям, но как об установле-
нии прерванных связей между 

6  Почему Москва вспомнила об «Азиатском подбрюшье» // Независимая газета. № 137 (1063) 
8 декабря 1995 г. С. 3.

7  Там же.
8  Четыре года назад был ликвидирован СССР и создан СНГ // Независимая газета № 137 

(1063). 8 декабря 1995 г. С. 1, 2.
9  Там же.
10  Совет да согласие // Казахстанская правда. № 2 (21706). 4 января 1995 г. С. 1.
11  Казахстан и Россия: шаг на пути к интеграции // Казахстанская правда. № 17. 26 января 

1995 г. С. 3.

странами, находящимися в новом 
качестве и живущими в другое ис-
торическое время» 9.

Другим фактором, способствую-
щим становлению политики РФ по 
сохранению единого социокуль-
турного пространства, явилась не-
обходимость, в условиях нехватки 
материальных ресурсов, макси-
мально минимизировать деструк-
тивные последствия развала СССР 
для положения более чем 20 мил-
лионов русских, проживающих в 
странах ближнего зарубежья. Не-
обходимость такого политического 
курса России стала очевидной к 
середине 1990-х годов. Например, 
придание в Конституции Казах-
стана статуса государственного 
языка исключительно казахскому, 
привело, как отмечалось депута-
тами Верховного Совета этой стра-
ны, к массовому исходу русско-
язычного населения10. Только за 
1993 год Республику Казахстан по-
кинули 247,1 тыс. чел., за 1994 – 
более 370 тыс. чел.11

При обсуждении языковой 
проблемы в стране представители 
казахстанской общественности 
отмечали, что даже «самое демо-
кратичное законодательство, 
определяющее лингвистическую 



2073(43)/2024      Постсоветский материк                                           

История

политику», не гарантирует функ-
ционального равенства исполь-
зуемых в стране языков12.

Языковая проблема не выгля-
дела безмятежной даже в Респуб-
лике Беларусь, где на начальных 
этапах становления независимого 
государства этот вопрос не вызы-
вал общественного резонанса. Од-
нако инициатива А. Г. Лукашенко 
проведения референдума вызвала 
реакцию: чиновники, стремя-
щиеся использовать эту тему в 
своих целях (например, как повод 
для обретения авторитета), ини-
циировали негативный отклик в 
рядах части белорусской интелли-
генции13.

Общественные структуры Ка-
захстана ошибочно полагали воз-
можным осуществление политиче-
ской модернизации страны через 
поощрение исламизации молоде-
жи в радикальных формах, и, что 
еще опаснее, в слиянии этого про-
цесса с нарастающей националь-
ной мобилизацией. Председатель 
созданного в 1995 году фонда «Де-
мократия и культура» профессор 
М. Хасанов заявил по этому поводу 
следующее. «Юные последователи 
(ислама – авт.) часто предпочита-
ют упрощенный односторонний 
путь – слепую веру, беспрекослов-
ное соблюдение религиозных 

12  А Родина – одна; услышать и понять друг друга // Казахстанская правда № 42. 23 фев-
раля 1995 г. С. 3.

13  Притча о языцех // Советская Белоруссия № 64. 29 марта 1995 г. С. 1.
14  Казахстан и Россия: шаг на пути к интеграции // Казахстанская правда. № 17. 26 января 

1995 г. С. 3.
15  Со слезами на глазах... // Казахстанская правда № 3. 9 февраля 1995 г. С. 3.
16  Ничего нет ценнее на просторах Содружества, чем разум и политическое мужество // 

Советская Белоруссия. № 34. 14 февраля 1995 г. С. 1-2.

норм. Любая крайность приводит 
к самоизоляции от житейских дел 
к радикализму, экстремизму»14.

Важное место в ряду мер, фор-
мирующих политический курс РФ 
на сохранение единого социокуль-
турного пространства, играли ини-
циативы, направленные на поддер-
жание общей исторической памяти 
народов, входящих в состав Совет-
ского государства. Не без опреде-
ленных усилий удалось согласовать 
с двенадцатью государствами СНГ 
мероприятия, посвященные празд-
нованию 50-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 15.

Даже такое решение состоялось 
после «горячих дебатов». Президен-
ты Украины и Казахстана выра-
зили сомнение, стоит ли 9 мая при-
езжать в Москву или отметить тор-
жества у себя на родине. Остро 
критиковал такую позицию прези-
дент Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко, который подчеркнул важ-
ность демонстрации единства во-
круг Москвы, особенно в связи с 
юбилейной датой 16.

В условиях ограниченности 
материальных ресурсов для раз-
вертывания полномасштабной 
деятельности, направленной на 
сохранение социокультурного про-
странства на территории бывшего 
советского государства политиче-
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ские власти РФ придавали значи-
тельное влияние работе с соотече-
ственниками. Так русская диаспо-
ра, самая многочисленная в 
Белоруссии, при поддержке исто-
рической Родины соорганизова-
лась в Минское общество русской 
культуры «Русь». Его руководитель 
Г. Власов в интервью 1995 года за-
являл: «Мы не политическая, а 
культурно-просветительская орга-
низация, объединяющая людей не 
по приверженности каким-либо 
идеологическим постулатам, даже 
не по национальной принадлеж-
ности. Критерий «приема» один – 
нужна искренняя любовь к русской 
культуре, бережное отношение к ее 
традициям и богатству» 17.

Помимо прочего, политика пер-
вых пяти лет постсоветского пе-
риода в отношении соотечествен-
ников показала нерелевантность 
курса на обращение русскоязыч-
ного населения новых независи-
мых государств в оплот продвиже-
ния национальных интересов. 
Представители российской диа-
споры катастрофически быстро 
утрачивали в бывших союзных 
республиках и правовой статус. В 
силу ограниченности материаль-
ного ресурса была очевидной не-
возможность восстановления 
прежних хозяйственных связей и 
центрального места России в еди-
ном экономическом пространстве. 
Справедливости ради следует за-

17  Критерий – любовь к родной культуре // Советская Белоруссия. № 31. 10 февраля 1995 г. С. 2.
18  Указ Президента от 14.09.1995 № 940 «Об утверждении стратегического курса Российской 

Федерации с государствами-участниками Содружества Независимых Государств» // http://
www.kremlin.ru/acts/bank/8307 (дата обращения: 12.05.2024 г.).

метить, что в отсутствии центро-
стремительных тенденций основ-
ную деструктивную роль играли 
постсоветские элиты, обретшие 
контроль над рентными потоками, 
стремившиеся немедленно полу-
чить личные материальные префе-
ренции за счет безудержной рас-
продажи национального до-
стояния.

Тяжелая постсоветская полити-
ческая и экономическая реаль-
ность заставляла искать пути «ре-
генерации российских националь-
ных интересов на постсоветском 
пространстве в сохранении едино-
го социокультурного простран-
ства  – единственно остающегося в 
руках политического руководства 
государства механизма, скрепляю-
щего некогда великой централизо-
ванной державы.

Необходимость формирования 
политики в этом направлении об-
условила принятие специального 
Указа Президента РФ. В нем кон-
статировалось, что «на террито-
рии СНГ сосредоточены наши 
главные жизненные интересы в 
области экономики, обороны, без-
опасности, защиты прав россиян, 
обеспечение которых составляет 
основу национальной безопасно-
сти страны» 18.

В качестве одной из главных 
стратегических задач России Ука-
зом провозглашалось «укрепление 
России в качестве ведущей силы 
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формирования новой системы 
межгосударственных политиче-
ских и экономических отношений 
на территории постсоюзного про-
странства; наращивание интегра-
ционных процессов в СНГ» 19.

Выполнение намеченного, поми-
мо экономических и военно-полити-
ческих механизмов, предполагалось 
осуществить через комплекс мер гу-
манитарного сотруд ничества. Для 
чего следовало «активизировать 
культурный обмен России с госу-
дарствами ближнего зарубежья, 
сотрудничество с ними в области 
науки, образования, спорта. Обес-
печивать российское теле- и радио-
вещание на ближнее зарубежье, 
поддерживать продвижение рос-
сийской прессы в этот регион, осу-
ществлять  подготовку в России на-
циональных кадров для госу-
дарств СНГ.

Особое внимание уделить вос-
становлению позиций России как 
главного образовательного центра 
на территории постсоветского про-
странства, имея в виду необходи-
мость воспитания молодого поколе-
ния государств СНГ в духе друже-
ственного отношения к России» 20.  

Указом предусматривалось 
учреждение Министерства Россий-
ской Федерации по сотрудниче-
ству с государствами-участниками 
Содружества Независимых Госу-
дарств.

19  Там же.
20  Там же.
21  Постановление Правительства РФ от 27 ноября 1995 г. № 1174 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 14 сентября 1995 г. № 940 «Об утверждении Стра-
тегического курса Российской Федерации с государствами-участниками Содружества Незави-
симых Государств» // https://base.garant.ru/1118285/ (дата обращения: 12.05.2024 г.).

В Постановлении правительства 
№ 1174 от 27 ноября 1995 года  со-
держалось положение об учрежде-
нии Правительственной комиссии 
по вопросам Содружества Незави-
симых Государств и ее состав 21. 

Первым документом, имевшим 
практическое значение в реализа-
ции курса российского государства 
на регенерацию, на постсоветской 
территории единого социокультур-
ного пространства стало Постанов-
ление Правительства № 1241  РФ 
от 12 ноября 1999 г. «О федераль-
ной целевой программе «Гумани-
тарное сотрудничество Российской 
Федерации с государствами-участ-
никами СНГ и государствами Бал-
тии на 1999 – 2000 годы», в соот-
ветствии в которым утверждалась 
федеральная целевая программа 
«Гуманитарное сотрудничество 
Российской Федерации с государ-
ствами-участницами СНГ и госу-
дарствами Балтии на 1999-2000 
годы». Целевая программа преду-
сматривала государственную дея-
тельность, «направленную на 
укрепление взаимопонимания ме-
жду народами, сохранение и раз-
витие национально-культурной са-
мобытности российских соотечест-
венников, содействие сохранению 
культурного наследия, создание 
благоприятных условий для рас-
ширения контактов между пред-
ставителями общественности и 
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расширение их духовных связей с 
Россией» 22.

Замечательно, что в Программе 
констатировалась роль гуманитар-
ного сотрудничества как одного из 
условий утверждения взаимопони-
мания между странами и народами. 
По этому поводу в тексте документа 
говорилось: «Гуманитарное сотруд-
ничество – это важнейшее средство 
достижения взаимопонимания, 
формирования открытого общества 
в государствах-участниках СНГ, 
расширения перспектив взаимовы-
годных контактов во всех сферах 
социальной, духовной и политиче-
ской жизни. Недооценка проблем 
гуманитарного сотрудничества ве-
дет к искажению исторической 
правды, взаимному недоверию и 
ограниченности партнерства»23.

До сих пор предпринимаемые 
меры в этом направлении признава-
лись недостаточно удовлетворитель-
ными и эффективными. Утвержда-
лось, что одной из причин такого 
положения дел являлось отсутствие 
«скоординированной государствен-
ной политики». В качестве условий, 
порождающих качественно новые 
подходы в сфере сотрудничества, на-
зывалась: «острота геополитических, 
международно-правовых, социаль-
но-экономических и научно-техни-
ческих аспектов сотрудничества в 
гуманитарной сфере»24.

22  Постановление Правительства РФ от 12 ноября 1999 г. № 1241 «О федеральной целевой 
программе «Гуманитарное сотрудничество Российской федерации с государствами-участника-
ми СНГ и государствами Балтии на 1999-2000 годы» // https://base.garant.ru/1155126/ (дата 
обращения: 11.05.2024 г.).

23  Там же.
24  Там же.
25  Там же.

Осуществление Программы 
должно было результироваться «в 
обеспечение взаимовыгодной меж-
государственной интеграции в гу-
манитарной сфере; воссоздание 
информационного, культурного и 
образовательного пространства» 25.

Для достижения поставленных 
целей предусматривалась поддерж-
ка образования на русском языке в 
ближнем зарубежье через перепод-
готовку учителей школ и препода-
вателей образовательных учрежде-
ний, безвозмездное выделение 
учебников и учебной литературы 
на русском языке, организацию 
олимпиад, снабжение школ быв-
ших союзных республик техниче-
скими средствами обучения; сохра-
нение и развитие в странах СНГ 
русского культурного простран-
ства. В этих целях предполагалась 
организация тематических выста-
вок, поддержка русскоязычных 
СМИ, создание российских инфор-
мационно-культурных центров, ре-
гулярное проведение съездов рос-
сийских соотечественников, орга-
низация приема молодежи из 
государств-участников СНГ и стран 
Балтии в лагерях труда и отдыха.

Политика в области сохранения 
и развития единого социокультур-
ного пространства на территории 
бывшего СССР могла осуществлять-
ся только параллельно с продвиже-
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нием интеграционных процессов, 
которые с трудом преодолевали 
противоположно направленное со-
противление «анти имперски» на-
строенной элиты новых независи-
мых государств и влияние внеш-
них сил.

Реализовавшееся осознание не-
обходимости регенерации единого 
экономического и социокультурного 
пространства на основе продвиже-
ния интеграционного процесса на 
постсоветском пространстве нашло 
отражение в Указе Президента РФ 
от 14.09.1995 г. № 940 «Об утвер-
ждении стратегического курса Рос-
сийской Федерации с государства-
ми-участниками Содружества Неза-
висимых Государств», в котором 
наметились конкретные направле-
ния поступательного движения в 
сторону активизации сотрудниче-
ства. «Одним из важнейших путей 
организационного укрепления СНГ 
является постепенное расширение 
Таможенного союза, включающего 
государства, связанные с Россией 
глубоко интегрированной экономи-
кой и стратегическим политиче-
ским партнерством»26.

Отмечалась необходимость раз-
носкоростного присоединения 
стран Содружества к интеграцион-
ным процессам. 

Формирование дееспособного ин-
теграционного объединения, - гово-
рилось в Указе, – требует полноцен-

26  Указ Президента от 14.09.1995 № 940 «Об утверждении стратегического курса Российской 
федерации с государствами-участниками Содружества Независимых Государств» // http://www.
kremlin.ru/acts/bank/8307 (дата обращения: 12.05.2024 г.).

27  Постановление Правительства РФ от 17 мая 1996 г. № 590 «О Программе мер по поддержке 
соотечественников за рубежом» // https://base.garant.ru/1548735/ (дата обращения: 
15.05.2024 г.).

ного сотрудничества и взаимодей-
ствия в развитии производственных 
кооперационных связей, взаимодей-
ствия в науке и образовании.

Целью объединения в этой сфе-
ре, согласно документу, должно 
было стать создание единого науч-
ного и технологического простран-
ства, согласование структурной пе-
рестройки национальных эконо-
мик, обеспечение совместной 
работы научных коллективов, до-
стижение в перспективе единого 
экономического пространства, со-
здание трансграничных научно-
технологических структур.

Таким образом, восстановление 
единого социокультурного про-
странства потребовало решения 
более широкой политической зада-
чи постепенного восстановления 
на постсоветском пространстве хо-
зяйственных связей.

В связи с изменением внешнепо-
литического акцента России на пер-
востепенность укрепления нацио-
нальных позиций на постсоветском 
пространстве сместились приорите-
ты политики в отношении россий-
ских соотечественников.

Постановлением № 590 от 17 мая 
1996 года Правительство РФ утвер-
дило Программу мер по поддержке 
соотечественников за рубежом27. В 
преамбуле документа констатиро-
валось, что с начала 90-х годов чис-
ленность российской диаспоры за 
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счет образовавшихся новых незави-
симых государств резко возросла в 
связи со сложностью разрыва тра-
диционного социального порядка и 
в силу того, что россияне оказались 
за пределами исторической Родины 
не по своей воле. 

«Во многих случаях они вынужде-
ны жить и определять свою дальней-
шую судьбу в сложной политиче-
ской, экономической, социальной, 
культурной и психологической си-
туации и нуждаются в помощи и 
поддержке как со стороны госу-
дарств постоянного проживания, 
так и со стороны России. Значитель-
ная часть трудностей, выпавших на 
долю наших соотечественников, по-
мимо глубокого экономического кри-
зиса, охватившего практически все 
бывшие республики СССР, полити-
ческой и социальной нестабильно-
сти во многих из них, вызвана и тем 
обстоятельством, что новые незави-
симые страны формируются как на-
циональные государства самоопре-
делившихся титульных наций»28.

Активизация процесса нацио-
нальной мобилизации титульных 
народов бывших союзных республик 
настоятельно требовала принятия 
мер для сохранения традиционных 
социокультурных условий существо-
вания соотечественников. В каче-
стве одного из направлений деятель-
ности российского государства в 
направлении помощи в адаптации 
россиян к новым условиям в местах 
постоянного проживания Програм-

28  Там же.
29  Там же.
30  Там же.

ма предполагала поддержку в со-
здании и развитии организаций со-
отечественников в ближнем зарубе-
жье. Если в первые годы после 
распада СССР в связи с недостат-
ком материальных ресурсов Рос-
сия настаивала на необходимости 
помощи представителям россий-
ской диаспоры в адаптации к но-
вым условиям проживания, то в 
принятой Программе 1996 г. кон-
статировались право россиян вы-
бора гражданства страны пребы-
вания и ответственность России за 
сохранением прав и свобод русско-
язычных граждан независимых 
постсоветских государств. В Про-
грамме прямо заявлялось, что под-
держка соотечественников исто-
рической Родиной ни в коем слу-
чае не является завуалированным 
отказом им в праве возвращения в 
Россию. «Напротив, обеспечение 
как интегрированности в жизнь 
страны постоянного проживания 
при сохранении культурной само-
бытности, так и переезда на исто-
рическую родину – главная дву-
единая цель политики России в от-
ношении соотечественников, 
каждый компонент которой реали-
зуется на практике с учетом кон-
кретной ситуации»29. Помимо про-
чих в Программе прописывалась 
задача содействия «созданию усло-
вий для функционирования рус-
ского языка, прежде всего в обра-
зовательной, информационной и 
культурной сферах» 30, для чего 
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Программой предусматривалось 
продолжать переговоры о придании 
русскому языку статуса второго го-
сударственного языка, «разработку 
методической, организационной и 
технологической базы для проведе-
ния согласованной образователь-
ной политики в государствах-участ-
никах СНГ и формирование общего 

образовательного пространства», 
меры поддержки образования на 
русском языке, создание россий-
ских информационно-культурных 
центров в государствах-участниках 
СНГ и странах Балтии, предостав-
ление материальной помощи рус-
скоязычным периодическим изда-
ниям ближнего зарубежья.
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ИСТОРИЯ

Мария ВОЗМИТЕЛЬ

ФАКТОРЫ НАПРЯЖЕННОСТИ 
В ОБЩЕСТВЕ В НАЧАЛЕ 

СЕВЕРОИРЛАНДСКОГО КОНФЛИКТА

Аннотация

Статья посвящена исследованию причин социальной напря-
женности в Северной Ирландии в 60-х годах XX века. Автор ана-
лизирует социальные, экономические и политические причины 
разобщенности и нестабильности в регионе. Особое внимание 
уделяется проблеме существования двух этнорелигиозных общин: 
ирландцев-католиков и британцев-протестантов. Рассматривается 
экономическая неоднородность общества, диспропорции в предста-
вительстве в законодательных и исполнительных органах власти, 
отсутствие механизмов защиты прав меньшинств. Эти факторы, по 
мнению автора, способствовали росту напряженности в обществе 
и радикализации общин.

Традиционно началом конф-
ликта в Северной Ирландии при-
нято считать август 1969 г., когда 
произошло массовое столкновение 
в городе Дерри. Фактически оно за-
пустило череду жестких, порой 
даже насильственных действий, как 
со стороны общества, так и со сто-
роны государства. Однако события 
в Дерри не являлись причиной про-

тивостояния, а скорее представляли 
собой лишь повод, отправную точ-
ку, которая обнажила существую-
щие до этого проблемы в обществе.

К середине ХХ века североир-
ландское общество уже имело ряд 
глубинных исторических противо-
речий, что фактически делало его 
разделенным. Однако существую-
щую уже на тот момент этнорелиги-
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озную разобщенность в значитель-
ной мере закрепляли и усиливали 
экономические и политические ас-
пекты жизни общества. Именно они 
в конечном итоге и привели к наси-
лию, и именно их решение в част-
ности позволило его остановить и 
вернуть, пусть даже относительное, 
спокойствие региону.

Чтобы оценить процесс форми-
рования и развития стратегии уре-
гулирования, необходимо понять, 
что собой представляло общество 
Северной Ирландии в середине ХХ 
века к моменту начала насиль-
ственной фазы противостояния. 

По мнению известного американ-
ского политолога А. Лейпхарта, Се-
верная Ирландия является приме-
ром многосоставного общества с 
центробежной демократией. А. 
Лейпхартом были рассмотрены про-
тиворечия между основными соци-
альными группами Ольстера с пози-
ции фрагментарных политических 
культур, для которых характерны 
отсутствие у населения доверия к 
властным структурам, разногласия 
относительно политического устрой-
ства общества, повышенная кон-
фликтность социальных групп, со-
циальная разобщенность, прави-
тельственная нестабильность. Все 
эти признаки присутствуют в обще-
стве Северной Ирландии. При этом 
А. Лейпхарт приравнивает Север-
ную Ирландию к суверенному госу-
дарству, аргументируя это широки-
ми полномочиями местного парла-
мента [1, c. 138].

Как пишет А. Лейпхарт, проте-
станты и католики в Северной Ир-
ландии –  это достаточно изолиро-

ванные друг от друга социальные 
группы. Особый интерес представ-
ляет взаимосвязь религиозных и 
политических предпочтений среди 
населения Северной Ирландии. До 
1968 года прослеживается прямая 
связь: католик –  националист, про-
тестант –  юнионист. Это объясня-
ется в первую очередь тем, что дан-
ные политические партии занима-
ли крайне противоположные 
взаимоисключающие радикальные 
позиции (националисты выступали 
за присоединение к Ирландии, а 
юнионисты –  за союз с Великобри-
танией). Высокая социальная на-
пряженность во взаимоотношении 
религиозных групп стала причиной 
приверженности большинства ра-
дикальным идеям, тогда как уме-
ренные партии не были столь по-
пулярны и потому не были весомой 
политической силой [1, c. 172].

Проявлением другого дестабили-
зирующего фактора –  численного 
различия представителей обеих об-
щин в Северной Ирландии –  явля-
ется дисгармония во взаимоотно-
шениях между социальными груп-
пами. Как отметил ирландский 
политик, историк и писатель К. К. 
О’Брайен, несмотря на то, что в Се-
верной Ирландии проживает боль-
ше протестантов, они все равно вос-
принимают католиков как некую 
угрозу по той причине, что в пре-
делах всего острова вторых числен-
но больше [2, c. 11]. 

По данным, приведенным рос-
сийским историком И. Е. Напалко-
вой, на 1961 год протестанты со-
ставляли 61,5% общего населения 
Ольстера, католики –  34,9%. Более 
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того, религиозная принадлежность 
для жителей Северной Ирландии 
являлась показателем их самоиден-
тификации [3, c. 127]. При этом, по 
данным энциклопедии «Британи-
ка», в 2011 г. 84,2% жителей Рес-
публики Ирландия идентифициро-
вали себя как католики, тогда как 
протестантами считали себя толь-
ко 2,8% [4].

Не менее важной является про-
блема экономического неравенства 
в регионе. Так, по мнению амери-
канского политолога Р. Роуза, в Се-
верной Ирландии низкие доходы 
имело преимущественно католиче-
ское население, что в свою очередь 
являлось дополнительным стиму-
лом разъединения общества и в ко-
нечном итоге привело к эскалации 
конфликта [5, c. 289].

В общем, экономическое поло-
жение Северной Ирландии к сере-
дине ХХ века было на порядок 
ниже, чем в других регионах Со-
единенного Королевства. Так, уро-
вень безработицы был здесь в 3-4 
раза выше, чем в Великобритании. 
Также на данный регион приходит-
ся наиболее низкий показатель 
ВНП на душу населения: по дан-
ным в 60-х годах он был на 36% 
ниже средних показателей британ-
ского населения [6, с. 43]. 

При этом на фоне общего эконо-
мического спада в стране произ-
водственные мощности региона 
оказались наиболее уязвимыми. 
Производственные показатели уже 
в 1950-е годы снизились наполо-
вину. На этот же период приходит-
ся кризис традиционных для дан-
ного региона отраслей, в которых 

было занято основное население. 
Это привело к росту безработицы. 
И, несмотря на то, что правитель-
ством был предпринят ряд мер, та-
ких как запуск химического произ-
водства и авиастроения –  эти меры 
не смогли компенсировать потери.

В тоже время численность насе-
ления Северной Ирландии продол-
жала расти в значительной степени 
по сравнению с остальной страной 
(в некоторых районах показатели 
рождаемости превышали средне-
статистические по стране на 20-
25%). При этом рост рождаемости в 
Северной Ирландии был непропор-
циональным: среди католиков пока-
затель был выше, чем среди проте-
стантов, что опять же формировало 
дисбаланс в обществе [7, с. 58].

Исследование организации The 
Portland Trust доказывает, что суще-
ствовали различия в материальном 
положении между общинами. В 
частности анализ показал, что в 
1978 –  1987 годах уровень безрабо-
тицы среди мужчин увеличился в 
два раза, в то время как в Британии 
этот показатель был на 40% ниже. 
При этом была также отмечена и 
разница в показателях безработицы 
среди католиков и протестантов в 
Северной Ирландии. Так, в 1971 г. 
этот показатель для первых соста-
вил 17,7%, тогда как для вторых –  
около 6%, то есть в 3 раза меньше. 
Исследователи заключают, что по-
следствием такого экономического 
неравенства стало возрастание ра-
дикальных настроений, так как 
большинство членов радикальных 
подгрупп ИРА были как раз-таки 
выходцами из самых малообеспе-
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ченных районов. Отсюда авторы де-
лают вывод, что существует корре-
ляционная зависимость между 
уровнем насилия и благосостояни-
ем населения [8, c. 13–52]. 

Одной из причин экономическо-
го дисбаланса в регионе многие 
специалисты называют определен-
ного рода дискриминацию в сфере 
занятости в начале ХХ века. В тот 
период католикам зачастую отка-
зывали в принятии на руководя-
щие и высокие должности в госу-
дарственной сфере, экономиче-
ской, а также в судостроении и 
тяжелом машиностроении –  то 
есть в тех сферах, руководство ко-
торыми осуществлялось зачастую 
британцами. Причинами таких от-
казов в большинстве случаев могла 
служить недостаточная конкурен-
тоспособность ирландского католи-
ческого населения, но также и от-
сутствие доверия к данной катего-
рии граждан из-за политических 
или религиозных разногласий.

Католическое население было 
вынуждено мигрировать в поисках 
работы, но данная миграция не 
была значительной. В результате к 
середине ХХ века в Северной Ир-
ландии сложилась следующая кар-
тина: в промышленных районах, а, 
следовательно, и с более высоко-
оплачиваемой работой, большин-
ство населения составляли проте-
станты, тогда как в менее обеспе-
ченных сельскохозяйственных 
районах преобладало католическое 
население. 

При этом социальная мобиль-
ность была минимальна: работо-
датели-протестанты зачастую от-

казывались принимать на работу 
католиков. Но причиной этого, как 
отмечают исследователи, была не 
просто ксенофобия, но и прагма-
тизм, так как в большинстве своем 
католическое население имело низ-
кий доход, а, значит, не могло по-
зволить себе высшее образование. 
Таким образом, католическое насе-
ление по факту было неконкуренто-
способным на рынках труда про-
мышленных регионов Северной 
Ирландии или Великобритании.

Таким образом, в 50-60-х годах 
регион потрясла серия экономиче-
ских спадов, прежде всего затро-
нувших низкоквалифицированные 
кадры, которыми в большинстве 
своем являлись ирландцы-католи-
ки. Это привело к обнищанию 
определенных слоев населения и 
увеличило социальную нестабиль-
ность в регионе, что в дальнейшем 
вылилось в протесты 1969 года.

Еще одной немаловажной проб-
лемой была так называемая «жи-
лищная дискриминация», которая 
была одной из наиболее распро-
страненных проблем. Так, как боль-
шинство мест в правительстве и 
других государственных органах 
Северной Ирландии, в том числе в 
социальной сфере, занимали пред-
ставители протестантской общи-
ны, то довольно часто возникали 
случаи, когда католикам отказы-
вали в получении социального жи-
лья с лучшими условиями.

Имела место также и дискрими-
нация католического населения в 
политической сфере. Как отмечает 
А. Лейпхарт, зачастую выборы в 
Североирландский парламент и 
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другие органы местного самоуправ-
ления проходили с определенными 
ухищрениями. В частности приме-
нялся метод джерримендеринга: 
изменялись границ избирательных 
округов, что позволяло включать в 
районы с преимущественно като-
лическим населением территории 
с протестантским. Фактически го-
лоса и без того менее численного 
католического населения размыва-
лись. Другой вид манипуляций –  
замена пропорциональной избира-
тельной системы на мажоритар-
ную. Это привело к тому, что в 
местном парламенте абсолютное 
большинство кресел всегда было 
отдано юнионистам, представляв-
шим интересы зачастую проте-
стантского населения, тогда как 
права меньшинства почти не были 
представлены [1, c. 173]. Необходи-
мо также обозначить, что партия 
Шинн Фейн, представляющая ин-
тересы ирландского населения, 
была запрещена, но продолжала 
оказывать определенное влияние 
через всевозможные клубы.

Следует учитывать, что полно-
мочия североирландского парла-
мента в Стормонте затрагивали в 
основном социальную сферу: обра-
зование, здравоохранение и т.д. В 
то же время финансовые вопросы 
и вопросы налогообложения почти 
полностью решались в Лондоне. 
При этом североирландские юнио-
нисты, представлявшие интересы 
протестантского населения, всегда 
составляли большинство в Стор-
монте и фактически были полно-
стью подконтрольны консерватив-
ной партии Великобритании. 

Обозначим также, что в системе 
исполнительной власти Северной 
Ирландии в период с 1921 по 1972 
гг. существовала должность пре-
мьер-министра, руководителя ис-
полнительной власти, который из-
бирался членами Тайного совета 
Северной Ирландии –  консульта-
тивного официального органа бри-
танского монарха в Северной Ир-
ландии. И хотя должность премьер-
министра, как и Тайный совет, 
имели скорее церемониальные 
функции, однако, показательным 
является тот факт, что за весь пе-
риод его существования эту долж-
ность занимали исключительно 
представители юнионистской пар-
тии [9, с. 54–58].

В целом же о том, насколько 
сильным было разделение в северо-
ирландском обществе, говорит ис-
следование ирландского ученого А. 
Брисон [10]. В нем она приводит не 
только социологические исследова-
ния 60-х годов, но также и дает пси-
хологическую оценку проявлениям 
стеоретипизации представлений 
общин друг о друге в общественной 
жизни региона –  в газетах, вывес-
ках, рекламах и т.д. Автор приходит 
к выводу, что попытки налажива-
ния отношений между представите-
лями общин не только не предпри-
нимались, но и осуждались, пресе-
кались другими представителями 
общин [10, с. 46–55]. 

В целом же наличие глубоких 
социальных, экономических проб-
лем, которые закрепляли разоб-
щенность североирландского об-
щества, уже после своей отставки 
подтвердил премьер-министр Се-
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верной Ирландии Т. О’Нил. В ин-
тервью газете он отметил: «Ужасно 
трудно объяснить протестантам, 
что если дать католикам хорошую 
работу и хороший дом, они будут 
жить как протестанты, потому что 
увидят соседей с машинами и те-
левизорами; они откажутся иметь 
восемнадцать детей. Но если като-
лик не имеет работы и живет в са-
мой ужасной лачуге, он воспитает 
восемнадцать детей на Нацио-
нальное пособие» [11].

Таким образом, ключевыми фак-
торами разобщенности и неста-
бильности североирландского обще-
ства в 60-е годы ХХ века можно вы-
делить социальный, экономический 
и политический. Наличие явно 
устоявшихся этнорелигиозных 
групп –  общин: ирландцев-католи-
ков и британцев-протестантов, дав-
ление на меньшинство и ущемление 

их интересов привели к дальнейшей 
анклавизации общин и разделению 
общества. Экономическая неодно-
родность общества: различия в до-
ходах представителей общин, высо-
кая безработица и низкая конку-
рентоспособность католического 
населения в сравнении с проте-
стантским способствовали  росту 
радикализма и укреплению разоб-
щенности. Диспропорция представ-
ленности в законодательных и ис-
полнительных органах власти Се-
верной Ирландии, отсутствие 
механизма, который позволил бы 
защищать в равной степени права 
обеих общин, несмотря на их чис-
ленную разницу еще больше нака-
ляли проблему ущемления прав од-
ной из общин. Все эти причины 
способствовали росту социальной 
напряженности и радикализации 
общин Северной Ирландии. 
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