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ПРЕДИСЛОВИЕ 

13 апреля 2023 года на факультете международных отношений СПбГУ состоялась 

ХI конференция с международным участием «Межкультурный диалог в современном 

мире», ставшая уже традиционным научным событием университета. Конференция прово-

дится кафедрой международных гуманитарных связей СПбГУ совместно с Санкт-Петер-

бургской ассоциацией международного сотрудничества при участии кафедры мировой по-

литики, Арктического государственного института культуры и искусств (АГИКИ), 

Секретариата Северного форума. В работе конференции, наряду с российскими учеными, 

приняли участие представители Азербайджанской Республики, Китайской Народной Рес-

публики и др. 

В 2023 году конференция была посвящена обсуждению острых проблем межкультур-

ного диалога в эпоху формирования нового мирового порядка. Известные ученые, молодые 

исследователи, представители международных организаций, общественных объединений и 

государственных структур обсудили наиболее важные вопросы современных международ-

ных культурно-гуманитарных связей и их дальнейшие перспективы. 

На пленарном заседании были представлены доклады, посвященные трансформации 

межкультурных отношений в начале 2020-х гг. Участники отметили, что изменения, про-

изошедшие в мире, не лучшим образом отразились и на характере культурного сотрудниче-

ства. Однако несмотря на попытки отдельных недружественных стран, полностью отменить 

культуру России и исключить нашу страну из межкультурного диалога не удалось. 

Участники конференции обсудили возможности межкультурного диалога в условиях 

кризисов, санкций, формирования нового мирового порядка и были единодушны в позитив-

ной оценке потенциала культурных связей как средства международного общения и нала-

живания отношений между государствами и народами. 

Отдельное внимание участники конференции уделили обсуждению культуры и искус-

ства Арктики в межкультурном пространстве. Во время дискуссии были затронуты вопросы 

сохранения культурного и природного наследия Арктики и поставлены проблемы исполь-

зования потенциала международного культурно-гуманитарного сотрудничества в интере-

сах развития Арктического региона. 

Конференция «Межкультурный диалог в современном мире» привлекает к себе значи-

тельный круг участников. Особенно ценно, что растет число молодых участников: аспиран-

тов, студентов бакалавриата и магистратуры. Конференция призвана способствовать обмену 

опытом между российскими и зарубежными участниками. Кроме того, она нацелена на при-

влечение внимания молодежи к более глубокому изучению межкультурного обмена и меж-

дународных отношений в целом. Этому также способствует работа трех студенческих сек-

ций, в которых были представлены доклады, посвященные самому широкому кругу 

вопросов культурно-гуманитарной проблематики. 

Сборник, представленный вниманию читателей, состоит из двух тематических разде-

лов, посвященных различным аспектам культурного сотрудничества. Первый раздел вклю-

чает вопросы истории, теории и практики межкультурного диалога. В него включены статьи 

ученых, занимающихся вопросами культурного сотрудничества. Во втором разделе пред-

ставлены статьи, авторами которых стали молодые исследователи: студенты бакалавриата, 

магистранты и аспиранты СПбГУ и других вузов. В статьях, вошедших в сборник, нашел 

отражение широкий круг проблем культурно-гуманитарного сотрудничества. Статьи, вклю-

ченные в настоящий сборник, позволяют более полно оценить потенциал и перспективы 

межкультурного диалога. 
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Мудрак Маргарита Федоровна 

Председатель Правления Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества 

mmudrak@mail.ru 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ. НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

И РЕСУРСЫ 

PUBLIC DIPLOMACY. NEW DIRECTIONS AND RESOURCES 

Уважаемые организаторы конференции «Межкультурный диалог в современном 

мире»! Уважаемые участники и гости конференции! Разрешите приветствовать вас всех от 

имени Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества (СПб АМС) — 

соорганизатора конференции. 

В 2023 году наша конференция посвящена теме «Диалог культур в эпоху формирова-

ния нового мирового порядка». Сегодня общественная дипломатия занимает важное место 

в международных связях. В этом движении участвуют широкие круги общественности, де-

ятели культуры и образования, представители деловых кругов, молодежь. 

Ситуация, сложившаяся в мире, все новые и новые санкции против России, ложные 

обвинения диктуют необходимость более активного использования ресурсов общественной 

дипломатии в деле формирования объективного представления и укрепления доверия по от-

ношению к нашей стране. Также, принимая во внимание неоднозначную реакцию за рубе-

жом на проведение спецоперации Вооруженных сил РФ на территории Украины, Ассоциа-

ция уделяет особое внимание повышению эффективности своей деятельности, 

ориентируется на совершенствование имеющихся и создание новых каналов обмена мнени-

ями на самых разных уровнях. 

Учитывая возрастающее негативное настроение на Западе в отношении России, кото-

рое ведет к ограничению нашей работы, мы развиваем сотрудничество с новыми регионами 

и странами. 

На сегодняшний день в составе Ассоциации 30 обществ дружбы и ассоциаций по со-

трудничеству с зарубежными странами, а также отделения и клубы международных обще-

ственных организаций «Френдшип форс», «Лайонз», «Сороптимист», представительство 

Союза англоговорящих. Наши партнеры в Санкт-Петербурге — это в основном учреждения 

культуры, вузы, школы, профессиональные ассоциации, общественные организации (всего 

около 100). Постоянные контакты осуществляются с 48 зарубежными партнерскими орга-

низациями. Мы объединяем 30 обществ дружбы и ассоциаций по сотрудничеству с зарубеж-

ными странами. 

Участие в международных организациях создает возможности для продолжения со-

трудничества со странами, отношения с которыми по официальной линии сейчас доста-

точно сложные: США, Великобритания, Италия, страны региона Балтийского моря. 

Вместе с Российской ассоциацией мы проявляем инициативы по развитию общерос-

сийской системы общественной дипломатии. 

Продолжается деятельность по сохранению исторической памяти и противодействию 

попыткам искажения истории Второй мировой войны и роли Советского Союза в Победе 

над фашизмом.  

Важным направлением работы является продвижение русского языка и культуры за 

рубежом. 

Опыт участия в международных и российских форумах, конференциях и встречах по-

казывает, что зачастую без общественной дипломатии проблемы мира и безопасности, куль-

турных связей, окружающей среды, прав человека не стояли бы столь высоко в повестке 

дня. Ассоциация ежегодно выступает соорганизатором конференций «Межкультурный диа-

mailto:mmudrak@mail.ru


7 

лог в современном мире» совместно с кафедрой международных гуманитарных связей фа-

культета международных отношений СПбГУ, принимает участие в международных встре-

чах интеллектуалов по проблемам развития научного и культурного сотрудничества, кото-

рые поочередно проводятся в России и за рубежом, в форумах неправительственных 

организаций стран региона Балтийского моря, конференции «Санкт-Петербург и страны Се-

верной Европы» совместно с Институтом истории СПбГУ, «Диалог славянских культур» 

и «Державинские чтения» с кафедрой славянской филологии и др. 

В партнерстве с Нотариальной палатой Санкт-Петербурга при содействии Петербург-

ских клубов «Лайонз», «Сороптимист» и «Сила в дружбе» мы реализуем благотворительные 

программы. 

Возвращаясь к дружественным России странам, необходимо особо отметить укрепле-

ние связей СПб АМС с партнерами из КНР и Индии. 

Общество российско-китайской дружбы и Ассоциация китаеведов продолжают разви-

вать российско-китайские проекты. Нашим основным партнером в Китае является Китай-

ское народное общество дружбы с заграницей, и благодаря ему расширяются дружеские 

контакты в городах-побратимах Шанхае, Циндао и ряде провинций страны. Одним словом, 

Общество российско-китайской дружбы создало платформу для развития многогранных 

связей. Генеральное консульство Китайской Народной Республики и лично генеральный 

консул Ван Вэньли уделяют большое внимание мероприятиям, проводимым Ассоциацией 

и обществом.  

Торжественными мероприятиями в Ассоциации мы ежегодно отмечаем День образо-

вания Китайской Народной Республики. На этих праздниках всегда присутствуют предста-

вители городских властей, Генерального консульства КНР, преподаватели и студенты во-

сточного факультета СПбГУ, Института востоковедения и африканистики Высшей школы 

экономики, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации. Праздники сопровождаются выставками петербургских ху-

дожников, побывавших в Китае, и китайских живописцев, получивших художественное об-

разование в Петербурге. 

Петербург и Китай уделяют большое внимание развитию диалога между молодыми 

людьми. С этой целью реализуются ежегодные международные проекты в партнерстве с га-

зетой „China Daily“ и медиакорпорацией «Образование ХХI века»: международный конкурс 

ораторского мастерства «Пояс и путь» в рамках глобального проекта «Один пояс, один 

путь» и проект «Сила молодых», который предполагает взаимодействие российских и ки-

тайских студентов в форме интервью, дискуссий, выступлений по актуальным вопросам 

международных отношений. 

Успешно развивалось сотрудничество школьников в рамках Соглашения между Ассо-

циацией международного сотрудничества, школой № 455 Колпинского района Санкт-Пе-

тербурга и школой № 66 г. Циндао. Проект включает в себя онлайн-участие в фестивалях 

иностранных языков в КНР и России; празднование русского Нового года в Циндао и ки-

тайского Нового года в Санкт-Петербурге; создание школьниками авторских тематических 

видеофильмов о Циндао и Санкт-Петербурге; создание обучающих видео по русскому и ки-

тайскому языкам. 

За последнее время мы дали интервью китайским СМИ о нашем участии в развитии 

российско-китайского сотрудничества, ответили на вопросы журналистов китайского теле-

видения о современном Китае. В Китай была направлена статья, посвященная 100-летию 

Коммунистической партии Китая. 

2022 год — это год 75-летия независимости Индии и 75-летия установления диплома-

тических отношений между Россией и Индией. 

В апреле мы приняли участие в видеоконференции, организованной Российской ассо-

циацией международного сотрудничества, с участием послов Российской Федерации в Ин-

дии и Индии — в Российской Федерации, обществ дружбы с Индией и Индо-российского 
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фонда, посвященной этим юбилейным датам. Все участники отмечали доверительные и дру-

жеские отношения между нашими странами. Почетный консул России и директор Русского 

Дома в городе Тривандрум (штат Керала) Ратиш Наир сказал: «Несмотря на нынешнюю по-

литическую обстановку в мире, русофобию, плохие новости, никто не может помешать Ин-

дии любить Россию». После конференции он уже несколько раз приезжал в Петербург. По 

его инициативе в декабре в Тривандруме прошла Индо-российская туристическая ярмарка, 

посвященная России. По просьбе индийской стороны Ассоциация выступила соорганизато-

ром ярмарки и делегация во главе с Заместителем Председателя Екатериной Фроловой 

и президентом клуба «Сила в дружбе» Геннадием Волковым совместно с туристическим 

кластером города посетили Индию.  

Будучи в Петербурге, Ратиш Наир представил свою книгу о блокаде Ленинграда, Тане 

Савичевой и ее историческом дневнике. 

По инициативе Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества 

и Общества культурных связей с Индией проводится фестиваль «Петербург — Индия. Диа-

лог культур» при поддержке Санкт-Петербургского отделения Российского фонда мира, Ко-

митета по внешним связям Санкт-Петербурга, и посольства Индии в РФ, и Генерального 

консульства Индии в Санкт-Петербурге. Цель фестиваля — отметить вклад России и Индии 

в поддержание мира и безопасности, показать высокий уровень российско-индийского со-

трудничества, широкие связи Петербурга и Индии, познакомить петербуржцев с современ-

ными достижениями страны. 

В августе в рамках фестиваля в Торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга про-

шла конференция «Российско-индийское сотрудничество: достижения, проблемы и пер-

спективы» для представителей индийского и российского бизнеса и вузов Санкт-Петер-

бурга. 

В целях привлечения молодежи к российско-индийскому сотрудничеству был прове-

ден художественный конкурс среди учащихся петербургских школ и учреждений дополни-

тельного образования «Таинственная Индия». Выставку лучших работ в РГПУ им. А.И. Гер-

цена открыл ректор университета проф. С. В. Тарасов и генеральный консул Республики 

Индия Кумар Гаурав. Конкурс дал возможность молодым петербуржцам глубже изучить 

богатую культуру Индии. В нем участвовало 970 талантливых ребят из более чем 250 учеб-

ных заведений. 

Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге Кумар Гаурав подтвердил готовность 

оказывать содействие в развитии связей Ассоциации с индийскими партнерами и выступил 

с предложением сделать фестиваль ежегодным. 

Продолжался диалог со славянскими странами. Мы сохранили общества дружбы со 

славянскими странами — Союз друзей Болгарии, Общество русско-сербской дружбы, Об-

щество российско-польской дружбы, Чешско-русское общество имени братьев Чапеков. Ру-

ководители и члены этих обществ — уважаемые и известные люди, преданные своей работе 

и заинтересованные в развитии связей со славянскими странами. Работа обществ дружбы 

способствует духовному сближению наших народов, поддерживает их интерес друг к другу. 

Деятельность обществ дружбы со славянскими странами проводится совместно с ка-

федрой славянской филологии и с кафедрой истории славянских и балканских стран Инсти-

тута истории СПбГУ при поддержке Комитета по внешним связям, Музея этнографии наро-

дов России, славянского фонда библиотеки Российской академии наук, вузов и школ. 

Во время Дней славянской письменности и культуры организуются торжественные 

мероприятия в Доме дружбы, ежегодные конференции «Диалог славянских культур», Дер-

жавинские чтения, посвященные проблемам болгаристики и славистики, а в Музее этногра-

фии народов России — Кирилло-Мефодиевские чтения. 

15 февраля 2023 года в Ассоциации международного сотрудничества прошла совмест-

ная конференция Комитета по внешним связям, кафедры славянской филологии и Ассоци-

ации, посвященная Дню государственности Сербии. Выступавшие отметили основные вехи 
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истории взаимоотношений России и Сербии и дали высокую оценку современному россий-

ско-сербскому диалогу. Была также дана информация о деятельности Общества русско-

сербской дружбы, заслушаны доклады специалистов по сербской культуре. Живой интерес 

участников вызвало выступление студентов кафедры, которые недавно побывали в Сербии, 

а также викторина на знание страны. 

Общество братьев Чапеков, которое также представляет Общества дружбы с Чехией 

и Словакией каждый месяц проводит в Ассоциации встречи, конференции и презентации, 

посвященные чешской и словацкой культуре. 

Хочется отметить еще одно событие. В прошлом году мы организовали детский худо-

жественный конкурс «Открой славянский мир», в котором участвовали более 250 школьни-

ков Северной столицы. 30 лучших детских работ экспонировались на выставке в Доме 

дружбы и в поездах петербургского метрополитена. Конкурс способствовал развитию инте-

реса молодежи к истории, культуре славянских стран, осмыслению ими исторических 

и культурных связей славянских народов, а также усилению роли интернационального и ду-

ховно-нравственного воспитания. 

Развивались связи с Республикой Беларусь. По приглашению заместителя министра 

культуры РФ А.Ю. Маниловой заместитель председателя правления СПб АМС Е.И. Фро-

лова приняла участие в ежегодном международном форуме в рамках партнерства «Северное 

измерение» и в Российско-белорусском форуме новых культурных инициатив в Минске. 

Были представлены культурные и образовательные программы Ассоциации и утверждены 

совместные российско-белорусские культурные проекты. 

Ассоциация отмечала торжественными мероприятиями знаменательные и памятные 

даты дружественных нам зарубежных стран. 

В рамках деятельности Общества дружбы с Ираном в феврале 2022 года в Ассоциации 

состоялось открытие художественной выставки «Безграничный разум», посвященной наци-

ональному празднику Ирана — Дню победы Исламской революции. В организации вы-

ставки приняли участие посольство Исламской Республики Иран в Российской Федерации 

и Иранская школа акварельной живописи «Орди Бехешт». Выставка познакомила петер-

буржцев с творчеством заслуженных и начинающих художников Ирана и помогла устано-

вить профессиональные связи. 

Несмотря на существующие проблемы, продолжалось развитие связей с дружескими 

организациями в странах Запада. Ассоциация культурного и делового сотрудничества 

с Италией поддерживает тесные и плодотворные контакты с обществами культурных связей 

с Россией в городах и регионах Италии, а также с другими организациями, заинтересован-

ными в развитии и укреплении связей с нашей страной. 

Ассоциация участвовала в осуществлении международного проекта «Рондине — ци-

тадель мира» в городе Ареццо, в котором совместно проживают и получают образование 

молодые люди из конфликтующих регионов мира. Более 10 лет осуществляется сотрудни-

чество с городом Ассизи в рамках проекта «Ассизи — Санкт-Петербург». Его инициа-

торы — итальянский художник, скульптор и искусствовед Франко Проспери и петербург-

ский скульптор Светлана Мельниченко. Мероприятия проходят поочередно в Ассизи 

и Санкт-Петербурге и включают выставки и конференции с участием итальянских и петер-

бургских специалистов по изучению и сохранению памятников духовной и материальной 

культуры. 

Вместе с партнерами из Италии уже более 30 лет осуществляется программа «Открой 

для себя Россию!», включающая семинары по русскому языку, культурные обмены на не-

коммерческой основе, выставки современных петербургских художников и фотографов 

в Италии. 

Силами петербургских и итальянских специалистов в Петербурге проходят лекции по 

истории и культуре Италии, организуются выступления итальянских солистов и музыкаль-

ных коллективов, презентации книг итальянских и российских авторов, посвященных рос-

сийско-итальянским связям, работает клуб любителей итальянского языка. 
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После непродолжительного замешательства, вызванного началом специальной воен-

ной операции на Украине, многие партнерские организации в Италии и в других странах 

продолжили свою деятельность и организовали мероприятия, посвященные российской 

культуре, курсы русского языка, онлайн-конференции. 

Продолжается наша совместная работа по поиску имен советских участников итальян-

ского движения Сопротивления, публикуются новые книги по этой тематике, осуществлены 

переводы и презентации воспоминаний участников. В феврале в области Лигурия состоя-

лась российско-итальянская видеоконференция, посвященная памяти Героя Советского Со-

юза и Героя итальянского движения Сопротивления Федора Полетаева, а в Петербурге про-

шли мероприятия, посвященные памяти ленинградца Анатолия Тарасова. Следует особо 

отметить значительный вклад Ассоциации итальянских друзей России, которая осуществ-

ляет объективное информирование итальянцев о событиях в России и на Украине, за что 

неоднократно получала угрозы в свой адрес. Хотелось бы отметить, что значительное коли-

чество итальянцев хорошо и с пониманием относится к нашей стране. Об этом свидетель-

ствует и анализ высказываний и публикаций итальянцев в социальных сетях, и непосред-

ственное общение с ними. 

Важной составляющей деятельности ассоциации «Санкт-Петербург — Израиль» явля-

ется создание атмосферы взаимопонимания между жителями Санкт-Петербурга и Израиля. 

Этому способствуют организация выставок, знакомящих петербуржцев с различными сто-

ронами жизни израильтян, встречи, посвященные национальным праздникам Израиля. Бо-

лее десяти лет в один из дней Хануки Ассоциация проводит награждение петербуржцев, 

внесших значительный вклад в укрепление связей между нашими странами. Ежегодно 

в конце января проводятся мероприятия, посвященные международному Дню памяти жертв 

холокоста. Члены Ассоциации принимают активное участие в международных конферен-

циях, посвященных проблемам Ближнего Востока, роли России в урегулировании арабо-

израильского конфликта. 

В апреле в Доме дружбы состоялось торжественное мероприятие и открытие выставки 

работ петербургских художников, посвященные 75-летию создания Государства Израиль, 

в котором принял участие генеральный консул Израиля Ури Резник. 

Трудно было отказаться от фестивальных программ, посвященных Японии, в которых 

самое активное участие принимало общество «Россия — Япония» и которые стали уникаль-

ным явлением в культурной жизни Петербурга. Они всегда способствовали развитию дове-

рия и дружбы между представителями двух культур и менталитетов. 

В марте в Ассоциации международного сотрудничества прошли «Дни Японии в Доме 

дружбы» с лекциями и презентациями кимоно, современной японской моды, выставками, 

концертами детей, которые занимаются в Ассоциации по программе «Япония от А до Я». 

Не нарушая традиции, Ассоциация провела конкурсные программы на знание Шот-

ландии по инициативе шотландских партнеров — Санкт-Петербургского форума и Всемир-

ной федерации Роберта Бернса. Открылась выставка детских художественных работ в стиле 

шотландской художницы Джоан Эрдли. Всемирная федерация Роберта Бернса подвела 

итоги конкурса сочинений, посвященных шотландскому поэту. Нашим и шотландским про-

фессиональными жюри были по достоинству оценены творческие выступления по темам, 

предложенным шотландской стороной. Клуб Роберта Бернса провел конкурс иллюстраций 

к произведениям Роберта Бернса. 

Британское общество по сотрудничеству в изучении России и Советского Союза явля-

ется самым многолетним партнером Ассоциации. Оно было создано в Лондоне в 1924 году 

как Общество культурных связей с Советским Союзом и следующем году отметит свое 

100-летие. Общество выступает за развитие связей с Россией и содействует формированию 

позитивного отношения к нашей стране. Многие из его руководителей были награждены 

советскими и российскими наградами. Совместные программы между нашими обществами 

охватывают сферы русской культуры, русского языка, высшей школы, профессиональных 

обменов. 
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Планируется продолжать многолетнюю практику совместных онлайн-семинаров по 

русскому языку, современной российской литературе, гуманитарной политике РФ за рубе-

жом, а также обмен лекциями на русском и английском языках. 

30-летний юбилей отметил Санкт-Петербургский клуб «Сила в дружбе». Он осуществ-

ляет связи и обмены с партнерскими организациями во многих странах мира, в том числе 

в Китае, Венгрии, Израиле, Кении, Вьетнаме, ЮАР, Индонезии. За годы работы были во-

площены в жизнь многочисленные международные гуманитарные программы, профессио-

нальные обмены, в которые были вовлечены учителя, архитекторы, врачи, юристы. За 30 

лет было осуществлено более 180 обменов, благодаря чему сотни зарубежных гостей смогли 

приехать в Россию. 

В связи с 30-летием успешной международной деятельности члены правления клуба 

были награждены благодарностями и почетными грамотами за вклад в развитие междуна-

родных связей города от имени Комитета по внешним связям и Законодательного собрания. 

Руководство международной организации „Friendship Force“ делает все возможное для 

сохранения участия клубов России в этом движении. 

Союз англоговорящих, который Ассоциация представляет в России, играет важную 

роль в развитии гуманитарного сотрудничества в области образования и культуры, активно 

использует английский язык как инструмент в развитии взаимопонимания, устранения пре-

град и предубеждений в международных общественных связях. Долгое время президентом 

Союза англоговорящих в России была Людмила Алексеевна Вербицкая, будучи ректором, 

затем президентом Санкт-Петербургского государственного университета. Союз англогово-

рящих проводит ежегодные заседания Международного совета в разных странах мира 

и ежемесячные онлайн-встречи представителей международного сообщества по актуаль-

ным проблемам современности, а также международные конкурсы ораторского мастерства 

и дебатов. Мы участвуем практически во всех этих программах. 

Подобные международные встречи важны, так как дают нам возможность высказать 

свою позицию. 

В последнее время активно расширяется география деятельности Ассоциации. За по-

следние два года были созданы новые общества, среди которых следует выделить Общество 

дружбы со Шри-Ланкой, которое успешно выполняет свои основные задачи — развивать 

культурное сотрудничество, и содействовать экономическим связям между нашими стра-

нами, и вовлекать широкую общественность в российско-ланкийский диалог. Все меропри-

ятия проходят с большим успехом и пользуются интересом среди петербуржцев. Яркие при-

меры — празднование в мае международного дня чая, мероприятия, посвященные 65-летию 

дипломатических отношений между Россией и Шри-Ланкой, конференция «Российско-Лан-

кийские отношения сегодня», на которой студенты из Шри-Ланки и руководители общества 

А.С. Бойкова и А.И. Чудок делились знаниями о стране. Интересной и содержательной была 

встреча членов правления общества с послом Шри-Ланки профессором Джанитой Лиянаге. 

Более 4000 человек познакомились ближе со Шри-Ланкой через личное присутствие 

на выставках, праздниках, фестивалях и экскурсиях, проводимых обществом. И сотни тысяч 

прочитали про Шри-Ланку в газете «Море чая», социальных сетях и на интернет-площадках. 

Своими презентациями цейлонского, индийского и китайского чая общество сопро-

вождает многие мероприятия Ассоциации. 

Еще одно структурное подразделение Ассоциации — Центр развития и поддержки 

востоковедных исследований — было создано в 2020 году. Он обращает особое внимание 

на проблемы и перспективы сотрудничества со странами Ближнего Востока, поддерживает 

востоковедческие исследования и программы в Петербурге, сохраняет и развивает 

культурные, исторические и научные знания о Востоке. Председателем Центра стал 

директор Государственного Эрмитажа профессор М.Б. Пиотровский. 
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Новым направлением деятельности для Ассоциации стала работа с представителями 

африканских стран. Пока сотрудничество с этим регионом осуществляется благодаря Рос-

сийской ассоциации международного сотрудничества (Москва), но в перспективе планиру-

ется создание Ассоциации по сотрудничеству со странами Африки. 

Меняется мир, и меняется вектор нашей деятельности, и мы должны уделять больше 

внимания связям с российскими регионами и со странами СНГ, вовлекая их в совместные 

международные проекты, оказывать содействие в подготовке молодежи к ведению дискус-

сий. 

При содействии Санкт-Петербургского клуба «Сила в дружбе» сегодня открыты отде-

ления в 15 регионах, включая Алтай, Псков, Ростов-на-Дону, Киров, Бурятия. Намечены 

программы гуманитарного сотрудничества, которые отвечают широким интересам участни-

ков движения. 

На онлайн-встрече в ноябре 2022 года руководители российских клубов выступили 

с предложением назначить Санкт-Петербургское отделение координационным центром. 

Участников онлайн-встречи клубов России и стран СНГ 18 ноября приветствовал из Ат-

ланты директор FFI Джереми Снук. В своем приветствии он поблагодарил клуб Санкт-Пе-

тербурга за то, что он поддерживает основную миссию организации — борьбу за мир. 

«В США, где я живу, мы продолжаем сталкиваться с политической напряженностью, что 

заставляет нас думать, что страна распадается на части. В конечном итоге именно нам, обык-

новенным гражданам, предстоит усиленно продвигать идеи мира и взаимопонимания». 

С 5 по 10 апреля 2023 года по приглашению Парламента Кабардино-Балкарии состо-

ялся визит делегации представителей Ассоциации и Санкт-Петербургского клуба междуна-

родного гуманитарного сотрудничества «Сила в дружбе» в Кабардино-Балкарскую Респуб-

лику. Визит был организован Ассоциацией при поддержке Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга в рамках Соглашения о межпарламентском сотрудничестве между реги-

онами. 

Состоялась встреча членов делегации в Парламенте Кабардино-Балкарской Респуб-

лики в городе Нальчике, во время которой обсуждались возможности реализации совмест-

ных проектов в сфере культуры, высшего образования, туризма и делового сотрудничества. 

Делегацию приветствовала председатель Парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Бори-

совна Егорова, которая отметила важность регионального сотрудничества и выразила инте-

рес к развитию связей между учебными заведениями Петербурга и Кабардино-Балкарии 

и совместным образовательным программам. 

В новом глобальном сообществе, в том числе в образовательном пространстве, усили-

вается влияние международных и национальных общественных объединений, которые ак-

тивно привлекают к своей деятельности молодежь. Ассоциация реализует целый ряд моло-

дежных программ, которые вовлекают школьников и студентов в международную 

деятельность и помогают выработать гражданскую позицию. К ним относятся программа 

«Школа молодого дипломата», конкурсы творческих эссе на тему «Парламентская дипло-

матия: признанные традиции и современные модели», международные молодежные кон-

курсы ораторского мастерства, всероссийский конкурс на иностранных языках «Творчество 

в сети», международный проект «Сила молодых». 

В рамках программы дополнительного образования «Школа молодого дипломата» 

студенты и учащиеся старших классов получают знания в области международных связей, 

узнают о роли России в международном сообществе, о дипломатической работе, стратегии 

продвижения имиджа страны. Программа способствует развитию у молодежи навыка веде-

ния аргументированной дискуссии, умению отстаивать позиции нашей страны. Слушателей 

«Школы дипломата» принимают в Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга, в Меж-

парламентской ассамблее государств — участников СНГ, в Законодательном собрании 

Санкт-Петербурга. К занятиям и лекциям для слушателей привлекаются сотрудники МИД, 

преподаватели петербургских вузов, политологи, историки, зарубежные специалисты, со-

https://parlament.kbr.ru/news/obsuzhdeny-voprosy-vzaimodeystviya.html
https://parlament.kbr.ru/news/obsuzhdeny-voprosy-vzaimodeystviya.html
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трудники генеральных консульств зарубежных стран. По завершении курса слушатели по-

лучают свидетельство о прохождении курса. Со следующего года к программе «Школа мо-

лодого дипломата» планируют подключиться наши партнеры из регионов, в том числе из 

Пскова, Саратова, Улан-Удэ. 

Благодаря руководству Центральной городской публичной библиотеки имени Мая-

ковского фонд иностранных изданий АМС стал дополнением единого фонда библиотек го-

рода. 

Ассоциация провела большую работу по созданию нового сайта организации, который 

будет способствовать более активному вовлечению петербургской общественности в дея-

тельность Ассоциации и ее программы, послужит визитной карточкой для потенциальных 

зарубежных партнеров и будет привлекать молодежь к международной деятельности. 

Мне хочется еще раз поблагодарить кафедру международных гуманитарных связей за 

совместную деятельность и отметить, что ее сотрудники участвуют во многих из отмечен-

ных в докладе программах и проектах. 

Я желаю успешной работы нашей конференции и благодарю всех за внимание! 
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ВНЕШНЯЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ПЕРИОД 

ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА 

RUSSIAN FOREIGN CULTURAL POLICY DURING THE FORMATION 

OF THE NEW WORLD ORDER 

Аннотация. Статья посвящена различным аспектам внешней культурной политики 

(ВКП) России в период формирования нового миропорядка. Опираясь на опыт культурного 

сотрудничества России с зарубежными странами, автор рассматривает острые проблемы со-

временной внешней культурной политики и раскрывает потенциал международного культур-

ного сотрудничества России с зарубежными странами. В статье представлены рекомендации 

по повышению эффективности внешней культурной политики России в условиях политиче-

ских санкций, вызовов и угроз. 

Ключевые слова: внешняя культурная политика России, потенциал внешней культур-

ной политики РФ, повышение эффективности внешней культурной политики РФ в современ-

ных условиях. 

 
Abstract. The article is devoted to various aspects of foreign cultural policy (FCP) of Russia 

during the formation of the new world order. Based on the experience of Russia's cultural relations 

with foreign countries, the author considers the critical problems of foreign cultural policy and reveals 

the potential of Russia's international cultural relations in the modern context. The article presents 

recommendations for increasing the effectiveness of Russia's of foreign cultural policy under condi-

tions of political sanctions, challenges and threats. 

Keywords: foreign cultural policy of Russia, the potential of the Russian Federation's of for-

eign cultural policy, increasing the effectiveness of the Russian Federation's of foreign cultural policy 

in the modern context. 

Введение. Исторические традиции внешней культурной политики России 

В истории СССР и современной России культурное сотрудничество всегда играло зна-

чимую роль во внешнеполитическом курсе страны. Еще в 20-е годы ХХ века молодое Со-

ветское государство использовало культурные связи для установления дипломатических от-

ношений с зарубежными странами и для формирования доверительных отношений 

с нашими потенциальными друзьями. В этот период культурные связи получили свое ин-

ституциональное оформление, сложился круг зарубежных друзей Советского Союза, были 

разработаны направления и формы культурного сотрудничества. Однако внутриполитиче-

ские проблемы и драматические события Второй мировой и Великой Отечественной войны 

практически подвели черту под важным этапом становления внешней культурной политики 

СССР. 

После Второй мировой войны культурные связи Советского союза не просто возобно-

вились — они стали богаче и многограннее. СССР участвовал во многих статусных между-

народных событиях, включился в международное спортивное движение, стал активным чле-

ном международной организации ЮНЕСКО. Однако на направления и содержание обмена 

mailto:bogoliubovanm@gmail.com
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в этот период влиял политический фактор, доктринальное разделение стран мира на страны 

капиталистические, социалистические и развивающиеся. Таким образом, нашими партне-

рами в сфере культуры, науки, образования были страны социалистического лагеря и раз-

вивающиеся государства, а контакты с капиталистическими странами носили ограниченный 

характер [11]. 

В 90-е годы ХХ века произошли судьбоносные изменения в отечественной и мировой 

истории. На карте мира появилось новое государство — Российская Федерация, которое 

продвигало идею открытости и встало на путь демократических реформ. Существенные из-

менения произошли и в культурном сотрудничестве РФ. За короткие сроки нашу страну 

наводнили произведения культуры из-за рубежа низкого уровня. В России стали уверенно 

себя чувствовать различные религиозные секты, а гастроли наших артистов и выставки из-

вестных музеев за рубежом зачастую сопровождались скандалами. Все чаще возникали про-

блемы, связанные с реституцией культурных ценностей и авторским правом. Российские 

политики в 90-е годы ХХ века продвигали идею использования рыночных механизмов 

в культурном строительстве страны. Результатом этой политики стало падение общего 

культурного уровня и плачевное состояние музеев, библиотек, архивов, клубов и домов 

культуры, которые в советский период отечественной истории получали стабильное госу-

дарственное финансирование и были настоящими культурными и образовательными цен-

трами, доступными для самой широкой заинтересованной аудитории. 

Только в начале XXI века ситуация стала меняться. На государственном и обществен-

ном уровнях возникало понимание серьезных угроз, вытекающих из неконтролируемого 

культурного обмена. Постепенно стали складываться институциональные и документаль-

ные принципы российской и зарубежной политики в сфере культуры. В 2000 г. был опубли-

кован концептуальный документ «Внешняя культурная политика России — год 2000», в ко-

тором было раскрыто понятие «внешняя культурная политика», вошедшее в общественный, 

политический и научный дискурс [9]. Несмотря на понимание угроз, исходящих от стихий-

ного культурного сотрудничества, в начале XXI века отношение к межкультурному взаимо-

действию было позитивным. С определенными проблемами и ограничениями Россия про-

должила участие в культурных мегасобытиях. В нашей стране прошла зимняя Олимпиада, 

крупная художественная выставка «Манифеста» [13], чемпионат мира по футболу, между-

народные музыкальные конкурсы и фестивали [1]. Однако с началом спецоперации на Укра-

ине 24 февраля 2022 г. культурный обмен России со многими зарубежными странами пере-

шел в стадию конфронтации. Культурные, ментальные, духовные противоречия между 

Россией и странами Запада обострились, что привело к последовательному утверждению 

политики отмены русской культуры в странах, являющихся нашими политическими оппо-

нентами. Очевидно, что с 24 февраля 2022 г. наступил новый период в нашей истории 

и внешней культурной политике, которая сегодня призвана решать в том числе и важные 

политические и экономические задачи. 

Потенциал внешней культурной политики современной России 

Сегодня наша страна столкнулась с многочисленными вызовами и угрозами. В сло-

жившихся условиях возникает необходимость использовать весь арсенал средств, все ин-

струменты влияния для определения своего достойного места в складывающемся миропо-

рядке. Россия обладает многочисленными ресурсами, которые позволяют ей продолжать 

последовательное развитие культуры, культурного сотрудничества в условиях беспреце-

дентных санкций. 

Одним из уникальных ресурсов России является культурные традиции, формирующи-

еся на протяжении многовековой истории страны, отражающие ее самобытный многонаци-

ональный характер. Открытость культуры современной России способствует развитию ши-

рокого международного обмена, который может осуществляться на двусторонних 

и многосторонних основах. 



16 

Общечеловеческие гуманистические ценности русской культуры также являются ее 

преимуществом и позволяют развивать сотрудничество в сфере культуры с различными 

странами, общественными объединениями и организациями, самой широкой общественно-

стью, разделяющей основополагающие идеи и принципы русской культуры. 

Самостоятельным преимуществом участия России в международном культурном об-

мене является богатый и весьма эффективный опыт участия нашей страны в культурном 

обмене и практика институционального и документального оформления международного 

культурного сотрудничества. 

В начале XXI века Россия участвовала в различных мегасобытиях, принимала зару-

бежных гостей и организовывала статусные международные спортивные, культурные, ху-

дожественные мероприятия, которые получили мощный международный резонанс. Данный 

опыт должен быть использован в современных условиях для формирования обновленного, 

позитивного образа России в мире. 

У современной России существуют и эффективные культурные бренды: Эрмитаж, 

Большой театр, Русский музей и т. д., которые успешно работали и работают на формиро-

вание позитивного имиджа России. Потенциал наших музеев и театров весьма значителен 

и по-прежнему объединяет широкую заинтересованную аудиторию любителей культуры 

и искусства в разных странах мира. 

Уникальным и беспрецедентным ресурсом России являются наши культурные и при-

родные богатства. Не случайно наша страна являлась участником различных проектов авто-

ритетной международной организации ЮНЕСКО в сфере культуры и занимает сегодня по-

четное 9-е место в Списке культурного и природного наследия Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры. Данное достижение можно использо-

вать для развития международного сотрудничества в профессиональных сферах и для со-

здания новых тематических туристических маршрутов, основанных на богатом и самобыт-

ном культурном и природном наследии России [4]. 

Современная Россия — это высокотехнологичное государство с богатым научно-тех-

нологическим потенциалом. Российская Федерация является лидером в области мировой 

атомной энергетики. В России сильная математическая школа. Наша страна делит первое 

место с США и Францией по количеству ученых, получивших высшую награду в матема-

тике — Филдсовскую премию [10]. По количеству зарегистрированных доменов Рунет 

в 2022 г. наша страна сумела выйти на второе место в мире [5]. Это достижение позволяет 

не только выстраивать взаимовыгодные контакты с партнерами в данной сфере, но и ис-

пользовать данное преимущество для распространения достижений русской культуры в он-

лайн-пространстве в российской и зарубежной аудитории. 

Традиционные ценности — еще один важнейший ресурс современной России. Агрес-

сивное продвижение либеральных взглядов и идей вызывает ожесточенное сопротивление 

у многих людей в разных странах мира. В сложившихся условиях наша страна имеет реаль-

ный шанс стать охранительным центром общечеловеческих традиционных ценностей и объ-

единять всех людей, разделяющих их, вне зависимости от религиозной принадлежности. 

Конечно, потенциал культурного сотрудничества России богаче и многообразнее, чем 

было нами отмечено выше. Сегодня культурные связи охватывают практически все направ-

ления и формы современного культурно-гуманитарного сотрудничества и могут стать осно-

вой для оформления внешней культурной политики РФ в период формирования нового ми-

ропорядка. 

Рекомендации 

С опорой на исторические традиции и потенциал русской культуры сегодня происхо-

дит формирование обновленной внешней культурной политики России. Учитывая сложно-

сти и противоречия современного периода отечественной и мировой истории, а также гло-

бальные вызовы и угрозы стоит прежде всего официально на законодательном уровне 
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подчеркнуть важность внешней культурной политики России как самостоятельного направ-

ления внешнеполитической деятельности страны. 

Документальный аспект. Сегодня необходимо подготовить обновленную концепцию 

внешней культурной политики РФ и сопутствующую отраслевую документацию. Обнов-

ленные документы должны получить официальный статус и отражать цель и задачи, меха-

низмы реализации, формы и направления внешней культурной политики РФ. Стоит также 

обновить нормативно-правовую документацию двустороннего и многостороннего культур-

ного сотрудничества современной России. В концепциях, стратегиях, программах, догово-

рах должны быть отражены наши приоритеты и рассмотрены региональные особенности 

внешней культурной политики России. При подготовке документов стоит опираться на 

опыт участников культурного взаимодействия РФ и специалистов в сфере международного 

культурного сотрудничества. 

Теоретический аспект. Несмотря на использование понятия «внешняя культурная по-

литика» в официальных документах и научных исследованиях, в политических кругах 

и в научном сообществе нет единства относительно терминологии. Зачастую как синонимы 

в научных работах воспринимаются такие понятия, как «культурная дипломатия», «поли-

тика культурного влияния», «мягкая сила», «внешняя культурная политика». Современное 

состояние изучения культурного сотрудничества и внешней культурной политики характе-

ризуется эклектизмом и отсутствием общих методологических основ. Ученым еще пред-

стоит договориться о корректном использовании терминологии, а от этого будет зависеть 

и содержание такого сложного явления, как внешняя культурная политика России. 

Институциональный аспект. Сегодня реализация культурного, научного, образова-

тельного сотрудничества России связана с деятельностью различных государственных и об-

щественных организаций и фондов: Федерального агентства по делам Содружества Незави-

симых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству [6], фонда «Русский мир» [7], фонда им. А. Горчакова [8]. 

Данные организации проводят широкую разновекторную работу, направленную на форми-

рование позитивного образа России за рубежом, популяризацию русской культуры и рус-

ского языка, развитие двустороннего и многостороннего культурного сотрудничества. Оби-

лие и разнообразие институтов внешней культурной политики РФ — это положительный 

аспект внешнеполитической деятельности страны. Однако стоит отметить, что институты 

зачастую реализуют близкие по целеполаганию и содержанию проекты. Очевидно, было бы 

целесообразно организациям и фондам работать над общими масштабными событиями 

в сфере культуры, которые могли бы вызвать больший общественный резонанс. Таким об-

разом можно было бы избегать дублирования культурных событий и экономить средства на 

подготовку и проведение крупномасштабных мероприятий. 

Проектная деятельность. Россией накоплен богатый опыт проведения различных 

международных мероприятий в сфере науки, культуры, образования. Современная культур-

ная жизнь в нашей стране весьма разнообразна, а международные культурные события ори-

ентированы на самую широкую как внутреннюю, так и зарубежную аудиторию. Безусловно, 

для формирования позитивного образа России в мире особую ценность имеют фестивали и 

выставки, конкурсы и гастроли, мастер-классы и совместные проекты. Однако в современ-

ных условиях уместно сконцентрировать средства и профессиональные усилия на подго-

товку и проведение мегасобытий, которые имеют широкий общественный резонанс и пери-

одически повторяются [12, с. 2]. Хороший эффект имеет проведение перекрестных годов 

России с разными странами, ориентированными на экономический и политический резуль-

тат [3]. В любом случае, когда культурная акция повторяется, значение от ее проведения 

только возрастает. 
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Заключение 

Совершенно очевидно, что современная внешняя культурная политика России — яв-

ление сложное. В современных условиях ее значение велико, а реальных возможностей рас-

сказать о наших достижениях культурных традициях, о наших позициях и взглядах на 

острие проблем современности становится все меньше. После 24 февраля 2022 г. мы столк-

нулись с беспрецедентными санкциями, с политикой отмены русской культуры. Данные об-

стоятельства требуют от России особенных действий и усилий. Однако наша история дока-

зывает, что чем сложнее задача, которая стоит перед нами, тем ярче и талантливее мы 

действуем, тем оригинальнее наши проекты. Сегодня наступило время нестандартных ре-

шений и амбициозных проектов, время смелых и талантливых людей, которые вновь могут 

открыть русскую культуры миру, опираясь на наши реальные достижения и новые возмож-

ности. 
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THE PROBLEMS OF THE INTERNATIONAL ORGANISATION OF LA 

FRANCOPHONIE’S ACTIVITIES IN THE FIELD OF CULTURE 

Аннотация. В статье методом дискурс-анализа новейших документов Международной 

организации Франкофонии (МОФ) определяются некоторые проблемы ее деятельности 

в сфере культуры. Неясно, как МОФ сочетает единство и многообразие, культуру и другие 

области, а также как она будет воплощать свои цели на практике. 
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Abstract. This article identifies some problems of the International Organisation of La Fran-

cophonie’s (IOF) activities in the field of culture via a discourse analysis of its recent documents. It is 

unclear how the IOF combines unity and diversity, culture and other fields, as well as how it will 

translate its goals into practice. 
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Цель настоящей статьи — определить проблемы, имеющиеся в деятельности Между-

народной организации Франкофонии (МОФ) в культурной сфере. Конечно, в рамках крат-

кой работы мы сможем затронуть лишь некоторые проблемы. Заявленная тема кажется и 

«вечной», и актуальной. Мы рассмотрим вопросы взаимодействия культур, соотношения 

культуры и других сфер — а эти вопросы как минимум столь же стары, как и сами между-

народные отношения. С другой стороны, МОФ — один из интереснейших примеров, важ-

ный для осмысления современных международных отношений. Как будет показано, во мно-

гом эта организация ставит исследователя перед парадоксом. «Оттолкнувшись» от языка и 

культуры, МОФ за свою историю смогла «расшириться» и «углубиться» — привлечь мно-

жество участников и распространить свою деятельность на очень разные области. Тем не 

менее это же ведет к риску «растворения» ее собственно культурной повестки. Говорить о 

связной культурной политике МОФ до сих пор едва ли приходится (поэтому в статье мы 

избрали не термин «культурная политика», а более общее слово — «деятельность»). 

Мы проведем дискурс-анализ ряда ключевых документов МОФ, направленный 

прежде всего на выявление в них проблем и противоречий. Среди них — документ, который, 

с одной стороны, является новейшим из числа значимых, с другой — обозначает перспек-

тиву на среднесрочный период. Речь идет о «Стратегических рамках Франкофонии на 2023–

2030 гг.», принятых на 18-м саммите Франкофонии на острове Джерба (Тунис) 19–20 ноября 

2022 г. [5]. Конечно, различные аспекты деятельности МОФ уже привлекли внимание мно-

гих ученых [1; 2; 3]. Однако необходимость в системном обзоре некоторых проблем в сфере 

культуры с учетом новых источников сохраняется. Это придает статье новизну. 

В культурной деятельности Франкофонии выделяется несколько взаимосвязанных 

групп проблем. Одна группа проблем состоит в том, что неясно, как именно МОФ сочетает 

культурное единство и многообразие. Такое сочетание звучит в ее дискурсе постоянным 

рефреном. Это не удивительно. С одной стороны, очевидна роль французского языка как 

объединяющего. С другой, на пространстве МОФ говорят на множестве других языков и 

диалектов. Подчеркнем, что МОФ оказалась привлекательной для многих государств, исто-

рия которых имеет с историей Франции не так много общего и где французский язык не 
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слишком распространен. Среди 88 участников МОФ (высокий показатель сам по себе) при-

мерами могут служить Албания, Болгария, Кабо-Верде, Греция, Северная Македония, Мол-

дова, Румыния (члены МОФ); Кипр, ОАЭ, Катар, Сербия, Гана (ассоциированные члены); 

Аргентина, Австрия, Босния и Герцеговина, Республика Корея (наблюдатели). Добавим, что 

на данный момент в МОФ входят 15 членов Содружества. 

Например, документ с красноречивым заглавием «Ереванский франкофонный призыв 

к сосуществованию» (“Appel francophone d’Erevan pour le Vivre ensemble”) [4], принятый на 

саммите МОФ в Ереване в 2018 г., упоминает «французский язык, который скрепляет… 

единство в рамках Франкофонии», но одновременно и «уважение к лингвистическому и 

культурному разнообразию» и даже поощрение «разнообразия» самого французского языка. 

Говорится в документе и о «межкультурном и межрелигиозном диалоге», и даже о значи-

мости «религиозных и традиционных властей». Упомянутые «Стратегические рамки» 2022 

г. ставят задачи по продвижению как французского языка, так и «культурного и лингвисти-

ческого разнообразия в мире». Документ заявляет: «Если французский язык является сред-

ством общения, он также несет в себе некоторое мировоззрение и способ мышления и взаи-

модействия. Он бесспорно воплощает в себе будущее, участвуя в диалоге культур, 

в открытости другому, во взаимообогащении». В документе говорится и о пути «между уни-

версализмом и смешением, между ценностями Севера и Юга, между свободой и солидарно-

стью» [5]. Декларация о французском языке в лингвистическом разнообразии Франкофо-

нии, также принятая на саммите 2022 г., упоминает о приверженности «основополагающему 

характеру французского языка, как и его эволюции и его адаптации к нашим [авторов де-

кларации — Н.Г.] различным культурным и лингвистическим контекстам, а также новым 

геолингвистическим равновесиям, которые отражают многополярность мира» [8]. 

Разумеется, если абстрагироваться от Франкофонии, стоит признать, что сами по себе 

культурное разнообразие, с одной стороны, и диалог культур, наличие объединяющих куль-

туры факторов, с другой, весьма привлекательные ориентиры, и они вполне могут сосуще-

ствовать. Другое дело, что дискурс МОФ оставляет много вопросов открытыми. Среди про-

чего: какими именно путями организация может сочетать продвижение французского языка 

и огромной культурной пестроты, существующей на ее пространстве? Заметим, к примеру, 

что в «Стратегических рамках» почти не уделено внимания специфике разных регионов, на 

которые делится пространство Франкофонии (за исключением Африки). Почему именно 

Франкофония, чьей отправной точкой все же является французский язык, взяла на себя мис-

сию по продвижению многообразия и не «размоет» ли это ее конкретную повестку в области 

защиты французского? Не обидно ли для носителей других языков могут звучать заявления 

о том, что французский язык и соответствующее мировоззрение якобы «воплощают в себе 

будущее»? Как МОФ собирается решать поставленные амбициозные задачи, если даже, 

например, в рамках одной важной страны — самой Франции — история видела фактическое 

уничтожение региональных языков, а современность — во многом провал мультикультура-

лизма? Отметим также, что проблемы касаются не только взаимодействия сосуществующих 

в какой-то момент культур и языков, но и их изменения — то есть проблемы имеют и син-

хронный, и диахронный аспекты. Как отмечалось, МОФ ссылается, например, и на важность 

традиционных акторов, и на изменения во французском языке. Но, опять-таки, как кон-

кретно организация собирается сочетать различные традиции и новшества? Это очень важно 

и в свете того, что на пространстве Франкофонии есть страны с элементами и традиционных 

культур, и культур современности, и постмодерна. 

Другая группа проблем тоже касается риска «размывания» культурной деятельности 

МОФ, но уже среди других направлений ее деятельности. В более широком плане: не ясны 

отношения между культурой и другими сферами ее активности. Рассуждая абстрактно, мы 

можем, конечно, вспомнить самое общее определение культуры как всего, что создано че-

ловеком, и тогда культура будет охватывать всю деятельность МОФ. Несомненно, культура 

задает и важные рамки мировоззрения человека и в таком смысле будет одним из элементов, 
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лежащих в основе его действий в разных областях. И все-таки соотношение культуры как 

одной из сфер деятельности Франкофонии и других ее сфер вызывает вопросы. 

МОФ заявляет о четырех своих «миссиях». Помимо, во-первых, продвижения фран-

цузского языка и культурного и лингвистического разнообразия, это, во-вторых, «поощре-

ние мира, демократии и прав человека»; в-третьих, «поддержка образования, обучения, выс-

шего образования и исследований»; в-четвертых, «развитие экономического 

сотрудничества на службе устойчивого развития» [6]. Очевидно, что каждая из этих сфер 

деятельности МОФ связана с многочисленными проблемами. Эти проблемы заключаются и 

в понимании Франкофонией соответствующих миссий, и в том, что каждая сфера, особенно 

вторая и четвертая, очень широки сами по себе. Анализ проблем в самих этих областях ле-

жит вне рамок статьи. Здесь мы отметим, что в погоне за этими задачами Франкофония мо-

жет потерять из виду сферу культуры, которая во многом составляет ее изначальную специ-

фику. Вероятно, будут и проблемы координации между разными направлениями. Например, 

МОФ собирается «уделить особое внимание культурным акторам… в частности, путем по-

ощрения их мобильности по всему франкофонному пространству» [8]. Но «особое внима-

ние» Франкофония собирается уделить и проблеме «утечки мозгов» [7]. Однако не приведет 

ли поощрение мобильности лишь к еще большей «утечке мозгов» из одних стран Франко-

фонии в другие — по крайней мере, пока не решены те многочисленные сложности, которые 

ведут к массовым миграциям? Как минимум еще одна проблема заключается в том, что если 

миссия Франкофонии, связанная с культурой и языком, довольно близка к миссии по разви-

тию образования и науки, то «дрейф» МОФ в сторону политики (можно сказать, политиза-

ции) и экономики особенно отдаляет ее от культурной повестки. И если культура имеет се-

рьезный потенциал к тому, чтобы быть фактором объединения или смягчения отношений 

даже в напряженных ситуациях, то вопросы демократии, прав человека, экономического 

курса чреваты новыми разногласиями. 

Наконец, можно выделить и проблемы несколько более частные, но все равно до-

вольно важные. В целом дискурс Франкофонии очень амбициозен, и неясно, как она будет 

воплощать его на практике. Так, МОФ подает как свое достижение то, что она объединяет 

множество очень разных акторов. Для сферы культуры среди них особенно важны «более 

тысячи университетских учреждений» и «около десятка телевизионных каналов» [5]. 

Но оборотной стороной могут быть вызовы координации их деятельности. Непонятно и то, 

как МОФ собирается мобилизовать нужные ресурсы для достижения своих целей. Остается 

также вопрос о том, как МОФ будет оценивать продвижение к своим целям, тем более зача-

стую весьма расплывчатым. 

Таким образом, Франкофония во многом рискует стать жертвой своей собственной 

эволюции — расширения за счет очень разных стран, распространения своей деятельности 

на широкий круг вопросов, постановки расплывчатых и чрезмерно амбициозных целей. Ко-

нечно, само по себе решение многих проблем участников МОФ необходимо. Но Франкофо-

ния не может и не должна подменять, в частности, Организацию Объединенных Наций. 

Пока, как кажется, Франкофония стремится удовлетворить почти всех участников и зани-

маться почти «всем», а это приводит лишь к крайнему размытию ее повестки. Об этом ярко 

свидетельствуют и, например, проанализированные «Стратегические рамки» — документ, 

который, по идее, должен был бы дать организации стратегическое видение, но оказывается 

в основном набором общих фраз на 16 (!) страницах. Едва ли подобный дискурс может быть 

и успешно реализован на практике в обозримой перспективе. 
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QUESTIONS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EAST AND WEST 

IN THE CREATIVE HERITAGE OF S.F. OLDENBURG 

Аннотация. В работе исследуются проблемы взаимоотношений Востока и Запада, осве-

щенные в творческом наследии С.Ф. Ольденбурга. Анализ публикаций, учебных лекций, пуб-

личных выступлений С.Ф. Ольденбурга показывает разное видение им коренной сути и исто-

рического пути Востока и Запада, повлиявших на их взаимоотношения. 

Ключевые слова: С.Ф. Ольденбург, Восток, Запад, цивилизационное своеобразие, 

культурные взаимоотношения. 

 

Abstract. The paper examines the problems of relations between East and West, highlighted 

in the creative heritage of S. F. Oldenburg. Analysis of publications, educational lectures, public 

speeches by S.F. Oldenburg shows a different vision of the fundamental essence and historical path 

of the East and West, which influenced their relationship. 

Keywords: S.F. Oldenburg, East, West, civilizational originality, cultural relations. 

 

В современных условиях стремительно меняющегося миропорядка, активизации во-

сточных стран и регионов в обсуждении и решении глобальных проблем и вызовов остро 

ощущается необходимость обратиться к научному наследию отечественных востоковедов, 

занимавших ведущее место в изучении места и роли Востока в истории мировых цивилиза-

ций. 

В начале XX века российская ориенталистика в полной мере обрела черты и статус 

самостоятельной научной школы. Основателем ее считается арабист, академик, декан фа-

культета восточных языков Петербургского университета В.Р. Розен. Отечественное восто-

коведение предполагало изучение истории, литературы, языков, философско-религиозных 

воззрений, этнографические исследования определенных регионов Востока. В число бли-

жайших учеников Розена входили: индолог и исследователь Центральной Азии С.Ф. Оль-

денбург, кавказовед и лингвист Н.Я. Марр, буддолог Ф.И. Щербатской, тюрколог В.В. Бар-

тольд, арабист И.Ю. Крачковский и др. Они впервые стали рассматривать востоковедение 

как фактор российской культуры. В 1900 г. в России было основано Императорское обще-

ство востоковедения, в котором были созданы торгово-промышленный, образовательный и 

научно-культурный отделы. 

С.Ф. Ольденбург был ярким представителем российской школы востоковедения. 

Окончив в 1881 г. с золотой медалью Первую варшавскую гимназию, санскритско-персид-

ский разряд факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета, с 1889 г. он 

стал приват-доцентом, а с января 1897 г. — профессором факультета восточных языков 

Санкт-Петербургского университета, а также преподавал санскрит на историко-филологи-

ческом факультете. С 1900 г. С.Ф. Ольденбург, после того как в 1899 г. покинул университет 

в знак солидарности с уволенными оппозиционно настроенными преподавателями, стал со-

трудником Императорской академии наук, пройдя путь от адъюнкта по литературе и исто-

рии азиатских народов Императорской академии наук до ординарного академика в 1908 г. 

Одновременно с 1904 г. он являлся непременным секретарем Академии наук, оставаясь 

в этой должности до 1929 г. В 1909–1910 и 1914–1915 гг. С.Ф. Ольденбург руководил ар-

хеологическими экспедициями в Восточный Туркестан, в ходе которых были найдены и 

описаны многочисленные памятники древней буддийской культуры. Он был инициатором 
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ряда русских научных экспедиций в Центральную Азию и Тибет, являлся председателем 

этнографического отделения Императорского Русского географического общества, секрета-

рем восточного отделения Русского археологического общества, с 1916 г. — директором 

Азиатского музея. 

Потрясения, вызванные революционным кризисом 1917 г., грозили разрушением всей 

ранее созданной системы собирания, изучения и сохранения культурного наследия Востока. 

В декабре 1917 г. С.Ф. Ольденбург, выступая на заседании Российской академии наук, 

непременным секретарем которой он являлся, заявил: «Россия стала на край гибели… люди 

науки не могут не сознавать, что без их работы немыслимы просвещение и культура, а без 

этих последних никакое достойное человеческое существование» [6, с. 5]. Пример такого 

поведения подавал сам С.Ф. Ольденбург. Его организаторские способности, установленный 

деловой контакт с А.В. Луначарским, возглавлявшим Наркомат просвещения, которому 

подчинялись все научные учреждения Советской России, помогли не только сохранить оте-

чественную науку, но и обеспечить ее дальнейшее развитие. Однако, став выдающимся ор-

ганизатором и деятелем советской науки, С.Ф. Ольденбург «вынужден был жертвовать сво-

ими научными интересами» [4, с. 7]. И.Ю. Крачковский отмечал: «Как ученого его, 

несомненно, постигла трагическая судьба» [4, с. 11]. Многие труды С.Ф. Ольденбурга были 

систематизированы и изданы уже после его смерти. Творческое наследие замечательного 

ученого-востоковеда позволяет найти ответы на многие вопросы не только прошлого, но и 

сегодняшнего дня. Среди них — отношения Востока и Запада. 

Курс советского руководства на вовлечение Востока в революционное обновление 

мира требовал знаний о нем и практических навыков общения, во многом отличных от ранее 

накопленных, что привело к созданию новых образовательных и научных учреждений. Так, 

в 1921 г. была основана Всероссийская научная ассоциация востоковедения при Народном 

комиссариате по делам национальностей для «экономического и духовного раскрепощения 

Востока» [7, с. 85]. С.Ф. Ольденбург, отмечая это событие и задачи, поставленные новой 

организацией, заметил: «Мы хотим поставить Восток ближе к широким кругам русских со-

знательных людей, ибо мы знаем, что старый Восток, великий творец в области духа, дал 

нам вечные образцы, которые никогда не потеряют своего значения для человека и никогда 

не будут так повторены, мощью ума своего проникал в тайны жизни, изучал и создавал по-

нимание того, что ближе всего человеку — самого человека. И тут мы видим на каждом 

шагу, как ничтожны наши достижения в этой важнейшей для нас области, мы чувствуем 

постоянно, что Восток здесь во многом сумел подойти ближе к человеку, понять его духов-

ное творчество лучше, чем это делаем мы. И вместе с тем мы знаем, что новый Восток полон 

тоже великих возможностей, заветы старого не умерли в нем, но он должен претворить их 

в новые образы, дать новые достижения. Мы уверены, что России и Западу нужно знать и 

Древний и новый Восток, без этого знания наша жизнь будет беднее и одностороннее. 

Чтобы свершилось, наконец, давно желанное глубокое и настоящее единение Востока и За-

пада, необходимо полное взаимное понимание» [4]. 

Таким образом, С.Ф. Ольденбург подчеркивал особый вклад Востока в духовное куль-

турное наследие человечества и настойчиво рекомендовал изучать его как России, так и За-

паду. При этом он не объединял Россию ни с Востоком, ни с Западом. 

Основополагающая позиция С.Ф. Ольденбурга в анализе взаимоотношений Востока и 

Запада заключалась в том, что «на всем протяжении истории человечества Запад и Восток 

жили, в общем, не одною жизнью и выработали пока не одну общую культуру, а дали нам 

культуру Востока и цивилизацию Запада» [2, с. 20]. Интересно, что, подчеркивая ведущую 

роль Востока в создании духовного культурного наследия человечества, в развитии гумани-

тарного знания, С.Ф. Ольденбург признавал отсутствие у него достаточного объяснения 

этого феномена [5, с. 6]. 

В своих научных трудах, учебных лекциях и публичных выступлениях С.Ф. Ольден-

бург неоднократно обращал внимание на давнее фактическое знакомство Востока и Запада: 

«Египет, Финикия, Карфаген внесли много в западный средиземноморский мир. Персы 



25 

столкнулись с греческим миром» [5, с. 5]. Подчеркивая, что встречи Востока и Запада зача-

стую носили характер военных столкновений, С.Ф. Ольденбург одновременно приводил 

примеры их многочисленных мирных контактов, заимствований друг у друга: «Явилось 

с Востока христианство и покорило Запад, и свою священную „Книгу“ — Библию дало 

этому Западу. Арабы и Евреи во многом помогли Европе сохранить и греческое научное 

наследие» [5, с. 5]. С началом же развития научного знания Запад смог превзойти Восток в 

изучении и понимании окружающего мира: «...теперь у нас на каждом шагу помогающие 

нашей работе теории — результат достижения точных наук, — наши дети на школьной ска-

мье знают то, что было недоступно величайшим умам Востока» [5, с. 5]. 

И все же, как отмечал С.Ф. Ольденбург, «глубокое разочарование в путях нашей за-

падной цивилизации, столь великой по материальной культуре и столь жалкой во многом 

по культуре духовной обратило, может быть невольно, наши глаза на Восток, где многое 

ставилось и решалось по-другому» [4, с. 22]. 

Обладая огромными достижениями в исследовании культуры Востока, особенно Ин-

дии, С.Ф. Ольденбург настойчиво стремился показать, что именно Восток стал первооткры-

вателем многих духовных истин и ценностей, направлений и форм культурного творчества. 

Он отмечал: что «во время крестовых походов европейцы были варварами в сравнении со 

своими противниками и что поэтому вполне естественно, что они являлись заимствующей 

стороной, а Восток — распространяющей на них свое влияние, притом лишь на более куль-

турных из них, на тех, кто были достаточно подготовлены, чтобы воспринять восточное 

влияние» [4, с. 48]. 

Особенное воздействие духовной культуры Востока на Запад С.Ф. Ольденбург выявил 

«в истории художественного творчества» [4, с. 93–94]. Главную причину этого он видел 

в том, что «более трезвый и более бедный фантазиею Запад, привыкший мелочью, детально 

говорить многое, сумевший небольшим количеством литературных тем создать богатую, 

дивную греческую литературу и ее преемников, на которую и на которых Восток влиял 

сравнительно мало и случайно, получил внезапно толчок от богатого фантазиею Востока» 

[4, с. 94]. При этом, как подчеркивал С.Ф. Ольденбург, произошло «громадное обогащение 

словаря европейских народов» [4, с. 94]. 

Много заимствований Запада у Востока, по мнению С.Ф. Ольденбурга, обнаружива-

ется в области как стихотворных новелл, так и повествовательной литературы: «Специально 

по отношению к влиянию восточных повествовательных памятников на западные выделя-

ются особенно резко два периода: позднее Средневековье и XVIII в.» [4, с. 45]. Европейские 

фаблио XII-XIV вв, по мнению С.Ф. Ольденбурга, несли приметы сюжетных заимствований 

у восточных авторов. А в XVIII в. появление в Европе «арабских „1001 ночи“, в сущности, 

персидских рассказов, вероятно тоже навеянных Индией, облеченных «в очаровательную 

французскую форму» увлекло европейцев, которые «начали им бесконечно подражать» [4, 

с. 94]. Не стала исключением в восточном влиянии и Россия. С.Ф. Ольденбург замечал: «… 

многие из тех сказок, которые мы считаем русскими народными, — индийские сказки, не-

которые наши старинные повести — индийские повести» [4, с.39]. 

Богатство и разнообразие художественной фантазии народов Востока сочеталось, по 

выражению С.Ф. Ольденбурга, с «непонятной неподвижностью и косностью» его повсе-

дневной реальной жизни. Однако он считал, что «в этой косности были и великая слабость, 

и великая сила: сила самоограничения, самое могущественное из орудий человека, пользо-

ваться которым цивилизованный человек почти разучился среди своей лихорадочной 

жизни» [4, с. 144]. Ярким доказательством тому, по мнению С.Ф. Ольденбурга, является 

судьба Индии. Благодаря ее глубинным устоям «всегда подвижный грек так мало повлиял 

на нее, повлиял на нее чисто внешне и ненадолго», «не завоевали ее, по существу, и те позд-

нейшие завоеватели, чьи кони истоптали почти всю индийскую землю, не завоевали ее пока 

даже владыки ее, англичане» [4, с. 144]. Более того, «Индия выработала и такие черты, ко-

торые позволили ей не ограничиться пассивным отпором чужеземным влияниям, но дали ей 

возможность влиять активно навстречу иноземным течениям… буддизм, как показала его 
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история, является одним из самых ярких факторов международных, межчеловеческих отно-

шений» [4, с. 145]. 

Экскурс в прошлое Востока и Запада привел С.Ф. Ольденбурга к важным выводам 

о сути общего и различного в их исторических судьбах, об их взаимоотношениях. Он заме-

чал: «Ясно то гигантское, почти сверхчеловеческое напряжение, ясна та исключительная 

глубина интуиции, которая должна была обнаружиться, чтобы сделать возможными не-

обыкновенные достижения Востока в области творчества духа: философии, искусства, даже 

в технике. В последней ему приходилось заменять громадным опытом слабо развитую не-

достаточную теорию. Достижения Востока в указанных областях не меньше, часто даже 

выше достижений Запада, но основа их иная. И это чувствуется постоянно, ибо работа, ко-

торая шла на Востоке, чтобы получить эти достижения, была другая, чем на Западе, где 

лишь незначительная часть духовных самостоятельных достижений добыта тем же путем. 

Очень скоро Запад начинает чувствовать потребность в точном понимании явлений окру-

жающей его природы, его не удовлетворяют здесь туманные полуответы Востока, который 

настолько увлечен вопросами духа, что пренебрегает тем, что считает низшим и отдельным 

от духа — материею. Гордые своими точными знаниями, мнящие себя первыми в мире, ев-

ропейцы, столкнувшись ближе путем науки с Востоком, поняли, что справедливо было это 

старинное чувство очарования восточным миром, что мудрость и красота его нужна нашей 

жизни. Европейцы поняли, что только Восток показал полностью духовную мощь человека» 

[5, с. 7]. Но и Восток, по мнению С.Ф. Ольденбурга, также оценил преимущества западного 

опыта: «В старое время Восток создавал свою материальную жизнь, думал о прочности — 

вечности и красоте, не считаясь ни со временем, ни с затраченной силой, т. е. с ценою, в то 

время как Запад стремился в своей технике достичь наибольшей экономии труда и матери-

ала, т. е. наибольшей дешевизны, думая при этом больше о скорости производства, чем 

о прочности. Кипучая жизнь Запада требовала и требует скорейшего оборота, который имел 

меньшее значение для Востока. Теперь и это должно измениться на Востоке, вовлеченном в 

мировой оборот событиями жизни» [5, с. 8]. 

Проверкой всех изысканий и предположений С.Ф. Ольденбурга относительно про-

шлого и будущего в отношениях Востока и Запада стала его командировка в Европу в 1923 г. 

В результате этой поездки он стал лучше видеть и понимать реальную послевоенную дей-

ствительность в Европе, ее восточные настроения и устремления. В ведущих странах Запад-

ной Европы он повсюду наблюдал картину «упадка культурных стремлений и достижений 

и замены их исканиями материальных удобств и благополучий цивилизации» [3, с. 5]. 

С.Ф. Ольденбург заметил, что в системе образования, особенно Англии, в ущерб наукам гу-

манитарным математике и естественным наукам отведено «весьма значительное, даже са-

мое значительное место» и что «на них одних строить все образование — это значит делать 

нашу молодежь слепой и глухой, потому что они окажутся круглыми невеждами в том, что 

касается человека» [3, с. 70]. «Англичане не любят учиться иностранным языкам, а без зна-

ния языка очень трудно знать и понимать чужой народ», — заключал С.Ф. Ольденбург [3, 

с. 82]. При таком положении дел ему нетрудно было понять отношение послевоенной Ев-

ропы к неевропейским народам: «Когда кончилась война, и азиаты и африканцы естественно 

решили, что если они могли умирать наравне с белыми, то они имеют право и жить с ними 

на тех же равных основаниях. Представители англосаксонской расы в Англии, в ее владе-

ниях и в Америке, отнеслись к этому вопросу иначе, и отношения между ними и цветными 

тяжелые и натянутые» [3, с. 100]. Позиция Франции была другой: «Для Франции это дело 

большой важности, в виду ее африканских владений, заселенных „черными“, и в виду ее 

отношений к передней Азии и к колониям в Индо-Китае. Мнение русских людей давно уже 

такое же, какое теперь решились провозгласить французы. Русские и в старое время не при-

выкли обособлять себя, как «белых», от других народностей, какой бы ни был цвет их кожи. 

Но взгляд этот, как мы видим, далеко не популярен в Западной Европе» [3, с. 101]. 

Таким образом, в начале советского периода российской истории анализ прошлых от-

ношений Востока и Запада, данный С.Ф. Ольденбургом, а также его видение будущего этих 
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отношений в основном не противоречили политическим установкам советской власти. Од-

нако к концу 1920-х гг., в условиях перехода СССР к форсированному социалистическому 

строительству, начала политических преследований дореволюционных специалистов, они 

стали существенно расходиться. Происшедшие перемены привели к кардинальным кадро-

вым перестановкам, коснувшимся и С.Ф. Ольденбурга, что, очевидно, отразилось на его 

официальной позиции в отношении Востока и востоковедения. В своем докладе на чрезвы-

чайной сессии АН СССР в июне 1931 г. С.Ф. Ольденбург заявил: «На новых путях науки 

среди общественных научных дисциплин востоковедение не имеет собственно права назы-

ваться самостоятельной научной дисциплиной» [1, с. 5]. «Для нас нет разделения народов и 

стран на Восток и Запад. Восток вошел в наш Союз на равных правах с Западом, и мы изу-

чаем его с тою же марксистскою методологиею, с какой изучаем Запад. История Востока 

дала те же формации, как и история Запада. При этом ясно, что не одинаковы задачи изуче-

ния советского Востока и Востока зарубежного, так же как разны задачи изучения совет-

ского и зарубежного Запада», — уточнил С.Ф. Ольденбург [1, с. 9, 10]. В заключение своей 

речи С.Ф. Ольденбург провозгласил: «Советская постановка вопроса о Востоке и Западе де-

лает его вопросом, решенным в смысле окончательного объединения Востока и Запада для 

будущего единого, мирового социалистического строительства» [1, с. 15]. 

Не вызывает сомнения, что установки советского руководства в деле изучения Востока 

и Запада и их взаимоотношений в истории человечества, утвердившиеся в начале 1930-х гг., 

носили упрощенный классовый характер и серьезным негативным образом повлияли на 

объективное изучение этих проблем отечественным востоковедением. 
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«ФРАНКОФОННЫЙ ДИСКУРС» Э. МАКРОНА:  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО? 

“FRANCOPHONE DISCOURSE” BY E. MACRON:  

REPETITION OF THE PAST? 

Аннотация. В статье рассматривается политический дискурс президента Французской 

Республики Эммануэля Макрона относительно статуса и перспектив французского языка в 

странах Африки. На основе выступлений Э. Макрона авторы выявляют основные проблемы 

на пути распространения французского языка в странах Африки и обозначают возможные при-

чины «отступления» французского языка в Африке. 

Ключевые слова: Франция, Африка, франкофония, Франсафрик, президент Э. Макрон. 

 

Abstract. The article examines the political discourse of the President of the French Republic 

Emmanuel Macron regarding the status and prospects of the French language in Africa. Based on 

E. Macron's speeches, the authors identify the main problems in the way of the spread of the French 

language in Africa and identify possible reasons for the "retreat" of the French language in Africa. 

Keywords: France, Afrique, Francophonie, Francafrique, président E. Macron. 

 

Когда мы говорим про «дискурс» того или иного политического деятеля, то имеем 

в виду не дискурс, конструирующий и поддерживающий определенную дискурсивную фор-

мацию целого общества в его отдельный исторический период (в понимании знаменитого 

французского философа М. Фуко), а нечто гораздо более узкое — подбор определенных 

слов, сочетаний и логических связок, характерных для выражения той или иной политиче-

ской идеологии. Например, когда в тексте мы встречаем такие слова, как «классовая 

борьба», «культурная гегемония» или «золотой миллиард», то очевидно, что мы имеем дело 

с левым, марксистским или неомарксистским политическим дискурсом. Если мы видим 

в тексте слова о «национальном величии», «надклассовых интересах» и «защите традици-

онной культуры», то скорее всего мы имеем дело с текстом, написанным консерватором, 

например голлистом. Э. Макрон не является ни марксистом, ни консерватором, но его по-

литический дискурс о Франкофонии и роли в мире французского языка фактически продол-

жает традицию, заложенную президентами-социалистами (Ф. Миттеран, Ф. Олланд) и пре-

зидентами-неоголлистами (Ж. Ширак, Н. Саркози). Новый (двадцать пятый) президент 

Франции Эмманюэль Макрон вступил в должность 14 мая 2017 г. Он представлял не только 

новое поколение французских политиков (на момент избрания на пост президента ему было 

39 лет), но и новую центристскую проевропейскую политическую силу, возникшую 

в 2016 г. („La République en marche“ (LREM) — «Вперед, Республика!»; с 2022 г. переиме-

нована в „Renaissance“ (RE)) и оттеснившую с политической арены традиционные француз-

ские правоцентристские и левые партии. Он обещал своим избирателям амбициозную про-

грамму прогрессивных реформ, в том числе и на африканском направлении внешней 

политики Франции, и в сфере франкофонии. Африка на самом деле стала одним из внешне-

политических приоритетов Э. Макрона — с 2017 по начало 2023 г. он совершил 17 визитов 
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на Черный континент, посетив 21 африканскую страну. Во время его первого визита в Аф-

рику в ноябре 2017 г. Э. Макрон произнес программную речь в университете Уагадугу, сто-

лице Буркина Фасо. Как надеялся Макрон, эта речь должна была открыть «новый этап», 

преодолеть «новый порог», выработать «новую философию», найти «новый способ дей-

ствия» и даже дать «новое имя» отношениям Франции и Африки. Университет в Уагадугу 

был известен своей марксистской и панафриканской направленностью, и поэтому неудиви-

тельно, что свою речь Э. Макрон начал с упоминания одного из прежних правителей Бур-

кина Фасо Томаса Санкары, фразу которого о том, что «мы сами осмеливаемся изобретать 

наше будущее», Макрон процитировал перед тем, как «торжественно отдать дань уважения» 

бывшему марксистскому правителю Верхней Вольты. Убежденный марксист и революцио-

нер Томас Санкара пришел к власти в Верхней Вольте в 1983 г. в результате военного пере-

ворота, переименовал свою страну в Буркина Фасо («страна достойных людей»), попытался 

провести некоторые социалистические реформы, установил тесные отношения с СССР, ис-

портил отношения с Францией, начал войну с соседней Мали и в итоге тоже был свергнут 

в результате военного переворота. Очевидно, что как само выступление в «марксистском» 

университете, так и упоминание Санкары должны были еще раз продемонстрировать Аф-

рике, что Франция окончательно порывает с неоколониальным наследием Франсафрики. 

Тем не менее Э. Макрон обозначил и некую преемственность с прошлым, наследие 

«особых отношений» Франции с Африкой: «Я из поколения французов, для которых Аф-

рика не является ни обременительным прошлым, ни таким же соседом, как и все другие. 

Франция поддерживает неразрывную историческую связь с Африкой, погрязшей в страда-

ниях и горестях, но также часто в братстве и взаимопомощи. Африка запечатлена в памяти 

французов, в культуре, в истории, в самобытности Франции, и это сила и гордость, которые 

я хочу взращивать, которые я хочу нести как достояние Франции, для Франции и для Аф-

рики» [1]. Более того, по мнению Э. Макрона, связь Франции с Африкой невозможно разо-

рвать благодаря большой африканской диаспоре во Франции, которая является показателем 

того, что «кровь, история и судьба» Франции и Африки перемешаны друг с другом. 

Что касается «мягкой силы» Франции в Африке, то Макрон прежде всего подчеркивал 

необходимость развития партнерства с африканскими странами в области образования: 

«Мы должны построить школу, которая освобождает умы, а не запирает их, поэтому обра-

зование будет абсолютным приоритетом нового партнерства, которое я вам предлагаю... 

Я буду на стороне всех глав государств и правительств африканских стран, которые выберут 

обязательное школьное образование для девочек. Я буду отстаивать их выбор и буду про-

сить Французское агентство развития оказать приоритетную поддержку программам, 

направленным на образование девушек» [1]. Интересно подчеркнуть, что целью Э. Макрона 

является постепенный переход к одним и тем же учебникам, по которым бы занимались 

ученики и во Франции, и в франкофонной Африке, что могло бы обеспечить большую сту-

денческую мобильность. Что касается культуры, то Макрон заявил о необходимости вер-

нуть в Африку вывезенные из нее произведения африканского искусства, но одновременно 

подчеркнул и необходимость продолжать знакомить французов с африканской культурой. 

(Сезоны современной африканской культуры во Франции были запланированы на 2020 г.) 

Значительное место в речи было уделено Франкофонии и распространению француз-

ского языка: «Его будущее, его влияние, его привлекательность больше не принадлежат 

Франции. Франкофония — это живое тело, тело за пределами наших границ, сердце кото-

рого бьется где-то недалеко отсюда. И я хочу, чтобы вы знали об этом, я горжусь этим, 

я горжусь тем, что язык, в котором я родился, которому я всем обязан, язык, в котором я вы-

рос, которым я могу убеждать … Это также и ваш язык... Поэтому я говорю вам очень про-

сто — не смотрите на него как на язык, который некоторые хотели бы свести к травмирую-

щей истории, поскольку это язык ваших поэтов, ваших кинематографистов, ваших 

художников. Вы его уже приобрели его! Французский язык Буркина-Фасо, французский 

язык Сенегала — это уже не просто французский, он уже ваш, так что носите его с гордо-
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стью!» [1]. Макрон выдвинул постулат о том, что Франкофония больше не является фран-

цузской, что она давно переросла границы Франции, что она является общим достоянием 

Африки и других регионов планеты: «Французский язык Африки, Карибского бассейна, Ти-

хого океана, этот французский во множественном числе, который вы воплотили в жизнь, — 

это тот, который я хочу видеть сияющим, носить его с гордостью, не уступать никакому 

дискурсу, который каким-то образом ограничивал бы французский язык, боролся бы с фран-

цузским как с языком, слишком загруженным прошлым, которое не зависит от нас! Нет, 

идите с побеждающей Франкофонией, и я буду рядом с вами!» [1]. По мнению Макрона, 

африканцам, если они думают о своем будущем, не нужно ни закрываться в своем языке, ни 

отказываться от французского языка в пользу английского под влиянием сиюминутной 

моды. Более того, по мнению Макрона (немного напоминающего в данном рассуждении 

мысли Остапа Бендера о Нью-Васюках), французский язык призван стать первым языком 

Африки и, возможно, первым языком мира благодаря росту франкофонного населения Чер-

ного континента. 

После первой речи Макрона прошло более пяти лет, и вот 19–20 ноября 2022 г. в Ту-

нисе на острове Джерба состоялся очередной XVIII саммит Международной организации 

Франкофонии (МОФ), в котором принял участие и президент Французской республики. По 

данным самой МОФ, в разном статусе включающей в себя 88 стран и территорий, француз-

ский язык остается важным инструментом «мягкой силы» современной Франции, являясь 

пятым языком мира по количеству говорящих на нем (321 млн говорящих по-французски, 

144 млн изучающих французский) [2]. Впрочем, Э. Макрон не стал выступать на этом сам-

мите с программной речью, ограничившись лишь несколькими достаточно важными заме-

чаниями во время проведения круглого стола с молодыми амбассадорами Франкофонии, 

проведенного накануне визита (18 ноября). С одной стороны, Макрон вынужден был при-

знать очевидное «отступление» французского языка на Африканском континенте, произо-

шедшее в течение последних десятилетий несмотря на значительный рост населения 

в «франкофонных» странах Африки. Например, в странах Магриба говорят сейчас по-фран-

цузски гораздо меньше, чем это было 20–30 лет назад. С точки зрения Макрона, существует 

несколько причин для этого «отступления». С одной стороны, это «квазиполитические 

формы сопротивления» со стороны тех, кто рассматривает французский язык в контексте 

французского колониализма и отказывается от использования французского в рамках анти-

колониальных движений. Это на самом деле является серьезной проблемой для современ-

ной Африки, которая теряет доверие к французскому языку по мере «реформирования» 

французской африканской политики и по мере постепенной потери Францией своего при-

вилегированного положения на континенте. Если еще несколько десятилетий назад фран-

цузский язык, несмотря на свой «колониальный статус», давал значительные привилегии 

тем, кто знал его, то в современной Африке привилегий для франкофонов стало гораздо 

меньше, а старые антифранцузские обиды и настроения при этом не только остались, но и 

вышли наружу. Кроме того, по мнению Макрона, снижение интереса к французскому языку 

в Африке вызвано также сложностью его изучения — прежде всего медленным развитием 

нужной инфраструктуры, — в то время как изучение и развитие национальных африканских 

языков растет бурными темпами. И наконец, важнейшей проблемой для французского яв-

ляется повсеместный рост изучения английского языка, который (опять-таки по словам 

Макрона) становится «новым эсперанто», причем не только в Африке. Английский более 

доступен для изучения и намного более востребован как язык международной коммуника-

ции. Но тем не менее, с точки зрения Макрона, защитникам французского языка не стоит 

опускать руки — необходимо иметь проект «отвоевания», «реконкисты» („de reconquete“), 

который должен повысить привлекательность французского языка. Обращаясь к молодым 

амбассадорам Франкофонии, Э. Макрон заявил о необходимости «снова сделать этот язык 

гостеприимным и показать во всех странах, что мы можем говорить на французском, кото-

рый не является академическим французским, но это язык, который позволит нам вести биз-
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нес, общаться, находить друг друга» [3]. По словам Макрона, французский является насто-

ящим универсальным языком Африканского континента, а франкофония — языком панаф-

риканизма. Как отмечается на официальном сайте президента Французской Республики, 

«спустя пять лет после вступления Э. Макрона в должность имеется много достижений. 

Французский язык, занимающий пятое место в мире по распространенности, остается одним 

из великих языков современного и будущего мира, несет в себе особое видение человече-

ства, стремления и общие ценности. Это решающий актив для объединения людей вокруг 

модели глобализации, которую Франция защищает, и вносит конкретный вклад в ее реали-

зацию посредством образования, обмена информацией и знаниями, посредством творчества 

и инноваций» [4]. Таким образом, на франкофонном направлении можно констатировать 

преемственность и отсутствие новаций в дискурсе французского лидера за прошедшие пять 

лет. Причем традиционный дискурс о «величии Франции» в некоторой степени был заменен 

в современной Франции на дискурс о «величии французского языка». 
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РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ КАК 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

REGIONALIZATION OF LINGUISTIC EDUCATION IN THE 

POLYETHNIC ENVIRONMENT OF THE KOLA ARCTIC REGION 

AS A CONDITION FOR THE FORMATION OF CULTURAL 

COMPETENCE OF STUDENTS  

Аннотация. В статье рассматривается актуальная в современной методике проблема — 

регионализация содержания обучения русскому языку при совершенствовании культуровед-

ческой компетенции студентов. Рассматриваются основные направления такой работы в вузах 

Мурманской области. Приводятся примеры заданий и упражнений, связанных с изучением 

слов, которые отражают в своей семантике своеобразие культурно-исторического опыта севе-

рян, их материальную и духовную культуру, природно-климатические особенности края. Опи-

сываются учебные курсы региональной направленности. 

Ключевые слова: культуроведческая компетенция, региональный компонент, Коль-

ский Север, лингвистическое краеведение, регионализация. 

 

Abstract. The article considers a problem that is relevant in modern methodology — the re-

gionalization of the content of teaching the Russian language while improving the cultural compe-

tence of students. The main areas of such work in universities of the Murmansk region are being 

considered. Examples of tasks and exercises related to the study of words are given, which reflect in 

their semantics the originality of the cultural and historical experience of the northerners, their mate-

rial and spiritual culture, and the natural and climatic features of the region. Regional training courses 

are described.  

Keywords: cultural competence, regional component, Kola North, linguistic local history, re-

gionalization 

 

Одна из главных задач современного преподавателя русского языка — формирование 

культуроведческой компетенции обучающихся, которая «предполагает осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, нацио-

нально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого эти-

кета, культурой межнационального общения» [2, с. 20]. Эффективному формированию 

культуроведческой компетенции способствует регионализация школьного и вузовского 

лингвистического образования. 

Формирование языковой личности на Кольском Севере происходит под влиянием не-

скольких национальных культур, традиций, этик речевого поведения: ведь в регионе, по-

мимо русских и саамов (коренного населения края), издавна живут финны, коми, ненцы, 

карелы и другие национальности [7, с. 19]. Особенности функционирования русского языка 

в регионе определяют необходимость и важность обучения русскому языку одновременно 

с усвоением специфики края, обусловливают внимание к языковой и речевой культуре 

Кольского Севера, делают необходимым формирование культуроведческой компетенции 

обучающихся [7, с. 19]. 

В Кольском Заполярье национально-региональный компонент (НРК) по русскому 

языку был разработан в 90-х годах ХХ века такими учеными, как Л.А. Коренева, Н.Г. Бла-

гова, И.С. Меркурьев, О.Д. Родченко. Помимо теоретического обоснования, было создано и 
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полноценное научно-методическое обеспечение регионально ориентированного обучения: 

8 региональных программ и 26 учебных и учебно-методических пособий для учителей и 

школьников. Был проведен масштабный эксперимент по проверке эффективности НРК, 

в котором участвовали десятки учителей из всех районов Мурманской области [4]. 

Однако в последние годы в школах Кольского Заполярья региональным аспектам рус-

ского языка уделяется гораздо меньше внимания, что сказывается на подготовке школьни-

ков и, как следствие, на подготовке студентов [3, с 67]. В связи с этим возникает необходи-

мость в организации целенаправленной и систематической работы, направленной на 

регионализацию обучения лингвистическим дисциплинам, при которой «все элементы дей-

ствующей системы обучения… скорректированы с учётом культурно-языковой специфики 

региона и направлены на формирование и развитие языковой личности учащихся» [6, с. 93]. 

Рассмотрим некоторые направления регионально ориентированного обучения в вузе 

В процессе преподавания общеуниверситетского вузовского курса «Русский язык и 

культура речи» активно применяется направление, связанное с изучением речевого этикета. 

Объектом анализа при этом выступает этикетная речь северян: типичные для моряков слова 

прощания («Попутного ветра!», «Сохранного плавания!»), этикетные формулы, характер-

ные для речи носителей поморского говора (тата, брателко, мил человек) и другие этикетные 

особенности. 

При отборе регионального содержания в определенной мере учитывается будущая 

профессия студентов. При обучении будущих социальных работников можно, например, 

уделить внимание сопоставлению этикета с этикой и рассмотреть вопросы, связанные с ре-

гиональным аспектом этики милосердия. Известно, что если в центральных регионах про-

являли заботу о стариках, предлагая им обычно место сторожа или кашевара во время поле-

вых работ, то поморы везли стариков на недальние промыслы. В.С. Маслов, известный 

заполярный писатель, писал: «Не надо только думать, что стариков везли себе в тягость. 

Отнюдь! Идешь, бывало, от сеток, от карбасов — мокрехонек, зуб на зуб от холода, едва 

ноги от усталости тянешь, а навстречу тебе — костерок у избы, в избе — одежда сухая, 

опорки теплые у порога наготове. А шкерить, а солить! Хороший посол — половина дела. 

И все это — он! Да он дороже каждого из нас впятеро. И домой потом едет — тоже счита-

ется, с промыслу!» [5, с. 232–233]. Изучая историю этики милосердия на Русском Севере, 

студенты получают представление о менталитете северян. 

Второе направление — использование дидактического материала, отражающего связь 

языка и культуры. В качестве такого материала выступают тексты региональной тематики, 

которые можно использовать при изучении любых лингвистических и речеведческих кур-

сов. Приведем пример регионально ориентированного текста и заданий к нему: 

Прочитайте отрывок из произведения мурманского писателя В. Смирнова. Озаглавьте 

текст. Какие поморские слова встретились в отрывке? Сформулируйте их определения. 

Назовите средства выразительности речи, использованные в данном фрагменте. 

«Колышень-то на море какая!» — говорят поморы, когда стоит полное безвет-

рие, ярко светит солнце и море зеркально, но не спокойно. Мощные валы без малейшей 

морщинки перекатываются по этой зеркальной глади, то вздымаясь, то провалива-

ясь вниз, как будто море вздыхает широко и вольготно. 

Колышень — что это? Затишье перед штормом, как считают старики? А если 

разъяренный ветер вздыбит эти валы, кто устоит против шторма? 

Есть у поморов еще одно понятие, связанное с морем, — поворотная вода. Это 

момент, когда всякое течение на море прекращается. Четыре раза в сутки бывает 

такое: при полном отливе или при полном приливе. Пойдет вода на убыль — течение 

вдоль берега с запада на восток, к Горлу Белого моря. Но наступает отлив, куйпога, 

как говорят местные жители, замирает ненадолго вода в море, а затем течение как 

бы вспять поворачивает — уже с востока на запад» (В. Смирнов) 
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Достаточно активно используются в качестве объекта лингвистического и / или рече-

ведческого анализа фольклорные тексты северян. Рассмотрим, например, возможности ис-

пользования поморского фольклора на занятиях по синтаксису. Как показывают исследова-

ния, в языке поморов существует ряд синтаксических особенностей. Так, сказуемое может 

быть выражено деепричастием на «вши» («Нога у нее вся изболевши»). Широко представ-

лены в говоре безличные предложения типа «Там есть грибов». Распространено употребле-

ние в конце предложения частиц «да» («ды»), «дак» («дык»), «и», имеющих заключительное 

или причинное значение («Да попростыл, да вот тебе и!») и др. Эти синтаксические особен-

ности характерны и для поморского фольклора. 

На учебных занятиях студенты анализируют не только строение словосочетаний и 

предложений, но и употребление этих языковых единиц в народной речи, раскрывают их 

изобразительно-выразительную роль в фольклорных произведениях о нашем крае, выпол-

няя различные упражнения [1], например: 

1. Перепишите предложения, подчеркните сказуемые. Определите способы их выра-

жения. Какой эффект достигается в поморских сказках повтором одного и того же слова в 

составе сказуемого? 

1) Вот ходил-походил — наткнулся на домишко один. 2) Они шли-шли-шли-шли-шли-

шли-шли-шли-шли-шли — опять стоят Пастыри. 3) Ну, вот ехали-ехали-ехали-ехали. 

4) Царевна ходила по избе, гуляла-гуляла и села книгу читать. 

2. Прочитайте предложения, укажите их грамматические основы. Определите, чем вы-

ражены сказуемые, найдите нетрадиционные способы выражения. Какие из них характерны 

для фольклорной речи, какие — для разговорного стиля, а какие отражают диалектные осо-

бенности поморского говора? 

1) Ой, бабушка, мне бы спокой надо, хотя бы поспать. 2) Пойди к брату просить муки. 

3) Вот отец взял запряг лошадь, повез в лес. 4) Ну, дедка и давай выгребать да, выно-

сить да. 5) Обрадели рыбаки, уху кажный день едят, женок своих накормили, робят. 

6) Они ставать-поставать — в гору выстали. 7) И лапкой изо рта — цап! 8) Ну, де-

душка с бабушкой хлебать-похлебать и нахлебались, накушались... 

3. Прочитайте предложение. Найдите однородные члены, назовите способ их связи. 

Перепишите предложение, вставляя между однородными членами союзы. Сравните вари-

анты. Докажите, что бессоюзная связь помогла сказочнику передать динамику действия, 

быструю смену событий. 

Этот молодец собрался из звезд в голубя, взлетел на сушину, со сушины слетел на 

землю, рассыпался в траву, из травы собрался в клубок, прикатился на царско 

крыльцо, обернулся молодцом. 

4. Прочитайте поморские пословицы и поговорки. В чем смысл каждого изречения? 

Проанализируйте строение предложений. Найдите неполные и односоставные предложе-

ния, бессоюзные конструкции. Определите их экспрессивную роль в пословицах северян. 

Почему в пословицах часто используются побудительные предложения? 

1) Море тебя кормит, и ты его уважь. 2) Хоть за батожок, да на поморский бере-

жок. 3) У наших поморов слово — слово родит, третье само бежит. 4) Держись 

в море около людей, беду одолеешь. 5) Без смекалки да сноровки в море не ходи.6) Го-

вори, а задне слово помни. 7) Море скачет, море пляшет, море денежку дает. 

8) Дальше моря — меньше горя. 9) Ой, тоска: (не) клюет треска. 10) Невеста — (не) 

камешек: на берегу (не) выберешь. 

Следует подчеркнуть, что работа по регионализации филологического образования 

особенно актуальна при обучении будущих учителей русского языка и литературы, от кото-

рых в дальнейшем будет зависеть эффективность реализации регионально ориентирован-

ного подхода на уроках словесности. С этой целью в учебные планы вводятся спецкурсы 
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«Саамская этнолингвистика», «Устное народное творчество поморов», «Лингвокраеведение 

на уроках русского языка» и др. 

Кратко охарактеризуем интегративный курс «Функционирование русского языка и ли-

тературы в трансграничном регионе Арктики», содержание которого включает 3 блока: 

1) функционирование русского языка в социокультурном и образовательном пространстве 

Мурманской области; 2) особенности функционирования русского языка в Северной Нор-

вегии; 3) литература и фольклор Кольского Севера. Для усвоения данного содержания пред-

лагаются различные вопросы и задания, например: 

1. Перечислите фонетические и грамматические особенности поморского говора 

2. Охарактеризуйте словарь И.С. Меркурьева «Живая речь кольских поморов». Какие 

еще региональные словари вы знаете? 

3. Назовите причины возрождения Дня славянской письменности на Мурмане. Какие 

мурманские писатели стояли у истоков возрождения этого праздника в России? 

4. Какова специфика функционирования русского языка в Северной Европе? Какие 

социолингвистические особенности коммуны Сёр-Варангер (Северная Норвегия) влияют на 

положение русского языка в этом сообществе? 

5. Законспектируйте статью М.Р. Ольновой «Русский язык в Северной Норвегии: ис-

торические, экономические и культурные связи». Приготовьтесь изложить основные поло-

жения статей на практическом занятии. 

Особенно привлекают студентов задания исследовательского характер, например: 

Используя ссылку http://www.youtube.com/watch?v=2OOJhWz8Ch0, посмотрите ви-

деосюжет "Язык поморов Архангельской области". На основе его содержания составьте сло-

варик диалектных слов поморов (слово и его значение). С помощью словаря И.С. Меркурь-

ева "Живая речь кольских поморов" определите, используют ли эти слова поморы 

Мурманской области. 

Приведем фрагмент ответа одного из студентов.  

 

Слово Его значение Наличие в словаре И.С. Меркурьева 

Паужна Полдник Паужина, -ы, ж. Прием пищи между обедом и ужином. А по-

сле обёда паужына называецця, до ужина ешшэ.  

Дивованье  Загляденье  — 

Скакуха Лягушка  — 

Упаки Обувь для охоты  Упаки, -ов, мн. (ед. упака, -и, ж). Сапоги с загнутым носком. 

Упаки были — корёльско слово, но у нас употребляли; а по-

фински — кёньги. 2. Опорки, обувь с отрезанными голени-

щами. В упаках ходят старики.  

 

В процессе изучения дисциплины для закрепления некоторых тем предлагаются тесто-

вые задания, например: 

1. Исторически сложившаяся совокупность компонентов, имеющих выражение в раз-

личных типах речи, взаимосвязанных друг с другом в границах выделенного региона — это 

_______ 

2. Слово, или звуковая особенность, или грамматическая черта, характерная для говора 

и воспринимаемая нами как нелитературная — это ____________ 

3. Самые древние поморские поселения Кольского Севера появились: 

а) на Мурманском берегу Белого моря, б) на Зимнем берегу Белого моря, в) на Терском 

берегу Белого моря, г) в центре Кольского полуострова. 

4. Истоки поморской культуры восходят 

а) к XII веку, б) к XIX веку, в) к XIII веку. 

http://www.youtube.com/watch?v=2OOJhWz8Ch0
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5. По диалектному членению 1915 г. терские говоры относились к _______ говорам. 

6. Словарь русских говоров Мурманской области, созданный И.С. Меркурьевым, 

называется ________ 

7. Автором книги «Мурманский говор (Консонантизм)» является __________ 

8. Какие особенности НЕ характерны для поморского говора: 

а) оканье, б) иканье, в) еканье, г) исконная мягкость звука р. 

9. К какой тематической группе относятся слова поморского говора бобушка, вер-

трюжок, вехоть, галанка, ледник: 

а) предметы быта, б) одежда, обувь, в) природные явления, г) рыбный промысел. 

10. Поморское название оборудованного участка берега, закрепленного за общиной 

или отдельным промысловиком для лова рыбы неводом — это ________ 

11. Как называют поморы песчаную мель? ________ 

Практика показывает, что на регионально ориентированных занятиях студенты лучше 

узнают язык северян, обогащают свой словарный запас лексикой, отражающей природно-

климатические, историко-культурные и другие особенности Кольского Севера, осознают 

тесную взаимосвязь языка и истории народа. 
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Целью настоящей статьи является выявление особенностей культурной дипломатии 

Франции в 2020-х гг., возникших под влиянием целого ряда различных факторов, характер-

ных для настоящего периода. На основе дискурсивного анализа документов и материалов 

выступлений политических лидеров Франции предпринята попытка обозначить ее основ-

ные черты и тенденции дальнейшего развития. В 2022 г. французская культурная диплома-

тия отметила свой столетний юбилей. 29 мая 1922 г. была создана французская Ассоциация 

экспансии и художественных обменов (l’Association française d’expansion et d’échanges 

artistiques (AFEEA)) под эгидой министерства иностранных дел, которая занималась разви-

тием культурных контактов Франции с зарубежными странами и, по сути дела, стала пер-

вым актором культурной дипломатии страны. Она курировала основные виды искусств: ис-

полнительское, изобразительное, прикладное, а также архитектуру и некоторые другие 

направления. Важно, что у истоков этой ассоциации стояли не чиновники, а группа фран-

цузских художников, коллекционеров, политиков во главе с известным дирижером и пиа-

нистом Альфредом Корто. Целью ассоциации было «продвигать французское художествен-

ное творчество и театр, способствовать его распространению, а также культурному обмену 

между различными странами» [14, р. 2]. Впоследствии Ассоциация неоднократно реформи-

ровалась, меняла свои названия, но сохраняла функции, связанные с развитием культурных 

связей и продвижением французской культуры в мире. Ассоциация заложила институцио-

нальные основы французской культурной дипломатии и стала примером для создания по-

хожих структур в других европейских странах. 

И сейчас, как сто лет назад, культурная дипломатия остается в руках французского 

правительства мощным инструментом обеспечения национальных интересов страны на ми-

ровой арене. Она входит в более широкое понятие дипломатии влияния, которую само пра-

вительство Франции определяет как жизненно важный актив в глобальной битве за «мягкую 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_de_la_sc%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_de_la_sc%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_visuels
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_visuels
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силу», включающую языковое, культурное и политическое лидерство. Ее цель — распро-

странять и продвигать за рубежом французскую культуру и — в более широком понимании 

— французское видение международных процессов [10, р. 20]. 

Французская культурная дипломатия образца начала 2020-х гг. — понятие весьма ем-

кое. Она включает такие сферы культуры, как музыка, кино, исполнительское искусство, 

литература, книжная отрасль, мода, т. е. традиционные направления, а также новые: дизайн, 

аудиовизуальный контент, культурная инженерия, компьютерные игры, цифровое творче-

ство, авторское право, аудиовизуальное регулирование и журналистика [7]. Эти направле-

ния складывались в течение длительного времени, сохраняя таким образом преемственность 

в понимании особой ценности культуры в вопросах международного общения, но при этом 

постоянно обогащаясь новыми идеями. В последние два-три года культурная дипломатия 

Франции претерпела серьезные изменения: появились новые инструменты (цифровые тех-

нологии, медиа), новые стратегические цели (онлайн-образование, расширение француз-

ского контента в интернете), новые приоритеты (продвижение французского культурного 

экспорта, брендов, видеоигр), новые формы (перекрестные годы и сезоны культур) [1, р. 28–

29]. Наиважнейшими факторами, вызвавшими подобную трансформацию культурной ди-

пломатии Франции на современном этапе, стали пандемия коронавируса, которая усилила 

цифровизацию культурной дипломатии Французской Республики, и ужесточение конкурен-

ции со стороны других держав, имеющих влиятельную «мягкую силу» и стремящихся к ми-

ровому культурному (а также политическому, экономическому и информационному) лидер-

ству. 

Что же представляет собой культурная дипломатия Франции начала 2020-х гг.? Как 

отмечено на официальном сайте МИД, сейчас культурная дипломатия реализуется в двух 

основных направлениях: (1) укрепление позиций Франции в интеллектуальной и культур-

ной сферах; (2) популяризация и структурирование отраслей культуры и творчества [6]. При 

этом, как и ранее, главной целью культурной дипломатии остается повышение международ-

ной привлекательности Франции, в т. ч. за счет улучшения ее культурного имиджа и расши-

рения культурного присутствия в мире. 

В то же время, основываясь на сопоставлении источников, в которых отражено содер-

жание культурной политики в начале 2000-х и начале 2020-х гг., можно заметить опреде-

ленные отличия. Во-первых, обращает на себя внимание повышение интереса к экономиче-

скому измерению культуры и культурных контактов. В связи с этим такие отрасли 

французской культуры, как архитектура, книжная отрасль, кино, музыка, аудиовизуальная 

сфера, пресса, радио, компьютерные игры, изобразительное и исполнительское искусство, 

рассматриваются французским правительством в качестве главных сфер французской эко-

номики, которые способствуют не только распространению культурного влияния в мире, но 

обеспечивает и создание новых рабочих мест, и приток иностранных инвестиций и иннова-

ций. Это подтверждается цифрами, приводимыми Министерством экономики Франции. 

В 2019 г. на вышеперечисленные отрасли приходилось 640 тыс. рабочих мест и 91 млрд 

евро товарооборота [12]. Некоторые инновационные отрасли культуры (видеоигры, сери-

алы, электронная музыка) являются лидерами по экспорту. По словам министра экономики 

и финансов Бруно Ле Мэра, на долю культуры приходится 2,3% национальной экономики 

Франции (2019), что позволяет рассматривать ее как полноправную участницу процесса 

утверждения влияния Франции, а также как важный вектор экономического развития ее тер-

риторий [5]. 

Вторая особенность, которая обращает на себя внимание, — это стремление сделать 

культурную дипломатию Франции более активной, как того требуют условия возросшей 

конкуренции за влияние в мире. Для понимания новых ориентиров и нового содержания 

культурной дипломатии Франции 2020-х гг. большое значение имеет выступление (интер-

вью) Катрин Колонна, ставшей в мае 2022 г. министром европейских и иностранных дел. 

В своей речи она обозначила ряд вызовов, стоящих перед культурной дипломатией Фран-
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ции сегодня: (1) возросшая «гонка за влияние» в мире и (2) жесткая конкуренция среди дер-

жав по всем вопросам мировой повестки. Эти проблемы и вызовы не могут не отразиться на 

характере культурной дипломатии Франции, которая, по мнению министра, должна стать 

более «боевой» и более прагматичной («дипломатия конкретных результатов» [8]). 

При этом, по мнению представителей МИД Французской Республики, стране даже 

в таких сложных, конкурентных условиях удается сохранять позиции лидера влияния («чем-

пион по привлекательности»), что во многом достигается благодаря ее культуре и деятель-

ной культурной сети, одной из наиболее обширных в мире. Сейчас она включает Француз-

ский институт, агентство «Бизнес Франс», Французское агентство развития, агентство 

„Atout France“, занимающееся развитием туризма и продвижением французской культуры 

за рубеж, Национальный центр музыки, организацию „UniFrance“, занимающуюся продви-

жением французского кино и аудиовизуальной продукции в мире, Международное бюро 

французского книгоиздания, Национальный профсоюз компьютерных игр, Ассоциацию 

французских архитекторов для экспорта, Бюро экспорта французской музыки и ряд других. 

Также к ней относится и внешний вещательный сектор, обеспечивающий информационное 

присутствие Франции в мире: компания „France Médias Monde“, включающая телеканал 

France 24, радиостанции Radio France Internationale и Monte Carlo Doualiya, Международный 

канал Франции (Canal France International, CFI), компания TV5MONDE. Всего культурная 

сеть Франции в мире насчитывает на данный момент 137 отделов по сотрудничеству и куль-

турной работе при посольствах, 96 Французских институтов и их 135 отделений, 6 двунаци-

ональных культурных центров, 832 Французских альянса. Работа всех этих структур должна 

обеспечивать глобальное присутствие Франции и ее культуры в мире, а также способство-

вать популяризации франкофонии [14, р. 2]. 

Еще одна особенность культурной дипломатии Франции, характерная для 2020-х гг. 

— ее дальнейшая цифровизация. Процессы цифровизации, ускоренные пандемией новой 

коронавирусной инфекции, вызвали трансформацию всей внешнеполитической деятельно-

сти Франции, включая и сферу культуры. Начиная с осени 2020 г. МИД страны стал осу-

ществлять модернизацию сети французских учреждений за рубежом на основе цифровых 

преобразований ее культурно-лингвистической деятельности. В первую очередь это затро-

нуло работу Французских альянсов и Французских институтов на местах, которые значи-

тельно расширили свои «цифровые предложения». В результате предпринятых мер появи-

лось больше дистанционных форм и методов работы, что, по замыслу авторов реформ, 

должно привести к большей популяризации французской культуры и языка среди местного 

населения. Была создана единая сервисная платформа для институтов, входящих в культур-

ную сеть, появилось больше онлайн-курсов, разработаны инновационные стратегии цифро-

вой коммуникации сетевых институтов с их аудиторией. Были обновлены веб-сайты сете-

вых организаций — в частности, на них был увеличен культурный контент, что должно 

сделать их интереснее и привлекательнее. Активно стали проводиться онлайн-дискуссии, 

дистанционные конференции, вебинары, встречи с представителями творческих профессий: 

писателями, музыкантами, артистами, режиссерами. Были расширены возможности для 

просмотра в Интернете и скачивания фильмов, книг, музыки [13]. В результате этих начи-

наний работа французской культурной сети за границей стала более гибкой, доступной, раз-

нообразной. 

Определенным образом в начале 2020-х гг. были скорректированы и региональные 

приоритеты культурной дипломатии Франции, что также стало ее отличительной чертой со-

временного периода. Если в течение первого десятилетия XXI в. в центре внимания находи-

лись страны Европы, что подтверждается, например, активной ролью Франции в выработке 

общеевропейской внешней культурной политики [3, р. 373], то в начале 2020-х гг. фокус 

сместился в сторону стран Персидского залива, в первую очередь Катара и Объединенных 

Арабских Эмиратов, где у Франции довольно прочные позиции и весьма значительные ин-

тересы. Открытие филиалов Сорбонны (2006) и Лувра (2017) в Абу Даби создали базу для 

дальнейшего продвижения культуры Франции в этом регионе в 2020-х гг. 
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Для укрепления культурных связей со странами Персидского залива, в частности с Са-

удовской Аравией, а также для улучшения имиджа Франции в 2018 г. было подписано со-

глашение о крупных французских инвестициях в создание археологического комплекса Аль 

Ула (Al Ula) — музея под открытым небом в оазисе, расположенном в северо-западной ча-

сти Саудовской Аравии. В этом проекте объединены научные исследования, туризм, куль-

тура, музеи, наследие. В соглашении подчеркнуто, что сотрудничество в рамках проекта 

«Аль Ула» должно стоять на службе развития региона и способствовать укреплению парт-

нерства между Францией и Саудовской Аравией. Для дальнейшей реализации этого проекта 

в 2021 г. в Саудовской Аравии была открыта «Вилла Хегра», объединившая в себе функции 

французского культурного центра, центра изучения французского языка, места обсуждения 

вопросов делового и культурного сотрудничества [9, р. 49]. 

В начале 2020-х гг. усилился интерес Франции к таким странам, как Индия, Китай, 

Бразилия, США и Южная Корея, которые рассматриваются ей как перспективный рынок 

для французской кинопродукции и других аудиовизуальных программ. Для развития этого 

направления культурной дипломатии в 2019 г. было подписано соглашение между Нацио-

нальной комиссией по фильмопроизводству Франции (Film France) и агентством «Atout 

France» о сотрудничестве с зарубежными кинокомпаниями. Например, для углубления куль-

турных связей США и Франции, а также для усиления культурного присутствия Франции 

в Соединенных Штатах в 2021 г. был запущен проект «Вилла Альбертина». 

Вилла Альбертина — это одна из более чем 10-ти творческих резиденций Франции за 

рубежом (Япония, Италия, Испания), творческое пространство, в котором французские 

предприниматели, художники, эссеисты и писатели могут заниматься творчеством и реали-

зовывать свои проекты. Здесь можно развивать таланты в одном из следующих направле-

ний: архитектура, культурная и творческая индустрия, музыка и др. Однако в отличие от 

других творческих резиденций Франции за рубежом, Вилла Альбертина не привязана к кон-

кретному городу, а действует на нескольких площадках: в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, 

Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Майами, Хьюстоне, Новом Орлеане, Вашингтоне, Ат-

ланте. Она функционирует и как резиденция, и как медиаресурс для профессионалов. Эти 

особенности делают ее уникальной инновационной творческой площадкой для развития со-

временных видов искусств. 

Примером крупного французского проекта в Китае, реализуемого в рамках культурной 

дипломатии, безусловно, служит открытый в 2019 г. Центр Помпиду в Шанхае. На сего-

дняшний день это самый значительный проект в сфере культурного обмена между двумя 

странами, который позиционируется как наиболее передовое международное пространство 

для современного искусства. Примечательно, что, открывая Центр Помпиду в одном из 

крупнейших китайских городов, Франция шла в контексте коммерциализации своей куль-

турной дипломатии. По оценкам экспертов, Центр будет приносить ежегодно около 2,75 

млн евро от китайских партнеров [4]. 

Сегодня в шанхайском Центре Помпиду протекает насыщенная выставочная жизнь, 

которая знакомит посетителей с новейшими тенденциями мира искусства. В 2021 г. здесь 

проходила выставка «Форма времени», на которой были представлены произведения искус-

ства ХХ-ХХI вв. из собрания Национального музея современного искусства Франции. В те-

чение 2021–2023 гг. работает выставка «Голос вещей», посвященная произведениям живо-

писи от авангарда начала ХХ в. до наших дней. 

Для Франции имеет важное значите тот факт, что Центр Помпиду в Шанхае позицио-

нируется как площадка современного искусства. Обновление культурного имиджа, уход от 

стереотипов, связанных с классической культурой, должны сделать Францию более привле-

кательной и интересной в глазах молодежи, что также соответствует задачам ее культурной 

дипломатии. 

По-прежнему приоритетным регионом для Франции остается Африка, в т. ч. и в сфере 

культурной дипломатии. В июле 2022 г. министр иностранных дел Франции К. Колонна 

озвучила стремление пересмотреть основы культурного партнерства Франции и Африки, 
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сделав его более равноправным и ориентированным на новое видение африканской поли-

тики, озвученной президентом Э. Макроном в ноябре 2017 г. во время его визита в Уага-

дугу (Буркина-Фасо). Тогда в своем выступлении французский президент провозгласил 

начало «новой эры» в истории отношений Франции и франкофонной Африки, заявив о го-

товности Франции принять на себя обязательства по основным вопросам первостепенной 

важности: помощь развивающимся странам, развитие инфраструктуры и цифровых техно-

логий, энергетического и транспортного хозяйства, инвестиции в систему здравоохранения, 

поддержка образования. На эти меры Франция обязалась выделить не менее 300 млн евро 

[2]. Продолжая развивать идеи Э. Макрона о новом подходе к франко-африканским отно-

шениям в сфере культуры, К. Колонна высказала предложение создать Дом африканских 

миров во Франции, который должен стать центром современного африканского творчества 

[8]. Ранее президент Э. Макрон заявил о необходимости возвращения культурного наследия, 

принадлежащего народам стран Африки и находящегося сейчас во Франции, на их истори-

ческую родину. 

В практическом плане культурная дипломатия Франции 2020-х гг. также обогатилась 

новыми проектами и идеями. Так, в подтверждение важности африканского вектора 

в 2020 г. была начата программа „Accès Culture” («Доступ к культуре»), реализуемая под 

эгидой Французского института и Французского агентства развития. Целью этой инициа-

тивы стала поддержка и финансирование культурных проектов для укрепления социальных 

связей и сотрудничества между деятелями культуры Африки и Франции. В рамках этой про-

граммы также оказывается поддержка, направленная на создание территориальных учре-

ждений культуры, например муниципальная художественная школа и т. д.). 

Культурные сезоны — традиционная форма культурной дипломатии Франции. 

В начале 2020-х гг. она также обогатились новыми идеями. Если обычно культурным парт-

нером Республики в рамках проведения культурного сезона была отдельно взятая страна, то 

сезон «Африка — 2020» стал примером многопрофильного, комплексного фестиваля, охва-

тившего не только всю территорию Франции, включая ее заморские территории, но и мно-

гие страны Африканского континента. Да и содержательное насыщение сезонов год от года 

становится всё разнообразнее. Изначально они включали преимущественно сферу художе-

ственного творчества и культуры, но позднее в них появились и такие аспекты, как среднее 

и высшее образование, научные исследования, спорт, экономика, туризм и гастрономия. 

Кроме изменений, коснувшихся региональных приоритетов культурной дипломатии 

Франции, ее форм и способов реализации, определенная модернизация затронула и ее со-

держательные основы. В начале 2020-х гг. в политических кругах Франции усилилась рито-

рика о необходимости поиска новых моделей международного взаимодействия, о наполне-

нии культурной дипломатии новым смыслом, чтобы сделать ее привлекательной для 

молодежи, в работе с которой видятся большие перспективы. Обновленная модель культур-

ной дипломатии, какой ее видит министерство иностранных дел, должна основываться на 

так называемой «низовой дипломатии», «дипломатии между людьми», которая лучше тра-

диционной дипломатии способствует сближению различных взглядов и народов, укрепляет 

международное партнерство [8]. 

В условиях усиления конкуренции мировых держав Франция стала еще более активно 

использовать брендинговые технологии для обеспечения глобального культурного влияния. 

Бренд «Франция» прочно ассоциируется с такими суббрендами, как французский образ 

жизни (savoir vivre), туристические достопримечательности, утонченность французского 

искусства. Однако его нужно постоянно поддерживать и подпитывать новыми идеями. 

С начала 2000-х гг. Франция осуществила несколько брендинговых кампаний в различных 

сферах: туризм, традиции и культура, гастрономия и кухня, товары и услуги, иммиграция и 

др. Брендинговые кампании „Invest in France” (2001), „Marque France“ (2003), „Image de la 

France” (2006), „Gout de France” (2014) стали достаточно эффективным инструментом, обес-

печившим лидирующие позиции бренда «Франция» в международных авторитетных рей-

тингах. Так, например, в рейтинге „Good country” в 2014–2022 гг. Франция занимала с 7-го 
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по 11-е место среди 163 стран [17]. В то же время пандемия коронавируса нанесла ущерб 

бренду Франции. По данным другого авторитетного агентства — „Brand Finance”, исследу-

ющего стоимость национальных брендов, ценность бренда «Франция» понизилась с 9-го 

места в 2020 г. до 16-го в 2021 г. [11]. По мнению экспертов „Brand Finance France“, совре-

менные брендинговые кампании также должны иметь культурные основы, но при этом их 

задача — удивлять и постоянно обновляться. 

Переосмысленная в начале 2020-х гг., культурная дипломатия Франции стала техно-

логичнее, активнее, прагматичнее, больше ориентироваться на коммерческую выгоду. В ка-

честве ориентиров дальнейшего развития культурной дипломатии Франции образца 

2020-х гг. французское правительство видит такие характеристики,_ как амбициозность, со-

временность, приспособленность к новым вызовам. Именно такие качества должны помочь 

Франции одержать победу в битве за влияние. 

В региональном плане сохраняется интерес к развитию культурных связей со страте-

гически важным для Франции регионом — Африкой, но и здесь создано много новых про-

ектов на стыке культуры, социальной поддержки и технологий. Но при этом также выстра-

ивается активное взаимодействие и с другими региональными партнерами, в первую 

очередь арабскими странами. 

Главными новыми чертами культурной дипломатии Франции 2020 можно назвать ее 

активную цифровизацию, ориентацию на экономические выгоды, использование маркетин-

говых и брендинговых подходов. При этом сохраняются и традиционные направления куль-

турной дипломатии Франции: распространение французского языка, продвижение француз-

ской культуры (литература, музыка, кино и др.). Всё вместе это должно способствовать 

усилению влияния Франции в мире, улучшать имидж, укреплять международный авторитет. 
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ПАРТИОТИЗМ И ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ В РОССИИ 

PATRIOTISM AND THE FORMATION OF A MODERN NATIONAL IDEA 

IN RUSSIA 

Аннотация. В современной России среди политической элиты и гражданского общества 

активно идет поиск общенациональной идеи, способной сплотить нацию. Президент В.В. Пу-

тин предложил в качестве объединяющей идеи патриотизм. С 2000-х гг. идет активная работа 

по внедрению патриотического воспитания среди молодежи, однако результаты данной ра-

боты весьма неоднозначны. Большой процент молодых людей не считают себя патриотами 

России и настроены весьма скептически по отношению к использованию данной идеи как объ-

единяющей нацию. Причины этого коренятся как в самой политике патриотического воспита-

ния, так и внутренних проблемах российского общества. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, национальная идея, Россия. 

 

Abstract. In modern Russia, among the political elite and civil society, there is an active search 

for a nationwide idea that can unite the nation. President Vladimir Putin proposed patriotism as a 

unifying idea. Since the 2000s, active work has been underway to introduce patriotic education among 

young people, but the results of this work are very ambiguous. A large percentage of young people 

do not consider themselves patriots of Russia and are very skeptical about using this idea as a unifying 

nation. The reasons for this are rooted both in the policy of patriotic education itself and the internal 

problems of Russian society. 

Keywords: patriotism, patriotic education, national idea, Russia. 

 

С приходом В.В. Путина на пост президента РФ история в политике из года в год стала 

занимать все более прочное место. В период с 2003 по 2006 гг. начинает формироваться 

российская версия исторической политики, в которой особое место занимает память о Ве-

ликой Отечественной войне. Миф о войне был выбран не случайно: ведь ее опыт был мас-

совым, и, хотя все государственные системы использовали его, он все равно оставался глу-

боко личным. Миф о войне подчеркивает единство государства и народа. Однако 

одновременно с этим идут поиски и новой национальной идеи, имеющей потенциал к спло-

чению нации. Национальная идея представляет собой систему взглядов и ценностей, кото-

рые разделяются большинством в обществе. В 2016 г. в своей речи на встрече с активом 

Клуба лидеров в Валдае президент заявил: «У нас нет никакой и не может быть никакой 

другой объединяющей идеи, кроме патриотизма….и чиновники, и бизнес, да и вообще все 

граждане работают для того, чтобы страна была сильнее. Потому что если так будет, каж-

дый из нас, каждый гражданин будет жить лучше – и достаток будет больше, и комфортнее 

будет, и так далее. Это и есть национальная идея» [1]. Однако сегодня мы можем наблюдать 

тенденцию, когда российское общество объединено общими проблемами, недоверием к гос-

ударству, а не общими идеями. Этому способствуют как экономическая нестабильность, так 

и влияние западных культурных нарративов. 

Как справедливо отмечает российский психолог, заведующая лабораторией истории 

психологии и исторической психологии Института психологии РАН В.А. Кольцова, 

«на уровне общественного сознания вследствие массированной идеологической обработки 

оказались девальвированными такие традиционно присущие нашему народу черты, как кол-

лективизм, идеализм, предпочтение духовных ценностей материальным, патриотизм, 

стремление к кооперации и взаимопомощи в трудовой деятельности и быту. На этом фоне 



45 

обнаруживается рост индивидуализма, рационализма, прагматизма, эгоизма, космополи-

тизма» [5]. Кроме того, в последнее время в социальных сетях, средствах массовой инфор-

мации часто можно встретить негативные высказывания в адрес своей страны и ее граждан 

со стороны многих россиян, достаточно вспомнить посты с признаниями «мне стыдно быть 

русским», появившимися с начала СВО. Формируется целый пласт общества, считающий, 

что «в западных странах жить лучше», называя себя «гражданами мира», «космополитами», 

«глобалистами». Они понимают под категорией «патриотизм» «атавизм», «национализм», 

«расизм», «фанатизм», «пропаганда», «лицемерие» и даже «душевное расстройство» [14]. 

Безусловно, недовольство населения России можно объяснить коррупцией, экономиче-

скими проблемами, падением уровня жизни. Однако данные признания направлены не на 

выявление проблем и их решение, а на высмеивание и унижение граждан и государства. 

В данных условиях государству необходимо проводить продуманную политику патриоти-

ческого воспитания. 

Определенные сложности вызывает само определение понятия «патриотизм». В зако-

нопроекте 2017 г. «О патриотическом воспитании в Российской Федерации» понятию «пат-

риотизм» было дано следующее определение: «Нравственный принцип, социальное чув-

ство, содержанием которого является любовь к России, своему народу, осознание 

неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить их интересам, 

подчинить им свои частные интересы, проявлять верность долгу в защите Отечества» [12]. 

К задачам патриотического воспитания депутаты отнесли формирование национального са-

мосознания и ценностных ориентаций, приобщение подрастающего поколения к системе 

социокультурных ценностей, утверждение в сознании и чувствах граждан уважения к исто-

рическому и культурному прошлому России, развитие у граждан положительного отноше-

ния к труду как важнейшей ценности жизни и др. Данный законопроект был отклонен при 

первом чтении, как не отвечающий современному законодательству и утративший актуаль-

ность [3]. Интересным кажется определение немецкого историка Отто Данна, который 

в своей книге «Нации и национализм в Германии 1770–1990» отмечает, что «патриотиче-

ское поведение всегда является отражением особой политической культуры и воспитания» 

[2, c. 12]. 

Уже в середине 90-х гг. ХХ в. в России стал обозначаться основной вектор патриоти-

ческого воспитания молодежи. Для поддержки организаций, занимающихся данным 

направлением, был издан указ Президента 1996 г. «О мерах государственной поддержки об-

щественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию моло-

дежи». Здесь была предусмотрена и финансовая, и материально-техническая поддержка мо-

лодежных и детских объединений. Кроме того, указ предусматривал механизм повышения 

квалификации организаторов данных объединений [15]. В 1997 г. был создан Российский 

государственный военный историко-культурный центр при Правительстве Российской Фе-

дерации (Росвоенцентр). В его задачи входила «организация разработки и реализации про-

грамм и планов мероприятий военно-исторического, мемориального и культурно-воспита-

тельного характера» [13]. Всего на сегодняшний момент было разработано 4 программы. 

В первой программе было закреплено понятие «патриотическое воспитание», под которым 

понималось «систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной 

власти и организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и кон-

ституционных обязанностей по защите интересов Родины» [7]. Кроме того, была закреплена 

необходимость подготовки Концепции патриотического воспитания. Среди важных задач, 

поставленных программой, следует выделить государственное воздействие на пропаганду 

идей патриотизма в СМИ: «формирование программы вещания на Россию в интересах обес-

печения объективности изложения исторических и текущих событий» [7]. Благодаря первой 

программе в РФ нормативно был закреплен термин «патриотическое воспитание», опреде-

лены его цель и задачи, обозначен план мероприятий. В 2003 г. была принята Концепция 

патриотического воспитания граждан РФ, где была отмечена особая роль патриотизма 
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в формировании гражданского общества: «Патриотизм — это сознательно и добровольно 

принимаемая позиция граждан, в которой приоритет общественного, государственного вы-

ступает не ограничением, а стимулом индивидуальной свободы и условием всестороннего 

развития гражданского общества» [6]. 

Во второй программе на 2006–2010 гг. декларировалось формирование федеральных 

и региональных структур государственной власти, образовательных и научных организа-

ций, общественных структур, занимающихся вопросами патриотического воспитания. От-

мечены успехи в кооперации власти, общественных организаций и СМИ. Однако авторы 

программы отметили, что патриотизм все еще не стал «объединяющей основой общества» 

[8]. В целом вторая программа развивает цели и задачи, поставленные в первой программе. 

Из нововведений был сделан акцент на использовании государственной символики в целях 

патриотического воспитания. Третья программа, рассчитанная на 2011–2015 гг., обозначила 

конечным результатом ее действия положительную динамику «роста патриотизма в стране, 

возрастание социальной и трудовой активности граждан, особенно молодежи» [9]. Послед-

ней на сегодняшний момент четвертой программой центра стала программа «Патриотиче-

ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». Здесь отмечается 

важность волонтерского движения, которое способствует формированию «активной граж-

данской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и 

культуре России» [10]. Важность патриотического воспитания для государства подчеркива-

ется возрастающим год от года бюджетом программ, заложенным для реализации плана ме-

роприятий. Если бюджет программы 2001–2005 гг. составлял 177.95 млн рублей, то на ме-

роприятия, запланированные в 2016–2020 гг., было заложено 1 млрд 718 млн 691 тыс. 

рублей. 

Во всех программах зафиксировано, что основной акцент должен быть сделан на мо-

лодежь. Это подчеркивается и в Основах государственной молодежной политики до 2025 г.: 

«ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независи-

мым мышлением» [11]. 

Идеи патриотического воспитания получили свое отражение в указе Президента РФ 

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традици-

онных российских духовно-нравственных ценностей» от 9 ноября 2022 г., в котором патри-

отизм, наряду с такими понятиями, как крепкая семья, созидательный труд, приоритет ду-

ховного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России, относится к традиционным ценностям и рассматривается как ос-

нова российского общества, требующий принятия неотложных мер по защите [16]. 

На сегодняшний день российское руководство предпринимает достаточно много ша-

гов по утверждению идей патриотизма среди молодого поколения, однако акцент смещен 

на военно-патриотическое воспитание, несмотря на декларируемые широкие возможности 

развития культуры, гражданской ответственности, повышения социальной активности насе-

ления. Так как мероприятия, организуемые в рамках военно-патриотического воспитания, 

проводятся уже с дошкольниками, они не всегда понятны в силу психологических особен-

ностей развития ребенка. В школе к данным мероприятиям зачастую относятся с точки зре-

ния формализма, что приводит к снижению интереса со стороны учащихся. Здесь интересно 

посмотреть на цифры: в исследовании, проведенном в рамках мониторинга эффективности 

реализации молодежной политики в Тверской области в 2021 г., отмечается снижения ак-

тивности молодежи в возрасте от 25 до 35 лет в мероприятиях, посвященных патриотиче-

скому воспитанию [4]. 

Можно отметить следующие проблемы в восприятии идеи патриотизма как общена-

циональной идеи: Множество трактовок понятия «патриотизм» и их различные вариации на 

разных уровнях, вовлеченных в воспитательный процесс (1), акцент на военно-патриотиче-

ском воспитании в ущерб развитию идей гражданского общества, повышению культурного 

уровня (2), формализм в организации мероприятий (3). 
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РОЛЬ ЛАТВИЙСКИХ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА К СПЛОЧЕНИЮ ЛАТВИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

THE ROLE OF THE LATVIAN MEDIA IN SHAPING PUBLIC OPINION 

DURING THE TRANSITION TO THE CONSOLIDATION OF LATVIAN 

SOCIETY 

Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы, повлиявшие на развитие пе-

чатных средств массовой информации после восстановления независимости в Латвии. Автор 

анализирует сложную динамику развития печатных средств массовой информации. С сере-

дины 1990-х гг. развитие ведущих печатных средств массовой информации как на латышском, 

так и на русском языках проходило в разных условиях, однако это привело к почти одновре-

менному переходу к версиям интернет-порталов. Одними из движущих факторов явились по-

степенное закрытие русских версий латвийских печатных изданий и стремительное развитие 

интернет-технологий. В ходе проведенного исследования автор приходит к выводам, что в пе-

риод с 1990-х по 2015 г. интеграционные процессы в основном были решены, но обострение 

внешнеполитических факторов не решило основную задачу в части совместного сохранения 

традиционных культурных ценностей на национальной основе. 

Ключевые слова: Латвия, интеграция, средства массовой информации. 

 

Abstract. The article examines the main factors that influenced the development of print media 

after the Restoration of Independence in Latvia. The author analyzes the complex dynamics of the 

development of print media. Since the mid-1990s, the development of leading print media in both 

Latvia and Russia has taken place under different conditions, but has led to almost simultaneous tran-

sition to versions of Internet portals. One of the driving factors was the gradual closure of the Russian 

versions of Latvian printed publications and the rapid development of the Internet technologies. In 

the course of the study, the author comes to the conclusion that in the period from the 1990s to 2015, 

the integration processes were mainly solved, but the aggravation of foreign policy factors did not 

solve the main task in terms of the joint preservation of traditional cultural values on a national basis. 

Keywords: Latvia, integration, mass media. 

 

Средства массовой информации развивались в особой атмосфере демократических ин-

ститутов парламентской республики. Закон «О печати и других средствах массовой инфор-

мации», принятый Верховным Советом Латвийской Республики 20 декабря 1990 г. (с изме-

нениями, внесенными по состоянию на 13 декабря 2001 г.), не допускал вмешательство 

в деятельность средств массовой информации, и существование двух диаспор позволяло ра-

ботать в дискурсе [2]. В 1980-е и 1990-е гг. латвийская журналистика работала достаточно 

спокойно. Система устройства Латвийского государства — парламентская республика — 

положительно отражалась на прессе, дискуссия в Сейме отражала дискуссию в печатной 

продукции. Несмотря на относительную независимость прессы от государства, были и из-

держки данной свободы. В Латвии четко проработана судебная система. В статье 7 закона 

также была прописана ответственность за информацию, порочащую честь и достоинство 

физических и юридических лиц и содержащую клевету на них. Например, при возникнове-

нии проблемы с неправильным изложением событий выход статей, оскорбляющих честь и 

достоинство человека, редакции теряли деньги. Отсюда возникали крупные финансовые 

расходы, которые выделялись на работу группы юристов, проверяющих статейный мате-

риал. В Латвии на журналиста распространялась уголовная ответственность. 
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Несмотря на обострение отношений Латвии и России в 2000-е гг., в Латвии выходило 

6 ежедневных русских газет и 20 еженедельников на русском языке, а также три латышские 

ежедневные газеты и 10 еженедельников на латышском языке. Особенность русскоязычной 

прессы в Латвии состояла в представлении большей частью правозащитной тематики. 

По воспоминаниям главного редактора русской версии интернет-портала „Delfi“ Ана-

толия Голуба, в 1990-е гг. выходило два ежедневных национальных издания на латышском 

и русском языках: одна городская „Sieta Rigas Balls“ («Голос Риги») и русская версия 

„Diena“, которая закрылась в 2000 г., в том числе и по экономическим причинам. Газета 

„Diena“ являлась копией латышской газеты „Avensis“, так как публиковала переводные ма-

териалы, которые печатались с опозданием. Основной задачей создания газеты являлась ин-

теграция латвийского общества, одним из аргументов закрытия газеты выдвигалось мнение, 

что поставленные задачи редакция выполнила. 

В 2000 г. латышская версия „Delfi“ начала активно работать в интернет-портале. Рус-

ская версия начала работу в марте 2000 г. В 2011 г. в русской редакции журналисты не про-

сто следовали за новостной повесткой, но старались создавать новости, продолжали экспе-

риментировать с различными форматами. 

Русская и латышская версии „Delfi“ имели равноправные, независимые друг от друга 

редакции, каждая из которых лучше понимала своего читателя, но ценности были все-таки 

общие: редакционная независимость, стремление к объективности, контакт с аудиторией. 

Русская версия занималась переводами с латышского языка, в том числе, например, коммен-

тариев политиков, которые не вызывали восторга у читателей. Латышские коллеги перево-

дили статьи русской версии. 

По мнению А. Голуба, все попытки сделать билингвальное медиа, которое дословно 

переводит весь контент, никогда не были удачными. Это искусственная концепция, которая 

не учитывает, например, с какого языка переводить, на каком языке латышские или русские 

читатели будут получать новости с опозданием [8].. 

Самыми проевропейскими являлись «Телеграф» и «Бизнес & Балтия». С 1991 г. бал-

тийская деловая газета «Бизнес & Балтия» имела особую экономическую тему для деловых 

людей. С 1999 г. газета являлась действительным членом Ассоциации деловой прессы Ев-

ропы. Рубрики состояли из мнения экспертов, экономических новостей регионов Латвии, 

Литвы и Эстонии, информации о мировых экономических событиях, финансов, культурных 

и спортивных событий. С 2006 г. с экономической тематикой выходило еще несколько жур-

налов: экономический еженедельник «Коммерсантъ Балтик», издательский проект «Бизнес-

LV», «Их-клуб». Издательский проект «Бизнес-LV», выходивший с 2005 г., являлся весьма 

популярным приложением к газете «Бизнес & Балтия».. При подготовке материалов исполь-

зовались консультации юридического бюро. Дополнительно шеф-редактор Ю. Алексеев вел 

радиоверсию блистательной авторской колонки по итогам событий прошедшей недели жур-

нала на радио «Балтком» по понедельникам. Была создана и интернет-версия. Структура 

журнала состояла из более широкого круга освещений событий недели на основании опроса 

специалистов в области экономического развития Латвии, мировых экономических собы-

тий, комментариев ведущих экспертов о развитии финансового рынка, недвижимости и ка-

лендаря европейских экономических событий.  

В 1998 г. Юрий Алексеев предложил новую идею создания интернет-портала в связи 

со снижением количества подписчиков и увеличением читающих новостные ленты в сети 

ресурса Интернет, однако редакция не поддержала идею. С 2008 г. тиражи газеты начали 

резко снижаться, русскоязычных читателей практически не осталось, начался отток моло-

дежи из страны. В июле 2010 г. Ю. Алексеев ушел из газеты и реализовал свою идею — 

создание собственного интернет-портала, который имел четкую структуру: ведущий (спи-

кер) задает две-три статьи на обсуждение. Портал имел свою особую аудиторию и представ-

лял только профессиональную точку зрения [10]. 
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Финансирование газет поддерживалось за счет их подписчиков и рекламных средств. 

Представители частного капитала выражали свою точку зрения и точку зрения своих изда-

телей. В 2013 г. главным редактором газеты «Бизнес & Балтия» был Алексей Щербаков, 

в 2014 г. его сменил Андрей Шведов. Оба предпринимали попытки спасти газету, однако 

тираж снизился до 7000 экземпляров [1, с. 1]. 

5 ноября 2001 г. вышел первый выпуск газеты «Телеграф». В связи с тем, что прессу 

опережали Интернет и телевидение, редакционная группа подходила к подготовке новостей 

с помощью экспертных мнений. На каждом направлении работала группа специалистов 

в отделах новостей и политики, комментариев и аналитики, международной жизни, бизнеса, 

европейском отделе, отдалах расследований, социальных проблем, культуры, спорта, част-

ной жизни [11; 12]. Читатели (из них 20% составляли латыши) считали газету более спокой-

ной, аналитической газетой, нацеленной на компромисс и интеграцию. 

В 2005 г. Татьяна Фаст приняла участие в интернет-конференции, организованной 

InoСМИ.Ru. Она проводит подобные конференции с главными редакторами зарубежных га-

зет, на которых придерживается основной линии, проводимой редакцией газеты «Теле-

граф», направленной на компромиссные решения и поиск диалога между разными сторо-

нами возникающих проблем [16, с. 4–5]. По мнению главного редактора, поставленная 

позиция редакции привела к положительным результатам, в отличие от более агрессивно 

настроенных редакций газет, таких, как «Вести сегодня». В период руководства редакцией 

Татьяной Фаст газета «Телеграф» являлась основной газетой на русском языке. Посольства 

иностранных государств анализировали новостные ленты событий, происходивших в Лат-

вии, обращаясь именно к данной редакции. Постепенно газета установила деловые контакты 

с телевидением, в частности с ЛТВ-5, с которым у нее сложились хорошие отношения. По-

явились контакты с другими медиа. Сама же газета «Телеграф» стала прирастать новыми 

приложениями, версией on-line [7]. 

В 2006 г. по экономическим причинам часть газет закрылась, осталось четыре русско-

язычных ежедневных газеты: «Час», «Телеграф», «Вести сегодня» и отдельно в специальной 

нише в деловой части «Бизнес & Балтия» с издательским проектом «Бизнес. LV». На ла-

тышском языке ниша оставалась прежняя: „Neatkarigas Rita Avize“, „Ritdiena“, „Diena“, 

„Diena bizness“; прибавилась еще одна ежедневная латышская газета и масса еженедельни-

ков. В 2014 г. газета «Телеграф» прекратила существование, объединившись сперва с газе-

той «Бизнес & Балтия», а затем и перешла на электронную версию [3, с. 2]. 

По данным проведенного анализа редакцией русской версии „Delfi“ портала с 2000 г. 

по 2015 г., несмотря на вектор новостей, направленный на русскоязычную аудиторию, все 

больше латышей (около 35%) интересовались информацией, предлагаемой на портале рус-

скоязычной версии, и, наоборот, русскоязычные жители (около 40%) интересовались ла-

тышской версией портала. В сумме интернет-пользователей насчитывалось примерно 

350 тыс. Необходимо отметить, что редакции обеих версий освещали местные новости, од-

нако выбор событий отличался, у каждой версии портала была своя повестка дня. Идея ин-

теграционных процессов при создании новостных лент носила идеалистический характер 

в начале 2000-х гг. Редакция ставила перед собой задачу — связывать через дискуссию 

между собой разную аудиторию, но вскоре оказалось, что в сети Интернет диалог невозмо-

жен по разным причинам: одной из основных является анонимность автора текста при ве-

дении дискуссии. В 2015 г. редакция ставит перед собой более широкую задачу — создавать 

т. н. стерильный продукт, направленный на все хорошее в людях. 

Бурный рост средств массовой информации в Латвии до 2008 г. был связан с общим 

ростом экономики. В Риге в 2007 г. выходило 4 ежедневные газеты на русском языке. Од-

нако в 2008 г. за короткий срок резко снизился оборот прибыли газет на русском языке, в ко-

торый вкладывались рекламодатели. Латышские издания более и менее сохранили свои из-

дания (их выходило такое же количество), но по уровню и качеству журналистики 

произошло резкое снижение подготовки кадрового состава редакции [4; 5; 6]. 
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Одним из основных факторов явилась специфика рынка крупных корпораций, которые 

служат основными рекламодателями печатных изданий, которые воспринимали Латвию как 

государство, официальным языком которого является латышский. Деятельность рекламных 

агентств направлялась в первую очередь на латышскую аудиторию, а затем — на русско-

язычную. Необходимо отметить, что сотрудниками данных агентств являлось молодое, в ос-

новном латышское поколение, не доверявшее русскоязычным изданиям. 

Следствием данного фактора явился переход рекламной продукции на телевидение, 

где она хорошо работала. В сети Интернет реклама несколько сократилась, но вскоре 

начался рост, что привело к резкому снижению размещения рекламы в печатных изданиях. 

Важнейшей составляющей перехода рекламы из печатных изданий в Интернет явилось бо-

лее дешевое производство рекламы. Доля рынка телевидения и радио оставалась стабиль-

ной, и наметились тенденции к увеличению доли наружной рекламы [13, с. 21–24; 14, с. 10]. 

Следующий удар по печатной продукции нанес кризис латвийской почты, связанный 

с техническим сбоем поставок газет подписчикам. Из-за внутренних проблем с менеджмен-

том в течение месяца задерживались поставки по адресам подписчиков. Несмотря на то что 

проблема поставок была решена, данная ситуация сильно ударила по репутации газет. Од-

ной из составляющих причин прекращения изданий, прежде всего газетной продукции, 

явился рост цен на подписку, следствием чего резко увеличилось количество аудитории, 

особенно пенсионного возраста, посещающей сеть ресурса Интернет. 

В связи с огромной конкуренцией с сетью ресурса Интернет печатные издания вынуж-

дены были больше внимания уделять аналитическим статьям. Однако резкое снижение 

уровня подготовки кадрового состава журналистики в русскоязычных редакциях явилось 

следующим фактором сокращения печатной продукции. В соответствии с проводимой гос-

ударственной политикой в отношении русскоязычного населения статус «негражданин» ли-

шался в том числе социальных гарантий. Данный фактор явился ключевым в дальнейшем 

развитии вектора, направленного на сокращение и закрытие редакций. Отсутствие социаль-

ных гарантий, низкая оплата труда, мизерные гонорары привели к снижению качества со-

здания новостных страниц и исчезновению важнейших составляющих профессий журнали-

стики, как, например, редактора ежедневных новостей, который занимался анализом 

поступающих для публикаций статейных материалов, что явилось следствием упрощенной 

подготовки материала для газетной полосы, зачастую простого копирования новостей из 

сети ресурса Интернет. 

Необходимо отметить уникальность развития латвийской экономики. Экономика 

резко упала, предприятия закрывались [4; 5; 6]. Другая проблема, которую освещали прак-

тически все средства массовой информации, — острая нехватка рабочей силы: население 

уезжало в массовых масштабах; особенно вырос спрос на строительные специальности. Пу-

стовали целые сельские районы. Закон о ввозе рабочей силы был очень жесткий. Руководи-

телю предприятия надо было фактически доказать, что в Латвии отсутствовали специалисты 

его профиля [9]. 

По мнению Юлии Пироговой, директора Первого Балтийского канала, в 2015 г. лат-

вийское общество стало более интегрировано. Данному процессу способствовало несколько 

причин: ввод евро, неграждане получили право безвизового режима. На первый взгляд мо-

жет показаться, что население Латвийской Республики интересовали больше социальные 

проблемы, чем внешнеполитические [9]. 

В ходе проведенного исследования необходимо отметить, что задачи, направленные 

на решение создания интегрированного общества были в основном решены. После вступле-

ния Латвии в Европейский союз население активно покидало Латвию из-за социальных про-

блем, из школ вышли выпускники, родившиеся в независимой Латвии, владеющие латыш-

ским и английским языками. Молодое поколение, компактно проживавшее в регионах, 

в которых доминировал латышский язык, плохо владело русским языком, не говоря уже 

о литературном языке. Население ускоренными темпами выбирало приоритетом европей-
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ские ценности. Латвийское общество, с одной стороны, оставалось консервативным, с дру-

гой стороны, приветствовало свободу слова, предпринимательства, безвизовый режим. 

Наиболее адаптированная часть населения: смешанные семьи и новое поколение, — скорее 

всего, будут латышами. Возможно, будущее будет за биэтническими семьями, которые бу-

дут составлять общественное мнение. Печатные средства массовой информации свою мис-

сию выполнили и определили новое направление для дальнейшего развития латвийской 

журналистики. Интернет-порталы, созданные в качестве альтернативы печатным изданиям, 

предоставили возможность проводить дискуссии на относительно независимых , платфор-

мах, получая свободу для высказывания своей позиции. 

Подводя итог, автор еще раз подтверждает выводы предыдущих исследований, что 

«потеря интеллектуальной собственности составляет прямую угрозу девальвации традици-

онных эстетических и этических идеалов и ценностей латвийского общества [15, с. 112]. 
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УКРАИНСКИЙ КРИЗИС В КОНТЕКСТЕ МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

THE UKRAINIAN CRISIS IN THE CONTEXT OF 

INTERCIVILIZATIONAL RELATIONS 

Аннотация. анализ различных интерпретаций теории цивилизаций различного куль-

турно-исторического типа позволяет выявить фундаментальные идейные основы современ-

ных представлений о трансформации мирового порядка и основах внешней политики госу-

дарств. В работе показано, как эти идейные предпосылки проявлялись во внешней политике 

в связи с украинским кризисом. 

Ключевые слова: специальная военная операция, политика умиротворения, холодная 

война, публичная дипломатия, фундаментальные основы конфликта цивилизаций. 

 

Abstract. The analysis of various interpretations of the theory of civilizations of various cul-

tural and historical types allows us to identify the fundamental ideological foundations of modern 

ideas about the transformation of the world order and the foundations of the foreign policy of states. 

The paper shows how these ideological prerequisites manifested themselves in foreign policy in con-

nection with the Ukrainian crisis. 

Keywords: Special Military Operation, appeasement policy, Cold War, public diplomacy, fun-

damental foundations of the conflict of civilizations. 

 

Мы стали современниками обострения глубокого межцивилизационного кризиса 

начала ХХI века, который эволюционировал с учетом возникновения новых социальных яв-

лений, отраженных в широкой политической практике и получающих различные наимено-

вания, в частности такие, как гибридная, сетецентрическая, информационная, психологиче-

ская, многодоменная, многосферная, ментальная война и другие. Как это ни удивительно, 

но, воплотившись в острые вооруженные формы этот кризис в отношениях между западной 

и ортодоксальной (православной или российской) цивилизациями приобрел форму воору-

женного конфликта Украины с Российской Федерацией, т.е. внутри одной из цивилизаций. 

Сам этот факт является выдающейся победой Запада, столкнувший народы в братоубий-

ственной войне начиная с 2014 г. 

Причины такой метаморфозы коренятся в том неоспоримом факте, что с помощью ин-

формационной войны, которая была развязана в период холодной войны, была одержана 

победа над некогда мощным и сплоченным Советским Союзом. В ее ходе была разрушена 

советская идентичность народов нашей страны [12]. За тридцать лет, например, сознание 

украинского народа коренным образом было перестроено так, что народ, который когда-то 

справедливо считал себя победителем германского фашизма, сам стал жертвой украинского 

фашизма. 

На эти очевидные черты современных конфликтов обратили внимание уже военные 

теоретики. Они пришли к выводам о том, что целенаправленная деятельность государств 

Запада по разрушению России изнутри уже в течение длительного времени стремится к раз-

рушению единого национального государства (нестабильность власти, разделение террито-

рии) и других социальных институтов, общественного сознания, менталитета. В понятии 

«победа» (оценка достижения военных, политических, моральных целей войны) приоритет 

отдается экономическим, информационным, когнитивным целям (навязывание ложных 

взглядов, убеждений, мнимых ценностей, изменение сознания побежденных и др.). Военное 
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(физическое) насилие все чаще замещается экономическим, психологическим, политиче-

ским, моральным, консциентальным (поражение сознания, социальной идентификации 

населения и т. п.) [4]. 

В нашем исследовании мы попытались разобраться на конкретном примере украин-

ского кризиса в ценностных ориентирах, исповедуемых политиками и идеологами острей-

ших конфликтов современной переходной эпохи. Мы хотим понять, почему на Западе 

и в России конфликт воспринимается политиками как непримиримая борьба, которая не мо-

жет закончиться компромиссом и должна закончиться однозначной победой одной из сто-

рон. Победа одной из сторон станет неизбежным крахом одной из цивилизаций, началом 

формирования нового мирового порядка. 

Методология исследования основана на теории аксиологии культуры, т. е. ее нераз-

рывной связи с экономическим, социальным и общественно-политическим развитием чело-

веческой цивилизации. Она предполагает рассматривать всякое явление культуры как фак-

тор общественного развития, во всех его взаимосвязях и взаимовлияниях. В сфере 

международных отношений эта взаимосвязь рассматривается в рамках цивилизационной 

теории, предполагающей либо непримиримую борьбу цивилизаций различного культурно-

исторического типа, которая должна закончиться победой цивилизации западного или во-

сточного типа путем поглощения, либо сотрудничеством цивилизаций и их взаимодей-

ствием. 

Начало формирования цивилизационной теории как идеологической основы внешне-

политического курса государств относится к началу 30-х годов ХХ века, но основы ее за-

кладывались еще в XIX веке, когда была сформирована политика империализма как поли-

тика формирования колониальных империй. В эпоху индустриального развития 

в общественном сознании рационалистические тенденции заняли господствующее положе-

ние. Научные знания стали источником мощного экономического роста, доминировали в за-

падном обществе. Человек, освободившийся от сословных и цеховых ограничений, раскре-

постил свою предприимчивость и добился выдающихся успехов в сфере экономики и 

техники. Стойко держалась вера во всемогущество прогресса, который, казалось, чуть ли не 

автоматически решит все проблемы цивилизации, а результат его может быть в главном 

предопределен заранее. Распространение машинной индустрии, развитие систем образова-

ния и научных исследований, утверждение принципов парламентаризма и разделения вла-

стей, формирование устойчивых транспортных коммуникаций и комфорта городской 

жизни, прочих рациональных нововведений ˗ все это обеспечивало перспективы безгранич-

ного прогресса. Хозяйственное освоение новых территорий, развитие новых отраслей про-

мышленности позволяло создать рабочие места для новых поколений. Рост материального 

производства, квалификации работающих обеспечивали улучшение условий труда и повы-

шение благосостояния общества. Это создавало больше возможностей для согласования ин-

тересов различных социальных слоев общества. Либеральные идеи еще не обнаружили 

своей уязвимости перед лицом истории. Для большинства образованных европейцев и севе-

роамериканцев религия утратила прежний всеобъемлющий характер, стала инструментом 

поддержания морали, правил поведения, общественных институтов. Либеральная теология 

превратила Иисуса в проповедника добродетелей буржуазного общества. Относительная 

территориальная узость «цивилизованного мира» не внушала опасений, рассматривалась 

как достаточная предпосылка для распространения его культуры по всему миру. Экономи-

ческая и военная мощь метрополий служила гарантией стабильности в имперских владе-

ниях. Имперское мышление являлось основой геополитической доктрины, определявшей 

внешнеполитические приоритеты государств, среди которых на первом месте стояли наци-

ональные интересы и расистские предубеждения. Во имя веры в «цивилизаторскую миссию 

белого человека» закрывались глаза на жестокости, творимые в колониях, а ее жертвы счи-

тались неизбежной платой за прогресс. 

Однако механическая позитивистская картина мира не отражала всей полноты дей-

ствительности. Противоречивое впечатление вызывала сама цивилизация, прикрывающая 



55 

эгоистические стремления высокими словами об идеалах прогресса и ценностях христиан-

ства, интересах нации и государства. Жесткая дисциплина машинного производства, стан-

дартизация и рационализация условий повседневной жизни, формализм демократии в соче-

тании с провозглашенными либерализмом идеалами свободы личности порождали 

раздвоение сознания, вызывали представление о цивилизации, чуждой человеку. Империа-

листические противоречия в конечном итоге привели этот «цивилизованный мир» к неви-

данному варварству — к Первой мировой войне. Моральные и политические принципы ев-

ропейского либерализма рухнули в траншеи этой войны. Кровавая, небывалая по своим 

масштабам и жестокости трагедия потрясла до основания здание европейской цивилизации, 

которое возводилось веками, поставила под сомнение ее гуманистические начала и способ-

ность разрешить социальные противоречия. 

После Первой мировой войны Советская Россия продемонстрировала пример разре-

шения проблем, с которыми сталкивались западные страны, революционным путем. За ру-

бежом сложился положительный образ динамично развивающейся страны, достигшей ги-

гантского прогресса в исторически короткие сроки. Страна внедряла в сложнейших 

экономических условиях такие социальные программы, как бесплатное образование, бес-

платное здравоохранение и медицинская помощь, оплачиваемые отпуска, забота о подрас-

тающем поколении со стороны государства. Одним из достижений советского строитель-

ства была дружба и взаимопомощь народов СССР. В ХХ веке возникла новая, советская 

цивилизация, выдающиеся достижения которой невозможно оспорить. Конечно, они доста-

лись нелегким трудом и большими жертвами, ограничениями и гигантскими усилиями со-

ветского народа. Большие лишения и огромные жертвы среди населения были вызваны гит-

леровской агрессией, а затем потребовались неимоверные усилия для преодоления ядерного 

шантажа США в годы холодной войны. Своим примером и большими усилиями СССР внес 

выдающийся вклад в социальный прогресс человеческой цивилизации, в демократизацию 

международных отношений и в развитие национально-освободительного движения народов 

планеты. 

Реакционным, крайне террористическим ответом западной цивилизации явился ита-

льянский фашизм, германский нацизм и японский милитаризм в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Ввергнув мир в жесточайшую по своей кровопролитности новую мировую войну, 

эти тоталитарные режимы, явившиеся уродливым порождением западной цивилизации, 

окончательно подвергли сомнению национальную идею государственности в ее западном 

империалистическом варианте. 

Либерально-буржуазным ответом на вызовы ХХ века стала политика западной части 

мира, возглавляемой Великобританией и США. Идеологической основой этой политики 

явилась теория цивилизаций различного культурно-исторического типа, по замыслу ее ав-

торов позволявшая преодолеть национальную ограниченность, приведшую западный мир 

к мировым войнам. Национальной идее противопоставляется идея единства человеческой 

цивилизации. Но мировая цивилизация для интеллектуалов западного мира была слишком 

умозрительной. Человеку в соответствии с учением З. Фрейда отказывали в праве на гума-

низм. Более верили в интеллектуальный потенциал западной цивилизации. Теория цивили-

заций предполагает два взаимоисключающих вывода. Первый состоит в том, что столкно-

вение цивилизаций неизбежно в силу их абсолютной несовместимости. В результате их 

борьбы утвердится культура одной из цивилизаций в качестве универсальной культуры для 

всех. Роль универсальной отводят культуре западной цивилизации. 

Концепция «войны цивилизаций» принадлежит Арнольду Тойнби, известному ан-

глийскому историку, создавшему теорию замкнутых локальных цивилизаций, основанных 

на религиозном единстве. В своем фундаментальном труде он выделял 21 цивилизацию по 

хронологическому принципу и по характеру развития. Но процесс взаимодействия цивили-

заций упрощал до столкновения цивилизаций Запада и Востока, принципиально различных 

по своей сущности. Цивилизация Запада гуманна и производительна, она обеспечивает про-

гресс человеческой цивилизации. Цивилизация Востока маргинальна и контрпродуктивна. 
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В их борьбе неизбежна духовная победа одной из цивилизаций и утверждение единой ци-

вилизации, обладающей общей культурой [18]. В победе Запада над Востоком европейцы 

давно видели историческую «миссию белого человека», распространение цивилизации и по-

давление дикости. В колониальную эпоху это оправдывало любые преступления против че-

ловечности, творимые колонизаторами. В основе уверенности в победе Запада лежало убеж-

дение в универсальности западной культуры, ее исключительных чертах, приведших 

к гигантскому материальному превосходству Запада. Эти представления нашли воплоще-

ние в либеральной картине взаимодействия цивилизаций и роли личности в истории. 

Для доказательства исключительности западной цивилизации обычно привлекается 

учение об «открытом обществе». В отличие от Фрейда, в новой либеральной теории соци-

альность человека не являлась следствием подавления обществом его природных начал, а 

была заложена в индивидууме от природы: способность к «свободе выбора». Социальность 

человека определяла и тот тип культуры, тот тип цивилизации, который утверждался в том 

или ином обществе. В этой предопределенности типа цивилизации видели и неизбежную 

непреодолимость разнообразия культур. Всемирная история была представлена в виде раз-

вития локальных, не связанных и замкнутых цивилизаций. Христианская религия в ее за-

падных вариантах рассматривалась как наиболее благоприятная почва для развития обще-

ства, поскольку была основана на рационалистических традициях, обеспечивших западному 

миру передовые позиции в сфере материальной культуры. Утверждалось, что человеческая 

природа, обладая естественным коллективистским инстинктом, свойственным и животному 

миру, является источником «закрытого общества». Человеку этого общества свойственен 

стадный инстинкт, культ вождя, строгая дисциплина, способность к самопожертвованию во 

имя общего дела и агрессивность, диктуемая законами воспроизведения потомства и стрем-

лением обеспечить ему жизненное пространство. В этом варианте светского гуманизма 

главным источником вдохновения являлась античная традиция, «аполлоновa душа», идеа-

лами которой были гармония, чувство меры и предела возможного. Европа, с ее рационали-

стической «фаустовской душой», вдохновлялась христианским гуманизмом, основанным на 

божественном откровении, которое дается открывается людям через «посредников». Они 

несут его обществу и ведут за собой, создавая «открытое общество», т.е. общество, открытое 

богу. Эта трактовка человека и его религиозной сущности впервые была представлена в тру-

дах А. Бергсона. В марте 1932 г. вышла его книга «Два источника морали и религии», ока-

завшая огромное воздействие на мировую интеллектуальную элиту [1]. В ней впервые были 

разработаны идеи открытого и закрытого общества, соответствующей морали, статистиче-

ской и динамической религии. В современном западном обществе это учение представлено 

в трактовке К. Поппера, который, будучи рационалистом, выбросил религиозно-мистиче-

ское обоснование характерных черт «открытого», западного общества, но сохранил его ос-

новные черты, описанные А. Бергсоном как божественные откровения. Вот почему сегодня 

для либерализма по-прежнему оставалось актуальным формирование системы светских гу-

манистических ценностей [6]. 

Уже в момент своего появления цивилизационная теория в западной трактовке про-

явила свою уязвимость. Значительно шире рассматривает проявление человеческой сущно-

сти К. Ясперс. Противодействие тоталитарной тенденции он находит и в экономической, и 

в политической, и в культурной жизни людей. Это позволяет создать ему более оптимисти-

ческую картину исторического развития, которую он рассматривает как процесс возвраще-

ния западной цивилизации в лоно Востока, в котором достижение материального благопо-

лучия в качестве основы жизни общества заменяется стремлением 

к самосовершенствованию личности. Расширение прав человека, раскрепощение труда, 

непрерывно развивающаяся система духовных ценностей — философская вера — мыслятся 

им как основа процесса возвращения человека к своей сущности, возвращения человечества 

к своему единству, утраченному в период выделения западной цивилизации из общемиро-

вой. Ясперс считает процесс взаимодействия и взаимовлияния западной и восточной циви-
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лизаций благотворным для личности [15, s. 15]. В этом взаимодействии Ясперс видит реше-

ние одной из сложнейших проблем экзистенциализма: соотношения свободы и произвола. 

В общественной жизни невозможно отличить одно от другого, что порождает нелегкую ди-

лемму: либо формальная рационализация бюрократического общества, не оставляющая ме-

ста для свободы, либо бунт против разума, разрушающий само общество. Для себя Ясперс 

решает проблему путем синтеза экзистенциальной внутренней свободы личности, идущей 

с Востока, и регулятивной внешней функции разума, приходящей с Запада [16]. В послево-

енные годы немецкий мыслитель назвал этот симбиоз «философской верой». 

Для общественного сознания Европы и Северной Америки великие культуры Азии, 

однако, по-прежнему оставались чем-то неизвестным, экзотическим и пугающим. А неиз-

вестность была чревата естественной психологической реакцией — страхом перед огромной 

и непонятной культурой Востока. В силу этих обстоятельств выводы Ясперса не оказали 

сколько-нибудь существенного влияния на духовную жизнь западных стран. 

На протяжении последних десятилетий в общественном сознании наиболее широкое 

распространение получили представления о взаимодействии культур народов, основанные 

на так называемой цивилизационной теории в современной интерпретации, предложенной 

Самюэлем Хантингтоном [14]. Продолжая либеральную линию, С. Хантингтон в конце 

ХХ в. подтвердил неизбежность столкновения цивилизаций, основанных на религиозных 

различиях. Он провозгласил универсальность западной культуры в условиях глобализации, 

основанную на неких геоклиматических и социокультурных предпосылках руководящей 

роли англосаксонской расы в мире, на «избранности американской нации». Для внешней 

политики США аксиомой является идея универсализма культуры западной цивилизации. 

Это нашло воплощение в концепции "soft power" Дж. Ная. Публичная дипломатия США 

исходит из того, что применение «мягкой силы» убедит народы в том, что руководящая роль 

США в мире может обеспечить прогресс человечества [17]. 

На рубеже веков на международной арене обозначилось различие представлений о ха-

рактере будущего мирового порядка между Россией и странами Запада. О существовании 

противоречивых интересов России и стран Запада на международной арене впервые от-

крыто было сказано в речи В. Путина в 2007 г. и необходимости поиска компромиссов [3]. 

В Российской Федерации эти противоречия рассматривались как отражение конкурентной 

борьбы на международной арене, не имеющие под собой какой-либо идеологической ос-

новы, в отличие от периода холодной войны, которая отражала борьбу двух общественно-

политических систем. Некоторые были убеждены, что новый мировой порядок будет сфор-

мирован в результате взаимодействия региональных центров силы, т. к. между ними нет 

принципиальных противоречий классового характера: и Россия, и Запад находятся в преде-

лах единой буржуазно-либеральной модели общественного устройства. Считалось, что пре-

делах естественной конкурентной борьбы можно будет найти компромиссные решения. 

Например, дешевое сырье в обмен на передовые технологии [12]. Но на Западе возобладала 

другая точка зрения, которая исходила из того, что в основе современной системы между-

народных отношений будут лежать противоречия между цивилизациями различного куль-

турно-исторического типа, а новый мировой порядок утвердится в результате войны между 

ними. Причем эти противоречия рассматривались как более фундаментальные, чем проти-

воречия между общественно-политическими системами, т. к. они существуют на протяже-

нии веков. Поэтому война между цивилизациями — единственный способ преодолеть эти 

противоречия [14]. 

Власти США стремятся к модернизации мирового порядка якобы в интересах всех 

стран, но утверждают, что Россия представляет угрозу. Данную позицию изложил в четверг 

госсекретарь США Энтони Блинкен. По его версии, «США хотят создать будущее, к кото-

рому стремятся американцы и люди по всему миру». Вместе с тем дипломат полагает, что 

«для основ мирового порядка имеется серьезная и долгосрочная угроза». По его версии, пре-

зидент России Владимир Путин «представляет явную и насущную угрозу». Как утверждал 

в связи с этим Блинкен, начало специальной военной операции РФ на Украине якобы стало 
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«атакой на принципы суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Уставе 

ООН». Такой же угрозой миру госсекретарь США считает агрессивную политику КНР в от-

ношении Тайваня [2]. Односторонняя трактовка принципов международного права, прене-

брегающая неделимостью безопасности, заключающаяся в том, что безопасность одного 

государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого. И является ярким при-

мером так называемого двойного стандарта для западной цивилизации и остального мира. 

Госсекретарь США забыл, что суверенитет и территориальная целостность государств до-

стигаются как раз на основе общей, неделимой безопасности государств, в которой предста-

вители западного мира отказывают всем остальным народам. 

Публичная дипломатия США и Европейского союза осуществляет глобальное идеоло-

гическое наступление в соответствии с рекомендациями, разработанными для «цветных ре-

волюций» на основе известной книги Дж. Ная. Ценности западной цивилизации активно 

распространяют по всему миру известные институты «Открытого общества» Дж. Сороса, 

программы гуманитарного и культурного сотрудничества Агентства международного раз-

вития США, программы сотрудничества Европейского союза. 

Так для Украины были разработаны и реализовывались десятки программ по подго-

товке журналистских кадров, активистов, так называемых неправительственных организа-

ций «гражданского общества», националистических и антироссийских организаций моло-

дежи. Все они были направлены на то, чтобы привести к власти антироссийские 

политические силы, нацеленные на сотрудничество со странами Европейского союза. В ре-

зультате «оранжевой революции», грубо нарушившей избирательное право Украины путем 

проведения повторного голосования, в президенты Украины удалось протащить 

В. Ющенко. 

Примером такой идеологической обработки украинского населения является органи-

зованная в рамках публичной дипломатии украинская Европейская деревня. На протяжении 

нескольких лет каждый год делегация ЕС организовывала «европейскую деревню», уста-

навливая палатки на площади Независимости в Киеве. Всего 50 палаток, представлявших 

государства — члены Союза, а также делегацию ЕС в целом. В них рассказывалось об исто-

рии ЕС. В других палатках размещались конкурсы рисунков, общественные дискуссии по 

политическим и экономическим вопросам и т. п. 

Посетители получили информацию о ЕС, его создании, достижениях и вызовах. Они 

также узнали о его отношениях с Украиной. Они могли посетить выставку, посвященную 

50-летию ЕС, или принять участие в викторинах по истории ЕС. Государства-члены также 

пропагандировали 50-летие в своих палатках и давали четкий сигнал единства ЕС и Укра-

ины, как отмечалось в исследовании о публичной дипломатии Евросоюза. Дополнительные 

события привлекли толпы молодежи. Организовывали турнир по мини-футболу и рок-кон-

церт с участием двух украинских и одной латвийской группы, закрывающие день Европей-

ской деревни. 

Делегация ЕС тесно сотрудничала с государствами-членами, а также с киевской го-

родской администрацией и правительством Украины. Для организации мероприятий к со-

трудничеству привлекали министерство иностранных дел и министерство спорта, молодежи 

и семьи. В них приняли участие от 50 000 до 60 000 человек. Почти все новостные про-

граммы выходного дня на национальных каналах освещали эти события, газеты печатали 

статьи, посвященные мероприятиям, и объявления о них [13]. 

Но этим не ограничились инициативы европоцентристов на Украине. По инициативе 

Ющенко был создан Украинский институт национальной памяти, перед которым была по-

ставлена задача «воссоздания справедливой истории украинской нации» и «формирования 

и реализации государственной политики в этом направлении» [9]. Проект создания УИНП 

рассматривался еще в бытность Ющенко премьер-министром, но реальные шаги по его со-

зданию официально отсчитываются с 11 июля 2005 г., когда Ющенко как президент Укра-

ины подписал указ № 1087/2005 «О дополнительных мерах по увековечению памяти жертв 
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политических репрессий и голодоморов на Украине». Этим документом правительству по-

ручалось «решить до Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий, который 

в 2005 г. отмечается 26 ноября, вопрос создания Украинского института национальной па-

мяти» [11] Свою практическую деятельность УИНП начал в начале 2007 г. Одним из первых 

практических результатов его работы стало признание Романа Шухевича Героем Украины 

[10]. Таким образом, утверждение представления об Украине как неотъемлемой части Ев-

ропы в ее западном понимании успешно сочеталось с возрождением украинского фашизма. 

Но победа Евросоюза оказалась непрочной, несмотря на жесткие чистки государствен-

ного аппарата. На выборах 2010 г. В. Ющенко потерпел сокрушительное поражение, набрав 

незначительное число голосов. Но полученный опыт не прошел даром. Не случайно Евро-

майдан, возникший осенью 2013 — зимой 2014 г., представлял собой палаточный лагерь, 

возникший на месте традиционных «европейских деревень». Но на этот раз «революция до-

стоинства» прибегла к услугам боевиков, подготовленных наследниками бандеровцев в во-

енно-спортивных лагерях в западных областях Украины. Таким образом, государственный 

переворот на Украине не был следствием только «мягкой силы» идеалов свободы, демокра-

тии и общеевропейских ценностей, но был связан с фашиствующими правыми силами Укра-

ины, возрожденными наследниками ОУН-УПА. 

Удивительным образом почти каждая «цветная революция», произошедшее за послед-

ние двадцать лет, включая протесты на Евромайдане на Украине и всю Арабскую весну, 

с использованием западными правительствами средств информационной войны в форме 

продвижения демократии и «мягкой силы», заканчивались установлением открыто терро-

ристических режимов, характер которых на Западе упорно не замечают. Невольно возникает 

предположение, что фашизм, зародившийся в недрах западной цивилизации, настолько бли-

зок западной ментальности, что его выявление является неразрешимой проблемой для че-

ловека западного общества. 

У российского правительства не было государственной идеологии, сравнимой с запад-

ной либерально-буржуазной, со времен окончания холодной войны. Президент России Вла-

димир Путин сам говорил об этой проблеме во время своего выступления в дискуссионном 

клубе «Валдай» в 2013 г., заявив: «После 1991 года существовала иллюзия, что новая наци-

ональная идеология, идеология развития, просто появится сама по себе». Путин продолжил: 

«Сегодня нам нужны новые стратегии для сохранения нашей идентичности», потому что 

основной фокус современной государственной конкуренции «идеологически-информаци-

онный» [7]. Новая государственная идеология была закреплена в Стратегии национальной 

безопасности России в 2021 г. Она определяет сохранение и развитие традиционных рос-

сийских ценностей как долгосрочный национальный стратегический интерес [8]. Попытка 

создать собственное средство «мягкой силы» демонстрирует, как российское правительство 

стремится распространить свое влияние, используя идеологию и продвижение ценностей 

в качестве основных компонентов своей внешней политики. Ключом к пониманию россий-

ской большой стратегии является признание того, что Кремль считает, что идеологии, осно-

ванные на ценностях, являются источником самого мощного оружия в нынешних условиях 

безопасности. Таким образом, и внешняя политика России руководствуется системой цен-

ностей, характеризующих российскую цивилизацию. Подтверждением этому стала новая 

Доктрина внешней политики России, в которой защита национальных духовно-нравствен-

ных ценностей объявлена стратегической задачей внешней политики Российской Федера-

ции [5]. 
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Аннотация. В статье рассматривается динамика развития российско-южноафриканских 

отношений в сфере культуры в контексте формирования культурного измерения БРИКС, 

а также возвращения России на Африканский континент. Анализируется нормативно-право-

вая база культурного сотрудничества, трансформация внешнеполитической стратегии 
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Abstract. The article deals with the dynamics of Russia-South Africa cultural relations in the 

context of the formation of the cultural dimension of BRICS, as well as Russia's return to the African 

continent. It analyzes the legal framework of cultural cooperation, the transformation of South Afri-

ca's foreign policy strategy in the sphere of culture, and the content of the multipolar world concept. 
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Новые вызовы современных международных отношений оказывают влияние на прио-

ритеты и задачи в сфере международного культурного сотрудничества, укрепляют понима-

ние роли культурной дипломатии в продвижении национальных интересов, требуют теоре-

тического обеспечения внешней культурной политики, отвечающего существующим 

потребностям. 

Динамично происходит в настоящее время трансформация российско-южноафрикан-

ских культурных связей в условиях формирования культурного измерения БРИКС, стреми-

тельного развития взаимодействия России со странами Африканского континента, концеп-

туального осмысления в политике Южно-Африканской Республики (ЮАР) феномена 

культурной дипломатии. 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и ЮАР были установ-

лены 28 февраля 1992 г. В 1999 г. было подписано Соглашение между Правительством Рос-

сийской Федерации и Правительством Южно-Африканской Республики о сотрудничестве 

в области культуры, в общих чертах обозначившее направления и формы двустороннего 

культурного обмена. В принятой в том же году Декларации о принципах дружественных 

отношений и партнерства между Российской Федерацией и Южно-Африканской Республи-

кой стороны выразили готовность играть активную роль в формировании многополярного 

мира, основанного на равноправном партнерстве, взаимозависимости и на глобальной си-

стеме коллективной безопасности, зафиксированной в Уставе ООН. Концепция многопо-

лярного мира была конкретизирована в Договоре о дружбе и партнерстве между Российской 

Федерацией и Южно-Африканской Республикой, подписанном в 2006 г. президентом Рос-

сии Владимиром Путиным и президентом ЮАР Табо Мбеки в Кейптауне; в этом документе 

более справедливый и демократичный многополярный миропорядок определялся как осно-

ванный на «коллективных началах, равноправном партнерстве государств, невмешательстве 

во внутренние дела друг друга, взаимном уважении суверенитета и территориальной це-

лостности, приверженности другим общепризнанным принципам и нормам международ-
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ного права, создании условий для равноправного доступа к развитию и преимуществам гло-

бализации, участию в мировых делах» [2]. И в Декларации 1999 г., и в Договоре 2006 г. сто-

роны подтверждали намерение развивать сотрудничество в областях культуры, образования 

и искусства, туризма и спорта, а также содействовать развитию культурного сотрудничества 

между субъектами РФ и провинциями ЮАР. Провинциальные и местные власти в ЮАР мо-

гут участвовать в международных отношениях, в том числе подписывать соглашения 

о культурном сотрудничестве и обмене с зарубежными партнерами [16]. Среди действую-

щих в настоящее время провинциальных / региональных партнерств: партнерства между 

Мпумалангской областью и Свердловской и Калужской областями; областью Лимпопо и 

Республикой Башкортостан; Провинцией Вольного Государства и Москвой и Рязанской об-

ластями; Ква-Зулу-Наталь и Краснодарским краем, Ленинградской областью и Санкт-Пе-

тербургом. Три российских города: Санкт-Петербург, Москва и Сочи — имеют побратим-

ские связи с Кейптауном, Цване и Этеквини соответственно [7]. 

В Совместной декларации об установлении всеобъемлющего стратегического парт-

нерства между Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой (2013 г.) 

направления гуманитарного сотрудничества были четко определены и включали «содей-

ствие сотрудничеству в области культуры и активное продвижение культурного наследия и 

достижений двух стран, их национальных языков, регулярное проведение взаимных сезонов 

культуры; расширение контактов между гражданами и организациями, в том числе в обла-

сти культуры, образования, средств массовой информации, молодежных обменов, спорта; 

деятельность по сохранению исторической памяти о сотрудничестве в борьбе с апартеидом 

и воспитанию молодого поколения двух стран в антирасистском духе» [10], совместную де-

ятельность по организации выставок и охране памятников. 

Вскоре после подписания Декларации была разработана Программа сотрудничества 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Южно-Африканской Рес-

публики в области совместных культурных проектов на 2013–2016 гг. (2013 г.), в которой 

особое внимание уделялось взаимодействию между музеями, обменам в области исполни-

тельского искусства и кинематографии. 

Считается, что появление концепции многополярности связано с представлениями 

школы реалистов (Г. Моргентау) о системе международных отношений, предполагающей 

политико-экономический характер доминирования, и неореалистическим тяготением к по-

строению структурной системы международных отношений, основанной на балансе сил. 

Многополярный мир, под которым понимается политическая модель мироустройства, 

предполагает наличие многих центров силы (политических, военных, экономических и 

культурных), сравнимых по своим возможностям и не стремящихся распространить свое 

влияние друг на друга путем насилия или обмана [1], и представляет собой более справед-

ливую и гармоничную альтернативу однополярному миру в том, что настаивает на наличии 

нескольких независимых и суверенных центров принятия глобальных стратегических реше-

ний на планетарном уровне. Однако, несмотря на регулярное обращение к многополярному 

мироустройству на официальных саммитах, международных конференциях и конгрессах, 

в межправительственных соглашениях и национальных концепциях, единого и общепри-

знанного определения, что такое многополярный мир, нет [3] и сама теория многополярно-

сти находится в процессе своего становления. 

Модель многополярного мира развивается в рамках российского политического дис-

курса. Важная роль в разработке теоретических и прикладных аспектах концепции много-

полярности отводится Е.М. Примакову, министру иностранных дел (1996–1998), выдвинув-

шему идею трехстороннего взаимодействия России, Индии и Китая [12, с. 163], ставшую 

прообразом объединения стран БРИКС. В настоящее время на БРИКС возлагается особая 

мировая роль в выработке курса на формирование многополярной системы межгосудар-

ственных отношений. 
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C 2015 г. можно говорить о формировании культурного измерения БРИКС, в основу 

которого положены ценности БРИКС в духе открытости, инклюзивности, равенства, уваже-

ния культурного многообразия, взаимного уважения и взаимопознания. В 2015 г. на первой 

встрече министров культуры БРИКС министр культуры РФ Владимир Мединский отметил: 

“БРИКС — уникальный формат, объединяющий страны с крупнейшими и динамично раз-

вивающимися экономиками, независимой внешней политикой и самобытными культурами. 

Этот культурный аспект — «цивилизационное измерение» БРИКС — не менее важен, чем 

экономическая мощь и внешнеполитический вес наших стран в современном многополяр-

ном мире» [11]. Предполагается, что страны-члены, обладающие уникальной культурой и 

находящиеся на разных частях планеты, продвигают принципиально новый подход к взаи-

модействию в сфере культуры [8]. 

Развитие единой консолидированной позиции по культурным аспектам с 2015 г. реа-

лизуется в рамках регулярных встреч министров культуры стран-участниц и принимаемых 

ими деклараций, деятельности Рабочей группы БРИКС по культуре, межправительствен-

ного соглашения о сотрудничестве в области культуры, а также Планов действий по реали-

зации Соглашения между правительствами государств БРИКС о сотрудничестве в области 

культуры на 2017–2021 и 2022–2026 гг. 

Особое внимание уделено сотрудничеству в сфере культурного наследия, искусства, 

народного искусства, кино, в области цифровизации культуры, взаимодействию между му-

зеями, библиотеками, совместному участию в крупных культурных мероприятиях, расши-

рению форм онлайн-взаимодействия. Важное место среди многочисленных мероприятий 

отводится проведению перекрестных годов культуры. 

Идея российско-южноафриканского перекрестного года культуры — первого в исто-

рии двусторонних отношений РФ и ЮАР — возникла на встрече министров культуры стран 

БРИКС в 2015 г. В 2016 г. в Йоханнесбурге и Москве состоялось открытие перекрестных 

годов культуры России в ЮАР и ЮАР — в России. 

Российское видение многополярного мира, в котором Африка представляет один из 

полюсов силы, способствует укреплению российско-африканского сотрудничества, в том 

числе и в культурной сфере. Декларация первого саммита Россия — Африка, проведенного 

в Сочи в 2019 г. и ознаменовавшего новый, значительно более высокий уровень взаимодей-

ствия [4], призывала развивать культурные обмены для развития взаимопонимания, дружбы 

и сотрудничества между народами России и Африки. При этом важнейшая роль сохраняется 

за двусторонними отношениями. 

По мнению эксперта К.К. Кломега, пересмотр культурной дипломатии России в Аф-

рики, повышение роли аспектов «мягкой силы» во внешней политике, активизация деятель-

ности Россотрудничества и Русского мира» необходима для реализации предложенного 

в декларации саммита построения отношений [15]. Нехватку «мягкосиловых» инициатив 

в Африке отмечает и региональный директор по Азии и Африке, руководитель управления 

региональных проектов фонда «Русский мир» Г. Толорая, указывая на ключевую роль каби-

нетов «Русского мира», а также перекрестных годов с зарубежными странами (последние 

в качестве комплексного действия способствуют укреплению позиций языка в целом и вли-

яния русской культуры) [14, с. 57]. Также необходимость для ЮАР создания в стратегиче-

ских регионах зарубежных культурных центров отмечена в докладе занимающейся изуче-

нием культурной политики Южноафриканской культурной обсерватории, подготовленном 

для Департамента культуры и искусств [17, с. 13]. В 2016 г. обсуждался проект соглашения 

между правительствами РФ и ЮАР об и РФ об учреждении и условиях деятельности ин-

формационно-культурных центров. Однако до сих пор Российский центр науки и культуры 

в ЮАР не имеет собственного помещения и, как отмечал П. А. Новожилов, представитель 

Россотрудничества в Южно-Африканской Республике в составе посольства России в ЮАР, 

вопрос по-прежнему стоит остро [9]. 
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Российский центр науки и культуры в ЮАР (представитель РЦНК в составе Посоль-

ства РФ) является одним из 8 представительств Россотрудничества в Африке. Кабинет «Рус-

ского мира» в ЮАР был открыт в 2013 г. при храме преподобного Сергия Радонежского 

в г. Йоханнесбурге и играет важную роль в продвижении русской культуры и языка. Стоит 

отметить, что Русская православная церковь приобрела особое значение во взаимодействии 

России и ЮАР по линии гражданского общества, а также является важным ресурсом мягко-

силового потенциала России в Африке. Приход преподобного Сергия Радонежского участ-

вует в коммеморативных мероприятиях, посвященных Второй англо-бурской войне и Вто-

рой мировой войне. Во взаимодействии с посольством и представительством 

Россотрудничества на территории храма организуются по светским поводам выставки, 

праздники, например День Победы. 

Культурные центры — Российский центр науки и культуры, а также кабинеты «Рус-

ского мира», по мнению О.В. Константиновой, составляют основу «мягкой силы» России 

в Африке наряду с проведением мероприятий для продвижения российской культуры, пре-

подаванием русского языка, обучением африканцев в вузах РФ, развитием связей между 

научными и учебными заведениями, медицинской и гуманитарной помощью [6]. Однако на 

текущем этапе эксперты все чаще отдают приоритет образованию и СМИ (указывая, напри-

мер, на российские проекты „Russia Today” и «Спутник»), называя их наиболее актуаль-

ными из культурных аспектов «мягкой силы» в российско-африканских отношениях и 

наиболее эффективными в формировании образа государств [13]. 

В академическом и политическом дискурсе ЮАР термины «культурная дипломатия», 

«культурный обмен», «международные культурные отношения» и «продвижение куль-

туры» часто выступают как синонимичные. С 2010-х гг. ЮАР строит свою политику куль-

турной дипломатии на принципах убунту — направлении южноафриканской этики и гума-

нистической философии — и уникальном подходе страны к глобальным вопросам, который 

раскрывает неразрывную связь индивида и сообщества и рассматривает его существование 

как глубоко вплетенное в социальную структуру, основанную на гуманизме и коллективист-

ском образе жизни [5]. Во внешней политике это признание взаимозависимости государств, 

выбор в пользу сотрудничества и взаимодействия, а не конкуренции и конфронтации. 

В 2011 г., после получения приглашения о вступлении в БРИКС Департамент между-

народных отношений и сотрудничества ЮАР выпустил Белую книгу «Построение лучшего 

мира: дипломатия убунту». Национальные интересы в ней определялись как интересы, ори-

ентированные на людей, включая содействие благополучию, развитию и подъему своего 

народа, защиту планеты для будущих поколений и обеспечение процветания страны, ее ре-

гиона и континента. Включение убунту во внешнеполитическую стратегию демонстриро-

вало существование африканских ценностей, возможность замены, переосмысления и со-

здания альтернативы нынешнему «разрушительному пути растущей глобальной 

несправедливости», а также стремление к справедливому, гуманному и равноправному ми-

ропорядку, обеспечивающему большую безопасность, мир, диалог и экономическую спра-

ведливость. 

Белая книга «Построение лучшего мира: дипломатия убунту» определяла мандат Де-

партамента международных отношений и сотрудничества, в том числе в сфере публичной 

дипломатии, тогда как функции другого ключевого актора культурной дипломатии ЮАР — 

Департамента искусства и культуры — утверждала Пересмотренная Белая книга по искус-

ству, культуре и наследию [18]. В реализацию культурной дипломатии также вовлечены со-

зданные Департаментом искусства и культуры Национальный совет искусств ЮАР, отвеча-

ющий за распределение средств на проекты или программы международного культурного 

обмена, мероприятия и исследования, а также Национальный совет по наследию [16]. 

Тогда как в Российской Федерации в сентябре 2022 г. была сформулирована новая 

Концепция гуманитарной политики, для ЮАР актуальным вопросом остается разработка 

определенной стратегии культурной дипломатии, ее теоретическое осмысление в политиче-
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ском дискурсе, конкретизация ее целей и инструментария. Доклад Южноафриканской куль-

турной обсерватории указывает на необходимость для ЮАР развивать долгосрочные про-

граммы культурной дипломатии, в том числе двусторонние и многосторонние программы 

в области искусства и культуры с целью развития долгосрочных отношений с государствен-

ными и негосударственными субъектами. Также указывается неотъемлемая взаимосвязь 

между продвижением культуры Южной Африки за рубежом и продвижением торговых, по-

литических, дипломатических и социально-экономических интересов страны. 

Динамика развития двусторонних культурных связей России и ЮАР явственно пока-

зывает, что присоединение ЮАР к БРИКС придало новый импульс этим отношениям, спо-

собствовало реализации резонансных проектов, таких как, например, открытие кабинета 

«Русского мира» или проведение перекрестного года Россия — ЮАР. Вместе с тем, БРИКС 

приобрела лидирующую по сравнению с двусторонними отношениями роль в формирова-

нии консолидированной позиции по культурным аспектам. Обновление российско-южно-

африканского формата взаимодействия в сфере культуры происходит и под воздействием 

новой стратегии интенсивного развития сотрудничества России со странами Африканского 

континента, в котором культурный обмен рассматривается как целенаправленное развитие 

отношений. Немаловажную роль играет постепенная трансформация внешнеполитического 

курса ЮАР, интегрировавшего принципы убунту — своего рода контридеологии западной 

глобальной гегемонии — и ориентированного на поиски эффективного инструментария 

культурной дипломатии. 
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POLITICIZATION OF CULTURAL RELATIONS BETWEEN RAUSSIA 

AND FRANCE IN 2014–2022 

Аннотация. В статье проводится анализ влияния политического фактора на двусторон-

ние культурные отношения России и Франции на современном этапе. Автор обозначает ос-

новные положительные и негативные тенденции политизации культуры в отношениях двух 

государств и дает оценку эффективности культуры как фактора поддержания отношений 

в сложной политической обстановке и кризисных ситуациях. 

Ключевые слова: двусторонние отношения, российско-французское гуманитарное со-

трудничество, внешняя культурная политика, политизация культуры, Россия, Франция. 

 

Abstract. The article analyzes the influence of the political factor on the bilateral cultural re-

lations between Russia and France at the present stage. The author outlines the main positive and 

negative trends in the politicization of culture in the relations between the two states and assesses the 

effectiveness of culture as a factor in maintaining relations in a difficult political situation and crisis 

situations. 

Keywords: bilateral relations, Russian-French humanitarian cooperation, foreign cultural pol-

icy, politicization of culture, Russia, France. 

 

Культурный обмен является неотъемлемой частью международных отношений, так 

как международные отношения можно обозначить как взаимодействие культур народов. 

Политический фактор в культурном обмене может определять его цели, или же культурный 

обмен может быть целью внешней политики государства, если речь идет о таком инстру-

менте, как «мягкая сила». Согласно мнению американского политолога Дж. Наю «мягкая 

сила» имеет три главных компонента — это культура, политическая идеология и внешняя 

политика. В одной из своих книг профессор говорит, что «при выборе той или иной страте-

гии именно культурные нормы и ценности побуждают людей строить свое поведение в со-

ответствии с теми идеалами, которые они принимают и разделяют» [8, с. 57–213]. 

Американский конструктивизм внес большой вклад в прояснение роли культурных 

ценностей в политике и международных отношениях. Согласно конструктивистам успеш-

ная реализация внешней политики обуславливается умением государства управлять своими 

ценностями и распространять их с целью расширения своего влияния. Американский поли-

толог А. Вендт отмечает, что и внутренние, и международные факторы влияют на форми-

рование культурной и политической идентичности государства, вследствие чего роль куль-

турных ценностей необходимо учитывать при формировании внешней политики [16, p.193–

313]. 

Французский социолог и философ Э. Дюркгейм считает, что культура является «си-

стемой идеалов, ценностей, норм, образцов поведения, регулирующих отношения между 

людьми» [7, с.56]. Исходя из этого определения, можно сказать, что политическая деятель-

ность, также имея определенные ценности и модели поведения, является частью культуры. 
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На протяжении всей истории взаимовлияние между политикой и культурой проявлялось как 

переплетение социальных, политических и культурных процессов, которые могут прояв-

ляться по-своему в зависимости от конкретного контекста каждой страны. Вследствие этого 

либо политические и социальные процессы предшествовали культурным, либо наоборот [1, 

с.40–42]. 

Таким образом, политика и культура являются взаимосвязанными элементами и могут 

влиять друг на друга, исходя из целей и задач государства. Тем не менее проблема заключа-

ется в том, что в разной международной обстановке влияние политики на культурные отно-

шения между странами может быть как позитивным, так и негативным, особенно на фоне 

политических и экономических кризисов. 

На протяжении всей истории развития российско-французских отношений государ-

ства активно использовали культуру как эффективный инструмент для поддержания сотруд-

ничества и решения внешнеполитических задач. Основной целью внешней культурной по-

литики является популяризация собственной культуры и языка страны во всем мире и 

укрепление авторитета и влияния страны за счет использования «культурных инструмен-

тов» [12, p. 1731–1734]. 

Стратегия российской внешней культурной политики имеет два основных элемента: 

во-первых, продвижение культурных ценностей и символов, ассоциирующихся с Россией за 

рубежом, во-вторых, «наполнение их отличным от современной потребительской культуры 

смыслом» [4]. Для осуществления целей стратегии были созданы около 69 государственных 

и общественных институтов за рубежом, которые продвигают русский язык, культуру и 

науку. Одним из таких институтов, который, наряду с продвижением русской культуры, об-

разования и науки, занимается поддержкой соотечественников за рубежом, является Россо-

трудничество. Поддержка соотечественников за рубежом, рассматриваемая как важный 

фактор «мягкой силы» государства, является отличительной чертой внешней культурной 

политики России. 

Французская Республика является одной из первых, кто стал внедрять культуру в свою 

внешнеполитическую деятельность. Стремясь возродить былое величие, Франция в послед-

ние десятилетия активизировала деятельность своих институтов, что можно определить как 

проявления «мягкой силы» в целом и «культурной дипломатии» — в частности. Для разви-

тия потенциала «культурной дипломатии» Франция проводит особую политику сотрудни-

чества со странами, входящими в «зону приоритетной солидарности», в которую входит и 

Россия. Использование таких инструментов, как France Media, France Museums Agency, меж-

дународных институтов ЮНЕСКО, Франкофонии, проведение массовых спортивных и 

культурных фестивалей, а также пересмотр подходов к развитию внешней культурной по-

литики демонстрируют комплексный подход и потенциал Франции [11, p. 199–204]. 

Культура также играет важную роль в выстраивании экономических отношений 

между странами, так как их успех и эффективность зависит от инвестиционной привлека-

тельности страны для зарубежных компаний. В свою очередь инвестиционная привлека-

тельность зависит от позитивного образа государства, который формируется во многом за 

счет культуры. Так, в своем выступлении в России Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Франции в России г-н Жан Де Глиниасти отметил, что «культурная дипломатия в значитель-

ной степени предшествует экономической» [5], а также обратил внимание на активное ис-

пользование французской культуры в решении внешнеполитических задач. 

Одной из основных причин политизации культуры является способность культурных 

отношений выступать в качестве стабилизирующего фактора во время политических разно-

гласий и конфликтов между государствами. Так, в 2014 г. воссоединение Крыма с Россией 

вызвало сильную критику со стороны Запада. «Россия утратила во Франции моральный пре-

стиж. Потребуется время, чтобы восстановить утраченные позиции» [16]. Вследствие укра-

инского кризиса в отношении России были введены культурные санкции. Однако эффект от 

введения санкций оказался во многом прямо противоположным. Так, например, визит в Рос-

сию французской делегации парламентариев в 2016 г. способствовал началу разрядки. По 
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мнению некоторых специалистов, те мнения и суждения, которые высказывал глава делега-

ции Т. Мариани, отражали реальные настроения большой части европейцев [10]. Также в ап-

реле 2016 г., после многолетнего перерыва, состоялась четвертая сессия Российско-фран-

цузской Комиссии по культурному сотрудничеству, по итогам которой было подписано 

совместное заявление о проведении Года культурного туризма России и Франции [9]. До 

2022 г. культурные контакты России и Франции активно развивались, но начало специаль-

ной военной операции России на Украине в феврале 2022 г. повлекло за собой новый пакет 

санкций. Тем не менее в данной ситуации культура продолжает выступать мостом для диа-

лога между государствами. Так, с 5 по 7 июля 2022 г. на базе Российского духовно-культур-

ного православного центра во Франции при поддержке МИДа проходило мероприятие «Дни 

духовной культуры России», которое оставило много положительных эмоций у француз-

ской общественности [6]. 

Зачастую культура определяет политическое поведение социальных групп, которые 

могут напрямую или косвенно влиять на политику государства. Взаимовлияние культуры и 

политики также обуславливается особенностями национальной культуры в целом. Так, по-

степенно во Франции стало появляться движение, критикующее «отмену русской куль-

туры» на Западе. В марте 2022 г. французская газета „Le Figaro“ опубликовала статью про-

тив отмены русской культуры [14], а глава совета соотечественников во Франции Георгий 

Шепелев раскритиковал приостановление культурных связей с Россией: «Должны быть 

мирные зоны, области мира, где можно спорить, но где не должно быть насилия — даже 

вербального — и где может родиться диалог» [3]. 

Создание позитивного образа и привлекательного имиджа государства является еще 

одной немаловажной тенденцией политизации культуры. На основе анализа образа России 

в восприятии французской общественности, складывается противоречивое впечатление. 

С одной стороны, потенциал национальной культуры и исторического наследия активно ис-

пользуется Россией для формирования позитивного образа страны во Франции. С другой 

стороны, политическая деятельность государства вносит свои коррективы и мешает разви-

тию культурных связей. Например, одной из самых популярных тем в французских газетах 

было обсуждение акции протеста, связанного с Навальным и протестующими против кор-

рупции власти [13]. Также события украинского кризиса 2014 и 2022 гг. возобновили образ 

России как страны-агрессора. Но стоит отметить, что значительная часть Запада, в том числе 

Франция, рассматривает Россию в первую очередь как страну с великой культурой [2, с.18–

25]. Таким образом, формирование образа России во Франции осуществляется под влиянием 

большого числа факторов, в котором важнейшее значение приобретает интенсификация и 

диверсификация культурных контактов. 

Заключение. Таким образом, политика и культура тесно переплетены между собой, 

что выражается не только на внутригосударственном уровне, но и на международном. 

К концу XX века культурным ценностям начинают придавать большее значение в форми-

ровании международных отношений. Вследствие взаимовлияния двух сфер во внешней по-

литике государств образовался феномен «политизации культуры». Основными тенденци-

ями политизации культурных отношений являются такие факторы, как способность 

культуры решать внешнеполитические задачи государств, выстраивать экономические от-

ношения, стабилизировать отношения государств во время политических разногласий и 

подготавливать платформу для сотрудничества, а также социальная роль культуры и актив-

ное использование культуры в формировании позитивного образа и имиджа страны на меж-

дународной арене. 

Анализируя русско-французские культурные отношения, можно сказать, что тенден-

ции политизации культуры являются больше позитивными, чем негативными, поскольку 

использование культуры во внешнеполитической стратегии как России, так и Франции при-

вели к значительным успехам в реализации государственных задач, включающих интегра-

цию в общемировой культурный процесс и распространение своего влияния, с помощью 

продвижения языка, образования, науки и культурных ценностей. 
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2014 г. является переломным моментом, когда взаимоотношения России и Запада 

ухудшились, из-за чего культурный диалог во многом стал подчиняться политической со-

ставляющей. С одной стороны, неприятие российской политики привело к тому, что куль-

турные различия стали восприниматься основой для противостояния между разными куль-

турами, что активно использовалось политической пропагандой. С другой стороны, 

способность культуры стабилизировать отношения государств путем поиска общности 

между народами и единством истории помогает преодолеть негативные стороны чрезмер-

ного вмешательства политики в культурные отношения государств, что показательно для 

культурного обмена между Россией и Францией. 
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На современном этапе развития общества глобализации принадлежит статус одной из 

ведущих тенденций, способных в должной мере воздействовать на мировое пространство. 

По мере того как данный процесс начал свое распространение на многие сферы обществен-

ной жизни, на нынешнем историческом этапе будет уместным отметить его влияние не 

только в экономическом, но и культурном глобальном измерении, а также обозначить его 

негативные последствия, которые привели к ухудшению социально-экономического поло-

жения многих народностей мира, в том числе жителей циркумполярной Арктики. 

В результате глобализации жители Арктического региона столкнулись с рядом про-

блем. Одним из основных вызовов, которому противостоят народности данного региона, — 

это изменение климата, приводящее к таянию льда и уменьшению общей площади арктиче-

ской местности. Ухудшение условий существования, в свою очередь, влияет на традицион-

ную охоту и рыболовство, которые являются главным источником промысла для многих 

народов и представляют собой неотъемлемую часть их нематериального культурного насле-

дия [7, с. 37]. Таким образом, перед коренными жителями Арктики появляется задача, ре-

шением которой является вынужденный поиск альтернативных источников промысла, что, 

в свою очередь, приводит к экономической нестабильности и социальным проблемам. Про-

изошедшие в регионе изменения в целом оказали серьезное влияние на самобытный образ 

жизни коренных народов и привели к необходимости сохранения традиционного образа 

жизни и культурного наследия соответственно [8]. 

Актуальность и первостепенную значимость проблемы сохранения культурного 

наследия не только в Арктическом регионе, но и во всем мире подтверждает большое коли-

чество существующих международных конвенций, резолюций и рекомендаций, которые 

признают, что исчезновение тех или иных культурных ценностей приведет к обеднению до-

стояния всех народов мира [5; 6]. 

На национальном уровне усилия по решению данного вопроса могут являться недо-

статочными, поэтому становится распространенной практика объединения малочисленных 

народов в ассоциации, внутри которых их дальнейшая общественная деятельность осу-

ществляется совместно с крупными международными и региональными институтами, зани-
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мающимися вопросами устойчивого развития Арктики. Примером такой крупной организа-

ции может выступать Арктический совет, постоянные члены которого представлены в лице 

объединений малочисленных коренных народов циркумполярной Арктики. 

Арктический совет в своем составе насчитывает шесть постоянных членов, которые 

выступают от лица и представляют интересы малочисленных народов. Все представленные 

в совете объединения преследуют общие цели, которые заключены в обеспечении и защите 

прав коренных народов на международном уровне, поддержании их в самоуправлении, 

а также соблюдении их интересов в социально-экономическом и политическом измерениях. 

Кроме того, не менее приоритетными в рамках их деятельности являются вопросы культур-

ного характера. 

В упомянутой выше международной организации свою деятельность также осуществ-

ляют шесть рабочих групп, в числе которых необходимо выделить Рабочую группу по 

устойчивому развитию, поскольку в пределы ее многочисленных компетенций входит ре-

шение вопросов, связанных с наследием и культурой арктических общин. Безусловно, мест-

ное население продолжает далее заниматься традиционной деятельностью, однако уже од-

новременно адаптируясь к изменяющимся условиям своего пребывания в регионе. 

Необходимо также помнить факт того, что по мере преобразования условий окружающей 

среды у коренного населения, как было отмечено ранее, происходит и изменение источни-

ков средств к существованию, что существенно находит свое отражение в языке, культуре 

и традициях. Рабочая группа по устойчивому развитию помогает коренным народам сохра-

нять свою самобытность, осуществляя просветительскую деятельность за пределами зоны 

циркумполярной Арктики. Проводимые данной группой мероприятия преследуют цели, 

связанные с углубленным пониманием локальных культур, традиций, языков и самих цен-

ностей региона [9]. 

Необходимо отметить, что наиболее явным изменениям в арктическом пространстве 

подвергается язык. По этой причине мероприятия по его сохранению и продвижению пред-

ставляют особое значение. Язык являет собой одну из наиболее важных категорий культуры 

по той причине, что с помощью него выстраивается и выражается миропонимание людей 

[10, с. 80]. Вышеупомянутое находит свое отражение в том, что мы называем нематериаль-

ным культурным наследием, а именно в обычаях, знаниях и навыках, формах представления 

[6]. Более того, будет верным отметить, что язык может также являть собой особую область, 

которая детерминирует жизненный опыт человека, отражая его мир и культуру, поскольку 

тот или иной народ формируется и живет, не переставая подвергаться его влиянию. 

Однако, как было отмечено, в условиях глобализации многие сферы общественной 

жизни подвергаются преобразованиям. Данное явление протекает стремительно, не остав-

ляя без внимания малые культуры и бросая им вызовы, успешное преодоление которых поз-

волит им не утратить свою самобытность. Таким образом, в наиболее уязвимое положение 

попадают народности, которые представляют культурное меньшинство, поскольку суще-

ствует риск частичной или полной утраты ими их наследия под влиянием глобализационных 

процессов. Ранее было отмечено, что язык представляет собой ту самую детерминанту, бла-

годаря которой создается и формируется та или иная форма культуры. Другими словами, 

если говорить про нематериальное культурное наследие, то оно основано посредством 

языка, сохранение которого представляет первостепенную значимость. 

В составленном ЮНЕСКО издании «Атлас языков мира, находящихся под угрозой ис-

чезновения» отражены характеристики языкового статуса и сведения о языках. Представ-

ленный документ описывает языки в виде средства коммуникации и способа передачи зна-

ний в социокультурном и социально-политическом контекстах. Упомянутый проект 

преследовал цель акцентировать внимание общественности на проблеме сохранения язы-

ков, которые находятся под угрозой исчезновения, и на первостепенной значимости защиты 

всемирного языкового разнообразия в целом. В нем содержатся сведения о 8324 языках, из 

их числа 2698 — исчезающие и 2362 находятся под угрозой исчезновения [2]. У всех языков 

в издании присутствуют название, уровень жизнеспособности и их географические данные 
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— в каких областях мира они существуют. Кроме того, документ предоставляет релевант-

ные сведения касаемо мероприятий по сохранению языков и информацию о проектах, кото-

рые нацелены на их сохранение. 

Необходимо также отметить, что языки представляют высокую и безоговорочную цен-

ность повсеместно, поскольку они являются не только культурным достоянием, но и сред-

ством, благодаря которому народности способны передавать знания и навыки в различных 

сферах. Посредством его использования арктические жители выражают свою идентичность, 

культуру. Однако, несмотря на этот факт, языки продолжают исчезать. 

Циркумполярное пространство Арктики, как было отмечено ранее, с начала нового 

тысячелетия продолжает испытывать на себе последствия глобализации и урбанизации, ко-

торые выступают в качестве главных вызовов для их культурной самобытности. На данном 

историческом этапе можно говорить о том, что коренные малочисленные народы столкну-

лись с этническим кризисом, который может привести к утрате их отличительных черт, 

в первую очередь начиная с языка. Существующие в Арктическом регионе вызовы значи-

тельно ускоряют темпы вымирания локальных языков, а также в катастрофических масшта-

бах уменьшают число их носителей, тем самым приводя к постепенной утрате культурной 

самобытности среди местного населения. 

Согласно данным Атласа, в арктическом пространстве коренные малочисленные 

народы говорят на 40–90 языках — в зависимости от методов их классификации и диалектов 

[2]. Большая часть языков народов Арктики находится под угрозой исчезновения. В связи 

с этим среди коренных народов растет движение за инициативы, которые нацелены на воз-

рождение и продвижение их языков. 

Самостоятельное решение проблемы сохранения арктических языков коренными ма-

лочисленными народами представлено затруднительным и порой непосильным для них про-

цессом. Преодоление кризисной ситуации возможно только посредством привлечения вни-

мания к данному вопросу крупных национальных, региональных и международных 

институтов, которые, в свою очередь, занимаются разработкой проектов, нацеленных на со-

хранение, развитие и популяризацию языков. Несмотря на разрушительный для культуры и 

языка характер глобализации, перспективным вариантом выхода из кризисной ситуации 

представляется использование информационных и коммуникационных технологий, по-

скольку таким образом малочисленным народам открывается возможность транслировать 

свои язык и культуру, тем самым способствуя их сохранению и продвижению в широкие 

массы [4, с. 40]. 

Использование возможностей глобальной сети помогает наилучшим образом малым 

общинам не утрачивать отличительные черты своей культурной самобытности. Осуществ-

ляемый в пределах Арктического совета проект «Цифровизация языкового и культурного 

наследия коренных народов Арктики» преследует цели, связанные с развитием и поддержа-

нием языкового и культурного многообразия арктических народов. Результатом «цифрови-

зации» должно было явиться создание Арктического многоязычного портала [1]. Суще-

ственный вклад в продвижение данного проекта внесла Российская Федерация, собрав и 

разместив на портале сведения о малочисленных народах, проживающих на территории ее 

арктической зоны, равно как и создав карту их расселения. Вдобавок на представленном 

интернет-портале имеются ресурсы, видео, информация о малочисленных народах со всего 

циркумполярного пространства Арктики. Они размещены в открытом доступе, и их исполь-

зование способствует повсеместному и доступному распространению информации об арк-

тических народностях. 

Несмотря на то что упомянутый проект имеет огромный потенциал для преодоления 

кризисной ситуации, он остается без должного внимания крупных арктических держав. Дан-

ное обстоятельство вызвано изменившимся положением России в глазах мирового сообще-

ства и нежеланием участвовать в кооперации по жизненно важным для арктических народ-

ностей вопросам. 
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Арктический регион позиционировался как свободная от конфликтов территория, 

в которой страны ведут коллективную деятельность в целях обеспечения его устойчивого 

развития. В нынешних условиях представляется возможным проследить попытки мирового 

сообщества сепарировать Российскую Федерацию от решения насущных для циркумполяр-

ной Арктики проблем. Данное обстоятельство в первую очередь негативно сказывается на 

малочисленных коренных народах, поскольку степень эффективности выполнения общих 

проектных планов снижается, тем самым не улучшая благополучие местных общин. Сохра-

нение их культурной самобытности должно являться приоритетным направлением деятель-

ности арктических государств, невзирая на международную обстановку. Обеднение миро-

вого культурного достояния запустит необратимые социокультурные механизмы, которые, 

в свою очередь, повлияют на жизнеспособность нематериального культурного наследия. 

В связи с этим Арктике чрезвычайно важно вернуться на путь взаимовыгодного сотрудни-

чества. 
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УКРЕПЛЕНИЕ МНОГОСТОРОННИХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

STRENGTHENING MULTILATERAL CULTURAL TIES  

IN THE MODERN WORLD DURING THE OLYMPIC GAMES 

Аннотация. В статье проводится анализ внесоревновательных программ и церемоний 

открытия Олимпийских игр в контексте укрепления многосторонних культурных связей в со-

временном мире. На примере различных культурных программ и мероприятий, проводимых 

организаторами игр в XXI в., показано, как олимпийское движение влияет на создание поло-

жительного имиджа стран-хозяек. 

Ключевые слова: Олимпийские игры, культура, Культурная олимпиада, шоу, представ-

ление, искусство, театр, кино. 

 

Abstract. The article analyzes out-of-competition programs and opening ceremonies of the 

Olympic Games in the context of strengthening multilateral cultural ties in the modern world. Using 

the example of various cultural programs and events held by the organizers of the Games in the XXI 

century, it is shown how the Olympic movement affects the creation of a positive image of the host 

countries. 

Keywords: Olympic Games, culture, cultural Olympiad, show, performance, art, theater, cin-

ema. 

 

В современном мире укрепление многосторонних культурных связей между странами 

происходит в различных сферах и по разным трекам. Одним из таких направлений является 

проведение Олимпийских игр. Практически на протяжении всего периода существования 

современного олимпийского движения во время проведения спортивных соревнований про-

водились конкурсы искусств (в период с 1912 по 1948 гг.), культурные программы (с 1952 г. 

по настоящее время). На протяжении второй половины XX в. в олимпийском движении фор-

мировалась традиция проведения Культурных олимпиад, которая была продолжена и 

в XXI в., а также проведения театрализованных церемоний открытия игр. 

Существующие сегодня требования МОК обязуют страны — хозяйки игр проводить 

Культурные олимпиады, начинающиеся за 4 года до начала самих соревнований и предпо-

лагающие проведение основных мероприятий во время самих олимпийских состязаний. Так, 

на Олимпиаде в Сиднее в 2000 г. культурная часть программы была посвящена коренным 

народам Австралии. Впервые была использована практика создания тематических годичных 

мероприятий (первый год — «Фестиваль искусств»: об искусстве австралийских абориге-

нов; второй — «Преображение»: о заселении континента и его развитии; третий — «Входя 

в мир»: об искусстве страны; четвертый — «Гавань жизни»: о гуманистической направлен-

ности разного вида искусства). Олимпийские игры в Сиднее стали примером демонстрации 

культурных и природных особенностей этой страны (основными мотивами церемонии 

стали этапы развития этого государства, а красочное шоу символизировало связь народа 

Австралии с водной стихией) [7]. 

Использование в культурной программе этнической тематики продолжилось и на по-

следующих играх в Солт Лейк-Сити (2002 г., культура штата Юта); в Афинах (2004 г., куль-

тура Древней Греции); в Ванкувере (2010 г., искусство индейцев); в Сочи (2014 г., культура 

народов России); в Рио-де-Жанейро (2016 г., латиноамериканская культура Бразилии) и т.д. 

https://e.mail.ru/compose?To=araliop@yandex.ru
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Одной из красочных церемоний является открытие XXVIII летних Олимпийских игр 

в Афинах 13 августа 2004 г. Театрализованная часть игр, в отличие от предшествующих це-

ремоний, была проведена до парада спортсменов. Существенные отличия, по сравнению 

с предшествующими мероприятиями, были в режиссуре и сценографии творческой части 

церемонии открытия. Большая часть арены стадиона была занята огромным искусственным 

бассейном овальной формы, который символизировал связь моря и греческой культуры. Ис-

полнители во время всего творческого действия или парили над бассейном на специальных 

тросах, или плыли по нему на специальных мобильных платформах. В связи с этим во время 

церемонии у организаторов не было возможности использовать массовые хореографические 

композиции с участием нескольких сотен и тысяч выступающих. На замену были взяты вы-

ступление артистов и танцоров, исполняющих небольшие номера на тему истории развития 

греческой цивилизации. Режиссер-постановщик игр Димитрис Папайоноу в церемонии от-

крытия хотел показать зрителям историю, культуру, мифологию Эллады. Актеры сумели 

воплотить образы 400 героев мифов Древней Греции, особое место среди которых занял 

кентавр. Проведенная церемония открытия игр, благодаря оригинальности своей концепции 

и высокохудожественной реализации идеи виртуальной переклички различных эпох, полу-

чила высокую оценку в мировой прессе [10]. 

На играх в Турине 2006 г. культурная часть программы была посвящена иллюстрации 

истории итальянской культуры, начиная от Древнего Рима и заканчивая современными 

направлениями. Во время игр было проведено более 200 культурных мероприятий (вы-

ставки, концерты, световые шоу и т.д.), организован фестиваль «Олимпийские ночи». 

Одна из наиболее красочных культурных программ была представлена Пекином во 

время организации Игр в 2008 г. культурная программа «Встретимся в Пекине» включала в 

себя проведение фестивалей, художественных и театральных представлений с участием ки-

тайских и мировых звезд [10]. Более 400 млн человек были задействованы в проведении 

культурной программы Китая [11]. 

Церемония открытия Олимпиады прошла 8 августа 2008 г. на Национальном стадионе 

Пекина. В ней организаторы игр постарались отразить все важнейшие элементы презента-

ции мировому сообществу нового, социального, экологического, прогрессивного имиджа 

КНР. Китайский кинорежиссер Чжан Имоу, занимавшийся подготовкой церемонии, реали-

зовал эту идею в двух смысловых блоках («Выдающаяся цивилизация» и «Славная эра»). 

В шоу открытия в массовых танцах были созданы образы, напоминающие о том, что китай-

ская цивилизация одна из самых древних, подаривших миру такие изобретения, как фарфор, 

бумага, печатный станок, компас [8]. Актеры представляли различных героев китайской ис-

тории (мастеров кунг-фу, воинов «терракотовой армии» императора Цинь Шихуанди и т.д.). 

В одной из хореографических композиций одновременно приняли участие танцоры в тра-

диционных костюмах всех 56 коренных этносов, проживающих в стране [6].  

Культурная программа на играх в Лондоне в 2012 г. делала акцент на сочетании клас-

сических и современных культурных традиций Великобритании. На протяжении четырех 

лет были организованы и проведены многочисленные мероприятия, фестивали, посвящен-

ные этой тематике [2]. 

Церемония открытия прошла 27 июля на Олимпийском стадионе в Лондоне. Театра-

лизованная часть получила название «Остров Чудес»; в ней нашли свое отражение основные 

этапы истории Великобритании. Эта часть представления началась со звона специально от-

литого для церемонии гигантского колокола. Идея постановки принадлежала британскому 

кинорежиссеру-оскароносцу Дэнни Бойлу. В чаше стадиона была устроена огромная лу-

жайка с волшебным деревом. Действие развернулось вокруг него и было посвящено борьбе 

традиционного уклада английской жизни с силами модернизации (рабочими и промышлен-

никами). По ходу представления огромное дерево было вырвано с корнем, а вместо него 

появились фабричные трубы. Таким образом, период Нового времени и современности был 

обозначен как главный этап развития Великобритании, в течение которого произошел пере-
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ход от аграрного к индустриальному обществу. Особый акцент был сделан на эмоциональ-

ное воздействие на зрителей с помощью использования известных образов английской дет-

ской литературы (Питер Пэн, Мери Поппинс, Гарри Поттер), а также звучания популярной 

британской музыки ХХ-XXI вв. [5]. В церемонии приняли участие такие известные лица, 

как музыкант Пол Маккартни, актер Роуэн Аткинсон и т.д. По замыслу организаторов, Ели-

завета II, которая должна была открыть игры, с помощью агента 007 Джеймса Бонда в ис-

полнении Дэниела Крэйга, прилетела на стадион на вертолете и выпрыгнула из него с пара-

шютом прямо на арену. Роль королевы в небе исполнял каскадер, а сама Елизавета 

с супругом — принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, — вошла в королевскую ложу 

и торжественно благословила поднятие государственного флага под гимн „God save the 

Queen“. 

В театрализованной церемонии никак не обыгрывалась тема колониального прошлого 

Великобритании. Но в сценах, изображающих современный этап развития страны, много-

кратно подчеркивалась идея мультикультурализма и политкорректности английского обще-

ства. 

Значимым событием в проведении культурных олимпийских программ стали игры в 

Сочи в 2014 г. Целью программы стало представление культуры народов России через де-

монстрацию музыкального, песенного, театрального и других видов классического и аван-

гардного искусства. Зрителями более 1000 мероприятий стали 1 млн зрителей и 1 млрд те-

лезрителей [4]. 

Культурная программа была открыта еще на играх в Ванкувере в 2010 г. — на «Днях 

Сочи — 2014 в Ванкувере» (были организованы концерты с участием российских музыкан-

тов и солистов, представителей классической, рок-, народной музыки и т.д.). 

Каждый год Культурной олимпиады был посвящен следующим темам: 2010 г. — Год 

кино; 2011 г. — Год театра; 2012 г. — Год музыки, 2013 г. — Год музеев. Были организо-

ваны и проведены многочисленные кинофестивали, показы кинофильмов о спорте, теат-

ральные выставки и гастроли Мариинского театра, гастроли театров из республик Север-

ного Кавказа; фестивали с участием Анны Нетребко и Валерия Гергиева; выставки из 

Государственного Эрмитажа и Государственной Третьяковской галереи и т.д. 

Церемония открытия игр в Сочи прошла 7 февраля 2014 г. на стадионе «Фишт». Впер-

вые в истории масштаб проведения церемонии открытия зимней Олимпиады был сопоста-

вим с летними Олимпийскими играми по охвату телевизионной аудитории, количеству 

участников, бюджету и красочности театрализованного представления. Театрализованная 

часть режиссера-постановщика А. Болтенко получила название «Сны о России». Впервые 

на таких церемониях особое внимание было уделено хореографической составляющей вы-

ступлений. Так, народная хореография была отражена в изображении традиционных масле-

ничных гуляний восточных славян, балетная хореография воплотилась в сцене дворянского 

бала XIX в. по мотивам романа Л. Толстого «Война и мир», супрематический балет — в эпи-

зоде индустриализации и революции первой половины ХХ в., популярные танцы студентов-

стиляг — в сцене развития послевоенного советского общества. Во время шоу «Сны о Рос-

сии» важнейшие символы страны (русская тройка, храм Василия Блаженного, первый ис-

кусственный спутник Земли, статуя «Рабочий и Колхозница») и знаковые события истории 

России (основание Санкт-Петербурга и проведение реформ Петром I, революция, полет 

Юрия Гагарина в космос, проведение Олимпиады-80 в Москве и т. д.) были показаны в за-

поминающейся и необычной форме [9; 12]. Восторженные отзывы о церемонии открытия 

были написаны не только в отечественной, но и зарубежной прессе [3]. 

История развития Южной Кореи была раскрыта в культурной программе и церемонии 

открытия игр в Пхёнчхане в 2018 г. (историческое наследие страны, национальная одежда, 

древние монастыри и храмы, крепость Хвасон и т. д.). Основной темой программы стали 

мир, гармония, страсть, сближение. Культурная программа Олимпиады в Токио — 2020 

«Ниппон» была посвящена теме солидарности человечества после пандемии коронавируса 

и культурному разнообразию игр. 
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Во время проведения игр в Пекине в 2022 г. организаторы в рамках культурной про-

граммы провели мероприятие «Глобальное культурное путешествие зимних Олимпийских 

игр — 2022 в Пекине» [1]. Оно было призвано не только осветить ход подготовки к сорев-

нованиям, но и популяризировать культуры льда и снега Китая, Великой Китайской стены, 

Праздника весны (китайский Новый год). 

В отличии от других игр, на церемонии открытия Олимпиады в Пекине принимали 

участие не профессиональные звезды, а простые граждане страны. В церемонии открытия 

игр принимали участие представители 56 этнических групп, проживающих на территории 

КНР. Само шоу-представление было призвано показать достижения Китая в искусстве. 

В шоу открытия были заявлены темы экологии, мира и судьбы человечества. 

В целом можно отметить, что современные Олимпийские игры являются примером 

межкультурных связей разных стран. Культурные Олимпиады, театрализованные представ-

ления на церемонии открытия игр предоставляют уникальную возможность стране — хо-

зяйке соревнований презентовать свое культурное многообразие и улучшить международ-

ный имидж государства. Вовлечение зрителей по всему миру в участие и просмотр 

культурной программы Олимпиады позволяет расширить и укрепить взаимодействие стран 

не только на уровне глав государств, правительств и министерств, но на бытовом уровне, 

давая возможность гражданам разных стран общаться в богатом мировом культурном поле, 

узнавать друг о друге и расширять круг взаимодействия между народами через различные 

виды традиционного и авангардного искусства. Несмотря на политизацию современного 

олимпийского движения, его культурная составляющая остается важной в деле сближения 

и мирного взаимодействия государств по всему миру. 
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА 

СТРАНЫ В XXI ВЕКЕ 

THE ROLE OF THE RUSSIAN NATIONAL IDEA IN THE CONTEXT  

OF THE COUNTRY’S FOREIGN POLICY IMAGE 

 IN THE XXI CENTURY 

Аннотация. Внешнеполитический имидж государства в контексте современных между-

народных отношений является одним из наиболее ярких факторов, благодаря которому страна 

открывает новые горизонты сотрудничества с другими акторами мировой политики для реа-

лизации собственных амбиций и достижения определенных целей. Существует несколько оче-

видных инструментов, формирующих внешнеполитический имидж страны. В данной статье 

рассматривается национальная идея России как актуальный феномен позитивного восприятия 

Российской Федерации за рубежом. 

Ключевые слова: внешнеполитический имидж, национальная идея, Россия, междуна-

родное сотрудничество, культура, язык. 

 

Abstract. Country’s foreign policy image in the context of modern international relations is 

one of the brightest factors due to this one the country open new horizons of world policy cooperation 

with other actors to realize own ambitious and achieve certain goals. There are some evident instru-

ments which form a country’s foreign policy image. This article discusses Russian national idea as 

an actual phenomenon of Russia’s positive perception abroad. 

Keywords: foreign policy image, national idea, Russia, international communication, culture, 

language. 

 

Формирование положительного имиджа государства на международной арене берет 

свое начало еще во времена античности. Представители древнейших племен и народов при-

носили в дар друг другу различные роскошные предметы быта, украшения, оружие, пряно-

сти и травы, угощения и многое другое в знак долгосрочного и обязательно эффективного 

сотрудничества. Сегодня необходимость создания позитивного имиджа страны в условиях 

набирающих обороты процессов глобализации выступает одной из стратегических приори-

тетов страны. Российская Федерация является одним из ключевых игроков на международ-

ной арене, за которым с особым вниманием наблюдает все мировое сообщество. В связи с 

многочисленными изменениями в международной среде, санкционными мероприятиями 

против России и конфронтационным характером отношений между странами мира в целом 

работа по сохранению и укреплению имиджа Российской Федерации ставится в приоритет 

ее внешней политики. 

Внешнеполитический имидж страны — это намеренные действия компетентных лиц 

государства, определяющих перспективы развития страны в международном пространстве 

и отношение акторов мировой политики к нему. Это действительно многогранное понятие, 

включающее в себя совокупность мнений, образов, стереотипов, экономических, социаль-

ных, политических, культурных и иных факторов, которые формируют оценочное мнение 

по отношению к тому или иному государству, его народу и культуре. Советский и россий-

ский филолог, лингвист и искусствовед Д.С. Лихачев однажды четко обозначил: «Культура 

— это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом существование народа и нации» 

mailto:ekaterina30000@mail.ru
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[5]. Российский народ всеобщими усилиями творит уникальную историю и имеет неповто-

римое наследие, которое необходимо не только защищать и приумножать, но еще и эффек-

тивно использовать в рамках внешней культурной политики государства. 

Идея необходимости формирования имиджевой политики, как и само финансирование 

проектов в сфере культуры и в научно-просветительской сфере, не получали должного вни-

мания долгое время в нашей стране. Лишь с актуализацией культурно-гуманитарных форм 

сотрудничества и появлением новых акторов международных отношений в целом появилась 

необходимость налаживания коммуникации с наибольшим числом перспективных партне-

ров и усиление своей собственной привлекательности за рубежом. Применение инструмен-

тов воздействия на общественное мнение и институализация данного процесса стали прио-

ритетом внешней политики России после Первой мировой войны, что в будущем возымело 

грандиозный успех в рамках ее планов и целей [1, с. 142]. 

Опыт России в выстраивании своего позитивного образа за рубежом условно делится 

на три периода. В самом начале пути Российская империя использовала политические и эко-

номические ресурсы с целью завоевания всеобщего мирового признания. Такая стратегия 

была особо успешной и в годы двух великих войн, когда главенствующую роль в «балансе 

сил» играла «жесткая сила» государства. В дальнейшем, во времена СССР, впервые по-

явился интерес к возрождению ранее утраченных контактов и установлению новых связей 

со странами мира, и именно тогда стала развиваться внешняя культурная политика государ-

ства. Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС) стало первым в истории 

институтом, ответственным за создание позитивного восприятия советского народа за рубе-

жом. Внешнеполитический имидж России стал по-настоящему важной задачей государства 

после 2000-х годов, когда была опубликована новая Концепция внешней политики, где фи-

гурировала цель формирования объективного представления о стране среди международной 

общественности [2, с. 44]. Новая, утвердившаяся у власти элита понимала необходимость 

выстраивания позитивного имиджа страны, достижения ее национальных интересов с по-

мощью культуры, науки, их всестороннего развития и продвижения. 

В настоящий момент основным институтом, регулирующим внешнеполитическую де-

ятельность России и занимающимся укреплением имиджа страны за счет ее культурно-гу-

манитарной политики, является Министерство иностранных дел Российской Федерации 

вместе с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств (Россо-

трудничество). Обновленная концепция гуманитарной политики Российской Федерации за 

рубежом, утвержденная 14 сентября 2022 г., несет в себе идею защиты национальной куль-

туры страны как главного инструмента объединения народов России и защиты нематери-

альных ценностей в знак продолжения международного культурного сотрудничества, не-

смотря на глобальную трансформацию международной системы в XXI в. [4]. 

Существует немало стереотипов и суждений относительно признания российской 

культуры, восприятия русского народа в целом, а также дискуссионным является тезис о 

том, что внешнеполитический имидж России во многом зависит от позиции президента 

страны на международной арене и неразрывно с ним связан. Статус современной России, 

безусловно, заслуга многих выдающихся личностей, одной из которых является В.В. Путин. 

Однако в первую очередь Россия — это народ, язык, традиции, культура, искусство и фор-

мирующаяся долгое время национальная идея. Подтвердить это можно следующим приме-

ром: 2022 год был объявлен Президентом Российской Федерации Годом культурного насле-

дия народов России. Такое масштабное событие, организованное с целью сохранения 

русской самобытности, культурного и народного многообразия является результатом ком-

плексной работы специализированных комитетов, отдельных лиц Правительства Россий-

ской Федерации, ученых, исследователей, регионоведов и студентов. Колоссальная работа 

по выявлению новых традиций и праздников, сохранению народного достояния, укрепления 

единства культур и защиты памятников нематериального культурного наследия (фольклор) 

свидетельствует о непрекращающемся изучении многогранного русского мира. Подобного 

рода мероприятия и особое внимание к проблеме российской идентичности сегодня служат 
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доказательством особого отношения к культуре: как средству объединения людей, прожи-

вающих на одной территории, с разными нравственными и духовными ценностями [3]. 

В связи с событиями, произошедшими начиная с 2014 г., Российская Федерация пре-

терпевает существенные изменения в восприятии проводимой ею политики за рубежом. 

Масштабный резонанс произвели крымские события, повлекшие за собой ряд ограничений, 

которые стали одной из вынужденных причин формирования позитивного имиджа государ-

ства на основе максимально ненавязчивых инструментов. За основу взята стратегия куль-

турно-гуманитарного сотрудничества, где культура России расширяет представление о рус-

ском человеке для международной общественности с новой стороны. 

Очевидно, что в разные периоды своего существования Российское государство имело 

разные стратегические приоритеты, и исходя из этого стремление к формированию устой-

чивого русского пути также становилось все более сильным. Существует немало споров от-

носительно геополитического расположения России, а также ее принадлежности к западной 

или восточной культуре. Ответ прост: нашей стране с самого начала была уготована уни-

кальная историческая судьба и свой собственный путь, который эволюционировал шаг за 

шагом. Товарищество, любовь и толерантность ко всем, кто проживает на территории 

страны, — те ценности, за которые были ответственны первые лица государства и отдель-

ные представители крупнейших проектов в сфере культурного сотрудничества. Именно эти 

идеи взяты за основу, и на них акцентируется внимание в доктринальных документах, вы-

ступлениях российских лидеров в разных сферах внутренней и внешней политики. Важно 

подчеркнуть, что исключительность русского народа заключается в исторической и религи-

озной составляющей развития русской цивилизации, в культе «общего» и «равного», в при-

оритете всеобщего блага над частными, эгоистичными достижениями — это и есть неотъ-

емлемые черты уникального пути России [6]. 

Распространяя на Западе и Востоке идеи российской национальной идентичности, 

страна призывает к противостоянию глобализации в самых негативных ее проявлениях, вы-

ражает тем самым протест западнической массовости. Идея справедливой жизни народов 

мира, возможность каждому человеку развивать свой потенциал и реализовывать амбиции, 

живя в процветающем и экономически стабильном государстве, — это то, для чего сегодня 

следует продолжать активно улучшать имидж России за рубежом. Единственный двигатель 

этого процесса — народ, который достоин лучшего образования, защиты своих прав и сво-

бод, имеющий возможность обмена опытом с представителями разных культур мира. 

Стремление России преодолеть разрыв между развитыми странами и странами третьего 

мира в первую очередь должен быть преодолен внутри, на примере неравномерного разви-

тия народов нашей страны, предоставив возможность каждому найти свое ремесло и таким 

образом с достоинством отстаивать свои национальные интересы на международной арене. 

Особенность русской души, а впоследствии и «русского пути», — в широте мысли, в 

добром деле и бескорыстии человека. Его внутреннее благосостояние и лучшие духовные 

качества взяты за основу всей концепции внешней политики России, что находит свое во-

площение в национальной идее. Она начинает формироваться и исходить от политических 

элит и становится впоследствии голосом российской общественности. Наряду с возрастаю-

щей напряженностью международных отношений из года в год, важным следует отметить 

сплоченность россиян, рост патриотичности, развитие публичной дипломатии и выражение 

гражданской позиции в той или иной степени по вопросам местного, регионального и наци-

онального уровней [7]. Взаимосвязь национального единства и успешного международного 

имиджа России в том, что народ, язык, культура и формируют их в большей степени. Чем 

более государство инвестирует в имидж, тем больше оно получает в результате, поэтому так 

важно развивать межкультурное сотрудничество со странами мира, отстаивать принципы 

России на международной арене, защищать русский язык как уже сегодня язык междуна-

родного общения и стремиться к распространению идей России в мире. Необходимость уко-

ренения национальной идеи в умах русского народа и ее всеобщего признания заключается 

в коллективном труде с целью достижения всеобщего благосостояния и развития не только 
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России и населяющих ее народов, а в целом мирового сообщества. Так, национальная идея 

и внешнеполитические приоритеты страны сосредоточены на улучшении восприятия Рос-

сийской Федерации на мировой арене, а также на формировании стабильной системы прин-

ципов, при которой каждый народ мог бы отстаивать свои права и добиваться признания и 

уважения его духовных ценностей, традиций, культуры и религии. 

Таким образом, несмотря на сегодняшний образ России в СМИ, среди международной 

общественности и даже в ряде стран СНГ, страна располагает возможностью использования 

культуры для укрепления своего авторитета на международной арене и утверждения гра-

мотной стратегии по формированию национальной идеи, которой так не хватает современ-

ной России. Благодаря обширному культурному многообразию, научно-просветительскому 

и туристическому потенциалу перед Россией стоит задача вновь зарекомендовать себя как 

двигателя прогресса и один из центров международного развития народов мира, что вполне 

осуществимо. Несмотря на ряд возникающих проблем и противоречий вокруг формирую-

щегося год за годом позитивного имиджа России, сплоченность русского народа, много-

гранная культура и усилия Россотрудничества и МИД РФ по ее эффективному развитию в 

совокупности способствуют адаптации Российской Федерации и ее населения к современ-

ной внешнеполитической ситуации. 

Список использованных источников и литературы: 

1. Боголюбова Н.М. Внешняя культурная политика России: исторический опыт и проблемы со-

временного периода // Вестник СПБГУ. 2013. № 3. С. 142–147. 

2. Жеглова Ю.Г. Внешнеполитический имидж Российской Федерации: проблема целеполага-

ния // Вестник МГЛУ. 2015. № 2. С. 43–55. 

3. Живые традиции. Главное о годе культурного наследия народов России [Электронный ре-

сурс]. URL: https://tass.ru/spec/mincult22 (дата обращения: 26.03.2023). 

4. Концепция гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом [Электронный ре-

сурс]. URL: 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1829856/?ysclid=lekh9135d776055910 

(дата обращения: 27.03.2023). 

5. Лихачев Д.С. Русская культура // День за днем: наука, образование, культура [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=215 (дата обращения: 30.03.2023). 

6. Русская национальная идея и «русская мечта» [Электронный ресурс]. URL: 

https://topwar.ru/181443-russkaja-nacionalnaja-ideja-i-russkaja-

mechta.html?ysclid=lfh2tq8yr640667445 (дата обращения: 30.03.2023). 

7. Указ Президента Российской Федерации от 02.07. 2021 «О Стратегии национальной безопас-

ности» [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата обраще-

ния: 26.03.2023). 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046


83 

Цзан Шули 

Санкт-Петербургский государственный университет 

shuli_zang@126.com 

РОЛЬ ИНСТИТУТА КОНФУЦИЯ В РОССИЙСКО-КИТАЙСКОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

THE ROLE OF THE CONFUCIUS INSTITUTE IN RUSSIAN-CHINESE 

EDUCATIONAL COOPERATION 

Аннотация. В статье разбирается деятельность Институтов Конфуция в России. 

В начале статьи рассказывается о курсах китайского языка, проводимых Институтом Конфу-

ция, а также о тех экзаменах на уровень владения языком, которые организуются силами со-

трудников Института. Затем анализируются конкурсы и просветительские мероприятия, а 

также предоставление возможности для учебы в Китае. В итоге делается вывод о высокой сте-

пени значимости Институтов Конфуция для плодотворного развития российско-китайского 

образовательного сотрудничества. 
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Abstract. The article analyzes the activities of the Confucius Institutes in Russia. At the be-

ginning of the article, it is told about the Chinese language courses conducted by the Confucius Insti-

tute, as well as those examinations for the level of language proficiency, which are organized by the 

staff of the Institute. It then analyzes competitions and educational activities, as well as the provision 

of study opportunities in China. As a result, a conclusion is made about the high degree of importance 

of the Confucius Institutes for the fruitful development of Russian-Chinese educational cooperation. 
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Институт Конфуция представляет собой сеть международных культурно-образова-

тельных центров, создаваемых Государственной канцелярией по распространению китай-

ского языка за рубежом Министерства образования КНР совместно с зарубежными синоло-

гическими центрами. 

Институт Конфуция представляет собой дипломатический инструмент, который при-

зван распространять китайский язык и китайскую культуру за пределами страны, повышать 

имидж Китая в различных странах, а также устанавливать дружественные отношения с дру-

гими странами. Первый Институт Конфуция был официально открыт в Сеуле, столице Юж-

ной Кореи, 21 ноября 2004 г. [2, с. 42]. 

Обучение в Институтах Конфуция ориентировано на специфику сотрудничества с Ки-

таем. Также в задачи Институтов Конфуция входит: 

организация курсов китайского языка и культуры; 

проведение научных конференций, посвященных Китаю; 

популяризация языка и культуры Китая через различные конкурсы и мероприятия; 

проведение квалификационного теста по китайскому языку (HSK); 

подготовка и издание учебной литературы по китайскому языку; 

студенческие и преподавательские стажировки в Китае, консультации по обучению в 

КНР. 

В настоящий момент количество Институтов Конфуция в мире составляет в общей 

сложности 476. Они находятся в 127 странах и регионах на всех материках и континентах. 

Студентом Института Конфуция может стать любой желающий, вне зависимости от воз-

раста, социального статуса и национальной принадлежности. Если поступающий не знает 

китайского языка, он может осваивать его с нуля. Если у него уже средний или продвинутый 
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уровень китайского, который он хочет повысить, то он может продемонстрировать свой уро-

вень работникам Института Конфуция, а затем поступить для обучения в соответствующую 

своим компетенциям группу [4, с. 191–204]. 

Первый Институт Конфуция на территории Российской Федерации был открыт 

в 2006 г. Это произошло на базе Санкт-Петербургского государственного университета, где 

Институт Конфуция функционирует и в настоящее время. Впоследствии на территории 

страны было открыто множество Институтов Конфуция и в других городах. В настоящее 

время они представлены в Благовещенске, Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, 

Комсомольске-на-Амуре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Рязани, 

Томске, Улан-Удэ и Элисте. 

Большинство Институтов Конфуция в России расположены на базе высших учебных 

заведений. Так, Институт Конфуция в Казани расположен на территории Казанского феде-

рального университета; Институт Конфуция в Улан-Удэ — на базе Бурятского государ-

ственного университета, во Владивостоке — на территории Дальневосточного федераль-

ного университета и так далее. В большинстве российских городов, где есть Институт 

Конфуция, он представлен в единственном числе. Тем не менее возможны и исключения. 

Так, в Москве в настоящее время функционируют три Института Конфуция, тогда как в Но-

восибирске — два. Благодаря этому появляется больше мест для желающих изучать китай-

ский язык и культуру, больше площадок для мероприятий и больше других возможностей 

расширения влияния китайского языка и культуры в городе, где Институтов Конфуция пред-

ставлено больше чем один. В общей сложности на территории Российской Федерации 

насчитывается 18 Институтов Конфуция в различных городах. 

Необходимо также дополнительно уточнить, что деятельность Института распростра-

няется не только на тех, кому повезло оказаться в данный момент в определенном месте. 

Для обучения в Институте Конфуция не обязательно жить в том городе, где находится соб-

ственно здание института. Существует также возможность обучаться в дистанционном фор-

мате. Онлайн-институт Конфуция, созданный в 2010 г. в рамках Года китайского языка 

в России, предназначен для оказания дистанционной поддержки российским подросткам 

в изучении китайского языка. В этом же году была создана площадка для дружеского об-

мена между китайскими и российскими подростками. Это помогает расширить аудиторию 

Институтов Конфуция: ведь большинство из них находятся в крупных городах России, од-

нако жители малых городов и деревень также часто желают изучать китайский язык или же 

имеют в этом насущную необходимость. 

Кроме того, дистанционное обучение может быть полезно в период пандемии корона-

вируса. Начиная с 2020 г. дистанционная деятельность Институтов Конфуция была суще-

ственным образом расширена, чтобы защитить обучающихся от заражения коронавирусной 

пневмонией. 

Студенты Институтов Конфуция в России изучают китайский язык в течении трех лет. 

Первые два года они занимаются под руководством русскоязычного преподавателя; в тре-

тий год они переходят под руководство педагога — носителя китайского языка. Авторами 

тех учебников, согласно которым ведется преподавание в рамках Института Конфуция, яв-

ляются российские китаисты и китайские преподаватели русского языка как иностранного 

(РКИ). Некоторые учебники разработаны совместными усилиями русскоязычных авторов и 

авторов, родным языком которых является китайский. Большинство авторов учебных мате-

риалов являются научными работниками, методистами и преподавателями Института Кон-

фуция, которые хорошо понимают специфику Института, типичные трудности обучаю-

щихся и их распространенные потребности. Кроме того, они также знакомы с общими 

требованиями программы обучения Институтов Конфуция во всем мире и во всей России, 

а также с региональными нуждами конкретного города. 

Несмотря на то что преподавание китайского языка представляет собой основную де-

ятельность Института Конфуция, существует еще целый ряд важных направлений его ра-
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боты. Все они так или иначе важны для укрепления положительного образовательного со-

трудничества между российской и китайской сторонами. Институты Конфуция на террито-

рии Российской Федерации не ограничиваются только передачей компетенций в области 

китайского языка. Они также представляют собой центры подготовки к экзаменам по китай-

скому языку HSK и HSKK, а также площадки для проведения экзаменационных процедур. 

Экзамен HSK направлен на проверку уровня владения чтением, письмом и аудированием; 

если говорить об экзамене HSKK, то он нацелен на контроль практических навыков говоре-

ния на китайском языке. Сертификаты HSK и HSKK дают право поступления в высшие 

учебные заведения на территории Китайской Народной Республики, а также позволяют 

найти работу со знанием китайского языка как в Китае, так и за его пределами. 

HSK делится на шесть уровней. Самый низкий из них — HSK-1, а самый высокий — 

HSK-6. Чтобы поступить в китайский университет по программе бакалавриата, необходимо 

получить сертификат HSK-4, а для поступления в китайскую магистратуру нужен сертифи-

кат HSK-5. HSKK может быть трех уровней: начального, среднего и высшего. Институт 

Конфуция предлагает возможность подготовки к экзамену, а также собственно прохожде-

ния тестирования на всех уровнях как HSK, так и HSKK. Преподаватели ведут подготови-

тельные курсы, отслеживают процесс экзаменационной процедуры, выставляют оценки и 

выдают студентам сертификаты с результатами, полученными на экзамене. 

Кроме этого, Институт Конфуция также готовит студентов к экзамену CATTI — про-

фессиональный экзамен для переводчиков с китайского языка — и организует проведение 

и проверку экзаменов. Сертификаты по итогам экзамена CATTI могут быть трех уровней — 

первого, второго и третьего. Третий уровень — самый низкий, а первый — самый высокий. 

Уровни могут быть актуальны для экзамена по письменному переводу и экзамена по уст-

ному последовательному переводу. Если же рассматривать экзамен по устному синхрон-

ному переводу, то он проводится без учета уровня. Сертификат первого уровня дает право 

его обладателю занимать должность помощника переводчика, сертификат второго уровня 

— должность переводчика, а сертификат третьего уровня — должность переводчика, обла-

дающего званием доцента или же званием профессора. 

В итоге благодаря деятельности Института Конфуция растет количество качественных 

переводчиков, а также преподавателей перевода и исследователей в области перевода и пе-

реводоведения, которые позволят российской и китайской сторонам лучше понять друг 

друга [1, с. 65–74]. 

Важно упомянуть также просветительскую деятельность Института Конфуция, кото-

рая направлена на широкое распространение китайского языка и китайской культуры. Со-

гласно статистике с самого начала существования Институтов Конфуция до 1 января 2018 г. 

в Институтах Конфуция и Классах Конфуция по всему миру было проведено в общей слож-

ности 220 000 культурно-просветительских мероприятий, с суммарной аудиторией более 

100 миллионов человек. Следовательно, Институты Конфуция выступают в качестве важ-

ного инструмента «мягкой силы», распространяя китайскую культуру за рубежом в разных 

странах мира, включая в том числе и Россию [3, с. 243–246]. 

Проводимые мероприятия могут быть рассчитаны как на широкую публику, так и на 

обучающихся и педагогов Института Конфуция. Постоянно проходят конкурсы на знание 

китайского языка, такие как: 

 международный конкурс на знание китайского языка среди школьников и сту-

дентов «Мост китайского языка»; 

 конкурс на знание китайского языка «Я открываю китайский...»; 

 международный конкурс песни на китайском языке. 

И наконец, у всех желающих существует возможность ежегодного участия в меропри-

ятиях, которые связаны с празднованием традиционного китайского Нового года, отмечае-

мого по лунному календарю. 
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Кроме этого, в рамках деятельности Института Конфуция в России также действуют 

курсы, которые связаны с традиционной китайской культурой. Из них самыми популяр-

ными направлениями для изучения среди российских слушателей являются [2, с. 39]: 

 каллиграфия, 

 чайная церемония, 

 традиционная китайская вырезка из бумаги (цзяньчжи), 

 китайские боевые искусства, 

 традиционная китайская живопись. 

Институт Конфуция реализует проекты не только в России, но и в Китае. Программы 

в Китае включают зимние и летние лагеря для обучающихся, куда имеют возможность от-

правиться те студенты, которые показали наиболее значительные успехи в изучении китай-

ского языка в период учебного года. Для тех студентов, которые интересуются долговре-

менным погружением в китайскую языковую и культурную среду, существует возможность 

выиграть стипендию на обучение китайскому языку в течение года или полугода, а также 

на бакалаврскую или магистерскую программу в китайский вуз. 

Большинство Институтов Конфуция в России имеют партнеров в Китае. Часто в роли 

партнера выступает китайское высшее учебное заведение. Так, партнером Санкт-Петербург-

ского института Конфуция является Столичный педагогический университет в Пекине, 

партнером Института Конфуция во Владивостоке — Хэйлунцзянский университет из го-

рода Харбина, провинции Хэйлунцзян, партнером Института Конфуция в Улан-Удэ — Чан-

чуньский университет науки и техники в городе Чанчуне провинции Цзилин и т. д. Часто 

именно в этом вузе студентам предлагается пройти образовательную программу в рамках 

обучения в Китайской Народной Республике. 

Подводя итог, можно сказать, что Институты Конфуция в России придают большое 

значение распространению китайского языка за пределами Китая, а также проведению эк-

заменов, направленных на проверку владения китайским языком. Институт Конфуция также 

посвящает много времени и сил проведению просветительских мероприятий. Институт Кон-

фуция стремится сформировать положительный образ Китая в разных странах, включая Рос-

сию. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОТИВОБОРСТВО 

В XX ВЕКЕ: ОПЫТ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 

INFORMATIONAL AND PSYCHOLOGICAL CONFRONTATION 

IN THE XX CENTURY: THE COLD WAR EXPERIENCE 

Аннотация. В статье детально рассматривается вопрос информационно-психологиче-

ского противоборства между США и СССР в рамках холодной войны. В ходе исследования 

автор делает вывод о том, что в рамках противостояния СССР и США в XX в. было сформи-

ровано современное видение и понимание того, как должно осуществляться информационно-

психологическое противоборство на международной арене. Помимо этого, в этот период были 

определены ключевые инструменты ведения этого противоборства, такие как СМИ, радио- 

и телевещание, а также сформулированы теоретические основы для успешного ведения пси-

хологических операций. В текущей политической обстановке можно четко проследить адап-

тацию уже изобретенных инструментов под современные реалии. Данная ситуация позволяет 

сделать вывод о критической важности опыта холодной войны в разработке современных во-

енных доктрин, в частности в определяемых в них целях, а также методах, приемах и способах 

осуществления информационно-психологических операций. 

Ключевые слова: пропаганда, холодная война, информационно-психологическое про-

тивоборство, СМИ. 

 

Abstract. The following article meticulously examines the question of USA and USSR’s in-

formational and psychological confrontation during Cold War. In the framework of the research, au-

thor claims that the contemporary vision and perception of how the international psy-ops are to be 

conducted was formed owing to this confrontation. Moreover, it was this period to form the key in-

struments for waging these confrontations such as mass-media, radio- and TV-broadcasting, and to 

shape the theoretical base to carry out psy-ops successfully. The adaptation of these previously in-

vented instruments can be especially clearly seen throughout the contemporary events. These circum-

stances make it possible to evaluate as a crucial the role of the Cold War’s experience in composing 

the modern military doctrines, and, in particular, for the methods and goals proclaimed in them. 

Keywords: propaganda, Сold War, psychological-information confrontation, mass media. 

 

История холодной войны как противостояния двух сверхдержав XX в. начинается с из-

вестной Фултонской речи У. Черчилля в 1946 г. [10]. Традиционно исследователи считают 

именно это событие отправной точкой начала конфликта, получившего название «холодная 

война». Холодная война стала своего рода уникальным конфликтом двух сверхдержав — 

СССР и США, в рамках которого противоборство между странами-соперницами не было 

выражено в непосредственной военной конфронтации. Почвой для противостояния СССР 

и США послужила необходимость пересмотра мирового устройства после окончания Вто-

рой мировой войны, а также заведомо холодные, если не сказать враждебные, настроения 

западных стран, в частности англоязычных, в отношении Советского Союза. Тем не менее 

опыт недавно закончившейся Второй мировой войны наглядно продемонстрировал если не 

невозможность прямого военного противостояния с Вооруженными силами Советского Со-

юза, то, как минимум, нецелесообразность реализации подобного плана для западных стран. 

Во многом из-за опасений прямого военного столкновения с СССР страны Запада выбрали 

путь информационно-психологического противоборства, в частности, так и появился из-

вестный план Даллеса, последствия которого остаются заметными и по сей день [7, с. 186]. 

В этом исследовании на примере тех идей, концепций и технологий, которые активно 

применялись обеими сторонами конфликта, анализируется то, какие новшества холодная 



88 

война привнесла в дальнейшее развитие теории и практики ведения информационных войн. 

Как отмечает один из основополагающих исследователей в этой области П. Лайбарджер, 

«психологическая война не укладывается в рамки принятых представлений о войне» [4, 

с. 25]. По мнению автора, психологическая война — процесс длительный и в тех или иных 

формах существовал уже на заре человеческой истории [4]. Однако, по мнению П. Лайбар-

джера, в виде самостоятельной отрасли, отдельного вида и способа ведения «боевых дей-

ствий» психологическая война приняла свои очертания только в послевоенные годы. Пси-

хологическая война как понятие является гораздо более обширным, нежели 

информационно-психологическое противоборство, и включает в себя множество различных 

сфер и элементов. В ходе данной работы предметом исследования выступает непосред-

ственно информационно-психологическое противоборство, конкретно — виды и инстру-

менты пропаганды, применявшиеся в годы холодной войны.  

Переходя к анализу информационно-психологического противоборства, стоит отме-

тить, что многие исследователи выделяют отдельно информационно-психологическую 

войну и информационно-психологические операции [6]. В глобальном плане события, по-

лучившие в дальнейшем название «холодная война», подпадают под определение информа-

ционно-психологической войны, так как она отвечает критерию желания одной страны пу-

тем применения различных приемов и способов (лоббирование, манипулирование 

информацией, пропаганда и т.д.) радикально изменить настроения населения во всех соци-

альных стратах в нужную сторону [6]. Примечательно, что целью США в рамках холодной 

войны было не просто изменить настроения и паттерны поведения целых социальных пла-

стов советского общества, но и добиться этого благодаря внутренней помощи среди «завер-

бованного» населения [3, с. 50]. 

Говоря о конкретных методах ведения информационно-психологической войны, 

нельзя игнорировать пропаганду. По словам одного из основоположников современной по-

литологии Г.Д. Лассуэла, «пропаганда — новый динамик общества, ведь власть в нем раз-

делена и рассеяна, и иллюзиями можно добиться большего, чем принуждением» [5, с. 228]. 

Несмотря на тот факт, что пропаганда как техника манипулирования общественным созна-

нием зародилась еще в XVII в., холодная война будто бы узаконила его в глазах мировой 

общественности в качестве метода ведения внешней политики Соединенными Штатами 

[11]. Вещание, например «Голос Америки» или радио «Свободная Европа», на территории 

стран социалистического лагеря являлось откровенной прямой политической и манипуля-

тивной пропагандой западных ценностей среди советского населения. Подобной деятельно-

стью активно занимались и американская кино- и телеиндустрия, начиная от голливудских 

фильмов и транслируемых в них образов, заканчивая регулярными телепередачами, такими 

как «Мировой прожектор» [11]. 

Справедливости ради вспомним, что Советский Союз тоже вел пропагандистскую де-

ятельность, адресованную в большей степени на страны третьего мира. Имея богатый опыт 

работы с информацией в подобном ключе в годы Великой Отечественной войны, Советский 

Союз после ее завершения использовал приобретенные знания в ходе информационного 

противоборства с Западом [9]. Тем не менее если на начальном этапе данный вид информа-

ционного противоборства позволял добиваться неких определенных успехов, к поздним эта-

пам существования СССР сложились заметные проблемы. Так, например, в ходе войны 

в Афганистане, делая ставку на активное осуждение военных преступлений моджахедов 

против мирного населения, СССР не мог полноценно распоряжаться информацией, сковы-

вая себя в этом созданием секретности вокруг действия собственных сил [8]. В конечном 

итоге советская пропаганда не смогла оправдать себя как раз из-за создаваемых собствен-

норучно искусственных ограничений, а также из-за своего основного фокуса на страны тре-

тьего мира, а не на капиталистический мир. 

Оценивая роль проигрыша Советского Союза в информационно-психологической 

войне, ряд исследователей убежден, что этот фактор не был основополагающим в распаде 
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государства и в поражении в холодной войне, ставя на первое место экономические про-

блемы [2]. Тем не менее нельзя отрицать тот факт, что при уделении должного внимания 

выбору целей и приоритетов при ведении информационно-психологического противобор-

ства, а также при качественной реакции на осуществление тех или иных акций Запада в рам-

ках этого конфликта внутри страны дальнейшая судьба СССР могла бы сложиться совер-

шенно иначе. Именно поэтому крайне важно на уже существующих примерах 

актуализировать современное видение осуществления психологического противоборства. 

Холодная война кристаллизовала дальнейшее понимание того, как должно осуществ-

ляться информационно-психологическое противоборство. С момента конфронтации СССР 

и США в XX в. стало понятно, что для достижения масштабных геополитических целей не 

обязательно вступать в открытое военное противостояние с оппонентом, а решать задачи 

можно путем осуществления грамотного информационно-психологического воздействия, 

как и непосредственного на противника, так и на международное общественное мнение. 

Критически важными инструментами для реализации кампаний информационно-психоло-

гического противоборства становятся радио- и телевещание, спутниковое вещание, занимая 

место в одном ряду с печатными СМИ.  

Говоря об опыте холодной войны в современных реалиях, наиболее примечателен тот 

факт, что сейчас, как и полвека назад, можно наблюдать усиление контроля со стороны гос-

ударств за деятельностью СМИ [1]. На фоне существующего напряжения на международ-

ной политической арене складывается тенденция отказа в выдаче лицензирования на веща-

ние СМИ, так или иначе уличенным в финансировании со стороны зарубежных государств, 

либо же аффилированных с любыми зарубежными организациями. Более того, учитывая 

специфику современных медиа, подобные ограничения на вещание и распространение кон-

тента затрагивают не просто отдельные издания, как это наблюдалось во времена холодной 

войны, но и целые площадки в сети Интернет. 

Резюмируя, отметим, что, несмотря на очевидную эволюцию методов, приемов, спо-

собов, форм и средств ведения информационно-психологического противоборства, конеч-

ные векторы его применения остались неизменными со времен холодной войны. Получение 

контроля над информационной повесткой, навязывание населению страны-цели требуемых 

образов и эмоций, распространение ложной, вводящей в заблуждение информации путем 

прямого или косвенного управления СМИ остается приоритетом номер один. На сегодняш-

ний день можно с определенной долей уверенности говорить о том, что стратегии по изме-

нению настроений социальных групп, особенно с помощью лояльно настроенных информа-

ционных инфлюенсеров и так называемых лидеров-мнений, не изобретение XXI века, 

а давно продуманные и улучшенные современными технологиями формы ведения инфор-

мационно-психологической войны. 
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Abstract. The article deals with the image of Russia in the Russian-language media of Estonia 

in the context of the Narva T-34 tank dismantling. Using the method of frame analysis, the authors 

studied the articles of Delfi, MK–Estonia and Narvskaya Gazeta, highlighting the common frames of 

Russia as an enemy and the “Other” that determined the monument demolition. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению образа России в русскоязычных СМИ Эс-

тонии в контексте демонтажа танка Т-34 в Нарве. Используя метод фрейм-анализа, авторы 

изучили статьи изданий „Delfi“, «МК–Эстония» и «Нарвской газеты», выделив общие фреймы 

России как врага и «Другого», определившего снос советских монументов. 

Ключевые слова: Россия, Эстония, фреймирование, памятник Т-34 в Нарве, Delfi, МК-

Эстония, Нарвская газета 

 

Introduction 

In the context of the aggravation of the Ukrainian crisis, in the European countries there is a 

reconsideration of the image of Russia. Historical plots that could unite Russia and Europe are 

applied to build an antagonistic memory policy. In response to Moscow's active appeal to the Sec-

ond World War, the question of the existence of Soviet monuments is sharply escalating in the 

Baltic States as these monuments are now associated with the conflict in Ukraine. Thus, the re-

thinking of them is directly connected with the building of Russia’s new image. In the course of 

the dismantling discussions a new attitude towards it is manifested, so we can study the Russian 

image as part of the media coverage of the dismantling. 

Thus, our research deals with the media representation of Russia in the context of the Soviet 

monument dismantling — the transfer of a T-34 tank in Estonian Narva in August 2022. This case 

seems particularly interesting because Narva is considered the most “Russian” city in the country 

and the resistance of its community to the government's decision was strong. The Russian commu-

nity of Estonia is viewed in Russia as friendly, various programs for compatriots are aimed at them. 

Therefore, studying their view seems curious for understanding how the image of Russia has 

changed in the new conditions. 

The purpose of the research is to identify the features of the framing of Russia in the Estonian 

Russian-language media in the context of the Narva T-34 monument dismantling. To achieve it, 

firstly, we select media publications about the tank transferring, in which a particular image of 

Russia is built, and analyze these articles, determining which frames are offered to its readers, 

which of them dominate in a particular newspaper, in order to finally compare and to identify the 

features of Russia’s image in this media field. 
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Materials and Methods 

To achieve our goal, we consider articles published in three Estonian mass media: Delfi, MK–

Estonia, Narvskaya Gazeta, which are the sources of our research. The choice of these three media 

shows different parts of Estonian society, their perception of the dismantling and frames prevailed 

among their readers. Thus, Delfi, as the most popular Estonian media, published in both Estonian 

and Russian, offers a narrative adopted by the country's leadership. On the other hand, MK–Estonia, 

the largest exclusively Russian-language newspaper in Estonia, is considered to oppose the Esto-

nian national authorities and express the interests of the Russian community. Finally, Narvskaya 

Gazeta is interesting as a regional media, which is read by Russian-speaking Narvitans and unlike 

the national media can show the image of Russia among this local community. 

The methodological basis of our research is the media frame analysis of R. Entman. In ac-

cordance with his approach, stable frames, constructing consistent narratives, determine exactly 

how people perceive certain particular events, which allows them to form communities based on 

common frames. R. Entman suggests frame analysis by identifying its four parts: problem defini-

tion, moral evaluation, causal interpretation and/or treatment recommendation [9]. Then the study 

of a country's image or brand correlates with the term “Soft Power” that according to J. Nye [13] 

includes the attractiveness of a country and can help to solve foreign policy problems. 

To date, there is already a set of works considered framing different relevant topics in Esto-

nian media such as COVID-19 [11]. The image of Russia has also become the object of similar 

studies based on frame analysis (the research of scholars from the University of Tartu М. Кремеза 

and Р. Kõuts-Klemm [10]), but they focus on national media in Estonian and in another time period. 

On the other hand, articles related to the current trends in memory politics in Estonia and the Narva 

tank case are also published: it is worth highlighting the works of E. Nikiforova [12] on war me-

morials in Narva. In our research, we link the tank dismantling as a manifestation of the “memory 

wars” and the image of Russia currently being built in Estonia, how they are interconnected under 

present circumstances. 

Delfi 

Delfi offered Russian-speaking readers 27 articles, in the context of which the T-34 disman-

tling is associated with the image of Russia. In the majority of publications, Russia is called the 

direct cause of the demolition that is stated by representatives of the political elite of Estonia — 

President Alar Karis, Prime Minister Kaja Kallas, Minister of Foreign Affairs Urmas Reinsalu, etc., 

their quotes are often given in which this frame is manifested (the Russian-Ukrainian conflict gave 

“a new significance of the monuments of the Second World War” [1]). From this follows the thesis 

about the threat from Russia, in the information space, “memory wars” (“We will not give Russia 

the opportunity to use the past to disrupt the internal peace of Estonia”, K. Kallas noticed [8]) as 

well as directly (message about strengthening the eastern border). 

At the same time, Russia is also the complete opposite of Estonia. The most striking example 

of such a contrast was the installation of the Ivangorod T-34 monument as a response to the Narva 

dismantling. This event was framed as made solely to spite Estonia and not related to Estonian 

politics (the real presence of the declared Narva guests is questioned). There is also a direct com-

parison of Narva and Ivangorod in favor of the former (“In Russia there is complete ruin, in Estonia 

there is a beautiful embankment and order” [2]). 

The value of Soviet monuments for Russia allows the journalists to draw a direct link between 

the current Russian Federation and the Soviet Union and the frame “Russia as the USSR” to make 

its image even more hostile to Estonia, which is building its identity in contrast to the Soviet period 

[12]. Russia as a whole is associated with theft (the deputy suggested stealing a tank by helicopter), 

unfree and disinformation media (stories about the “spy” trip of Izvestia journalists to Estonia or 

propaganda coverage of the dismantling by Channel One are revealed). 
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The only example of direct interaction is shown in the message about the joint work of the 

border services on the day of the monument dismantling. The Estonian border guards asked the 

Russian “colleagues” to restrict travel. Moreover, there are limited attempts to delineate the gov-

ernment and the citizens of Russia. In their comments Russian-speaking Estonians are trying to 

prove that supporting the monument does not mean their approval of Russia's actions (“But you 

understand, we do not support Putin!” [6]). This is how the image of monuments is connected not 

with Russia as a whole, but with the policy of Vladimir Putin. Nevertheless, this cannot compete 

with the frames dominating in the publication about Russia as an enemy and a threat, the direct 

cause of the dismantling and, consequently, contradictions in Estonian society, and as the “Other” 

through which Estonians comprehend themselves and their values. 

MK–Estonia 

Only 5 publications considering the T-34 dismantling were published in MK–Estonia. One 

of them is a reprint of A. Karis’ speech and two contain statements by K. Kallas and U. Reinsalu, 

without any comments. These notes, in fact, broadcast the government frame about Russia as an 

enemy and as the reason for the monument dismantling (K. Kallas notes that Russia's goal is to 

sow division in Estonia [3]). Historical analogies are also used to fix the mentioned frame “Russia 

as the USSR” is fixed. As in Delfi, in MK–Estonia there is no attempt to separate the ruling class 

from Russian citizens, Russia is presented in a holistic hostile way. 

However, the newspaper builds its own narrative regarding Russia and the monument dis-

mantling on the example of Ain Toots' “opinion”. He agrees with the theses about the hostility of 

Russia, the unacceptability of its policy in Ukraine, clearly frames the antithesis of Estonia and 

Russia (the former is presented as a “free country”, where “enlightened immigrants” from the Rus-

sian Federation come [5]) and compares Russia and the USSR. But at the same time A. Toots also 

emphasizes Russia's connection with the Russian-speaking community of Estonia, for which Mos-

cow bears some responsibility in language policy and education [5]. 

Narvskaya Gazeta 

Narvskaya Gazeta published 12 articles on the issues we are investigating. Most of them, 

however, are also direct borrowings from larger mass media offering a government view [10] — 

Delfi and ERR. In them we see the same frames about Russia as the enemy and the reason for the 

dismantling, the Russian Federation as the opposite of Estonia, which is shown by the same case 

of the Ivangorod T-34. The whole of Russia is condemned for the conflict, although in the quotes 

of K. Kallas there is an attempt to separate Russia from the Russian-speaking community of Estonia 

(“Condemning Russia, we should not size fits all our Russian-speaking compatriots” [4]). 

However, a special article by Alexandr Gamazin from the Narva Russian community is piv-

otal. He tries to question the connection of monuments with Russia's actions in Ukraine and frame 

the image of Russia in a different way. In this article, he connects primarily Vladimir Putin with 

the “aggressive” policy (“Putin's aggression in Ukraine” [7]). This is how he separates the regime 

from the citizens of Russia and Russian-speaking Estonians, whose close connection he speaks of 

(positively assessing, for example, concerts of Russian artists in Narva). At the same time, Russia 

also seems the “Other” for Estonia, which is emphasized, for example, by the “discrimination” of 

foreigners visiting Russian cultural institutions [7]. And A. Gamazin's article frames the USSR as 

not the current Russian Federation, but the Estonian authorities, whose decision to demolish the 

monument is designated totalitarian. 

Conclusion 

Thus, a total of 44 publications considering the image of Russia in the context of the T-34 

dismantling were studied according to the frame analysis of R. Entman. Most of them, regardless 
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of the newspaper, are dominated by framing Russia as an enemy of Estonia and the reasons for the 

dismantling of monuments, which exacerbate the internal split in Estonian society. Thus, the prob-

lem definition in the monument discussions is the policy of the Russian Federation, its historical 

narrative, actions in Ukraine, that are designated as a direct threat, against which it is only necessary 

to unite. The Russian-speaking community, therefore, is invited to agree with the government's 

approach, recognize the state's decision to move the monuments as correct and continue to con-

demn Russia's policy that is presented as a treatment recommendation [9]. The Russian Federation 

itself is seen as the “Other” for Estonia through its antagonistic memory policy, a common image 

with the USSR and social problems, which should show Estonians that they live in a free country 

with a high standard of living. 

These frames, offered by the national media Delfi, are in fact broadcast by the Russian-lan-

guage MK–Estonia and Narvskaya Gazeta. But it is not obvious whether their readers really per-

ceive this point of view as their own or only get acquainted with the government narrative. The 

latter can be confirmed by the publications with other frames: attempts to divide the political regime 

and the state, with which Russian-speaking Estonians retain ties, as well as to promote the correla-

tion of the USSR with Estonian elites. Thus, the Russian factor is not the main problem of monu-

ment preservation, and its treatment recommendation is based on communication between the na-

tional authorities and the Russian community. 

Anyway, the research shows challenges for Russian brand and Soft Power in Estonia because 

its image among the friendly Russian-speaking is hostile. It is determined by the consequences of 

the Ukrainian crisis and even dividing Russian leadership and society could not improve the atti-

tude of Estonians towards Russia by cultural heritage or common history because it is also a 

memory of the XX century that is actively used by both sides in antagonistic ways that we see in 

these media frames. 

References: 

1. Алар Карис: трагическое прошлое не должно стать кровавым настоящим // Delfi. 20.08.2022 

[Электронный ресурс]. URL: https://rus.delfi.ee/statja/120054066 (дата обращения: 

29.03.2023). 

2. Илья Варламов об установке Т-34 в Ивангороде // Delfi. 05.09.2022 [Электронный ресурс]. 

URL: https://rus.delfi.ee/statja/120062390 (дата обращения: 29.03.2023). 

3. Итог дня // МК-Эстония. 16.08.2022 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mke.ee/sobytija/itog-dnya-monumenty-s-sovetskoj-simvolikoj-pereneseny-iz-narvy 

(дата обращения: 29.03.2023). 

4. Кая Каллас обсудила с депутатами нарвского горсобрания будущее приграничного города // 

Нарвская газета. 07.08.2022 [Электронный ресурс]. URL: https://gazeta.ee/estonia/deputaty-

narvskogo-gorsobraniya-vstretilis-s-premer-ministrom-kaej-kallas/ (дата обращения: 

29.03.2023). 

5. Мнение: дорогу осилит идущий // МК-Эстония. 06.11.2022 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mke.ee/sobytija/mnenie-dorogu-osilit-idushchij (дата обращения: 29.03.2023). 

6. Не боюсь умереть, встану перед трактором // Delfi. 06.08.2022 [Электронный ресурс]. URL: 

https://rus.delfi.ee/statja/120047034 (дата обращения: 29.03.2023). 

7. О совместном будущем двух общин — поговорим, поспорим? // Нарвская газета. 30.08.2022 

[Электронный ресурс]. URL: https://gazeta.ee/narva/o-sovmestnom-budushhem-dvuh-obshhin-

pogovorim-posporim/ (дата обращения: 29.03.2023). 

8. Правительство сообщило о переносе советских памятников в Нарве // Delfi. 16.08.2022 [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://rus.delfi.ee/statja/120051666 (дата обращения: 29.03.2023). 

9. Entman R.M. Framing: Toward clarification of a fractured paradigm // Journal of Communication. 

1993. № 4. — P. 51–58. 

10. Kremez M., Kõuts-Klemm R. Framing Russia in the Estonian, German, and Bulgarian Online Media: 

Coverage of Two Concrete Events // Theoretical and Practical Issues of Journalism. 2021. No. 1. 

P. 109–129. 

https://rus.delfi.ee/statja/120054066
https://rus.delfi.ee/statja/120062390
https://www.mke.ee/sobytija/itog-dnya-monumenty-s-sovetskoj-simvolikoj-pereneseny-iz-narvy
https://gazeta.ee/estonia/deputaty-narvskogo-gorsobraniya-vstretilis-s-premer-ministrom-kaej-kallas/
https://gazeta.ee/estonia/deputaty-narvskogo-gorsobraniya-vstretilis-s-premer-ministrom-kaej-kallas/
https://www.mke.ee/sobytija/mnenie-dorogu-osilit-idushchij
https://rus.delfi.ee/statja/120047034
https://gazeta.ee/narva/o-sovmestnom-budushhem-dvuh-obshhin-pogovorim-posporim/
https://gazeta.ee/narva/o-sovmestnom-budushhem-dvuh-obshhin-pogovorim-posporim/
https://rus.delfi.ee/statja/120051666


95 

11. Marling R., Käsper M. Communicating Covid-19: Framing Science and Affect in US, French and 

Estonian Traditional Media / R. Marling, M. Käsper // ESSACHESS — Journal for Communication 

Studies. 2021. No. 2. P. 15–32. 

12. Nikiforova E. On victims and heroes: (Re)Assembling World War II memory in the border city of 

Narva // War and Memory in Russia, Ukraine and Belarus. — Cham: Springer, 2017. — P. 429–

463. 

13. Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs Group, 2004.  

 



96 

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Боголюбова Наталья Михайловна — кандидат исторических наук, доцент факуль-

тета международных отношений СПбГУ. 

Василенкова Анастасия Витальевна — магистрант факультета международных от-

ношений СПбГУ. 

Гудалов Николай Николаевич — кандидат политических наук, доцент факультета 

международных отношений СПбГУ. 

Ерошкина Ольга Николаевна — кандидат исторических наук, доцент факультета 

международных отношений СПбГУ. 

Иванников Игорь Владимирович — кандидат исторических наук, доцент факуль-

тета международных отношений СПбГУ. 

Коренева Анастасия Вячеславовна — доктор педагогических наук, доцент, профес-

сор кафедры филологии и медиакоммуникаций Института лингвистики ФГБОУ ВО «Мур-

манский арктический государственный университет». 

Крутоус Юлия Сергеевна — магистрант факультета международных отношений 

СПбГУ. 

Мудрак Маргарита Федоровна — председатель правления Санкт-Петербургской ас-

социации международного сотрудничества. 

Николаева Юлия Вадимовна — кандидат исторических наук, доцент факультета 

международных отношений СПбГУ. 

Попов Дмитрий Игоревич — магистрант факультета гуманитарных наук НИУ «Выс-

шая школа экономики». 

Портнягина Мария Дмитриевна — кандидат исторических наук, доцент факультета 

международных отношений СПбГУ. 

Рязанцева Наталья Борисовна — кандидат исторических наук, доцент факультета 

международных отношений СПбГУ. 

Сатаева Маргарита Алексеевна — студентка бакалавриата факультета международ-

ных отношений СПбГУ. 

Телегина Екатерина Александровна — магистрант факультета международных от-

ношений СПбГУ. 

Фокин Владимир Иванович — доктор исторических наук, профессор факультета 

международных отношений СПбГУ, заведующий кафедрой международных гуманитарных 

связей. 

Цзан Шули (Китайская Народная Республика) — магистрант факультета междуна-

родных отношений СПбГУ. 

Чернов Игорь Вячеславович — кандидат исторических наук, доцент факультета 

международных отношений СПбГУ. 

Чернов Сергей Игоревич — магистрант факультета международных отношений 

СПбГУ. 

Шудрик Максим Владимирович — аспирант факультета международных отноше-

ний СПбГУ. 

Эльц Елена Эдуардовна — кандидат исторических наук, доцент факультета между-

народных отношений СПбГУ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

Межкультурный диалог в современном мире 
 

Материалы XI конференции с международным участием 

 

 

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 6,25.  

Подписано к публикации 01.09.2023. Заказ № 14584. 

197198. С.-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 10, лит. З. пом. 32-Н 

тел. 982-83-94 

e-mail: skifia-print@mail.ru 

www.skifia-print.ru 


