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Аннотация. В данной статье исследовано значение информации и процессов информатизации в современном мире, рассмо-
трена возможность оказания влияния на население с ее помощью, а также представлены достоинства и недостатки такого вли-
яния. Одним из главных выявленных недостатков использования информации в отношении больших масс людей – применение 
информации в качестве нового оружия массового поражения, каким ее можно признать на основании законодательства Рос-
сийской Федерации. В связи с этим в статье представлены признаки информационного оружия, его отличительные особенности, 
на основании чего можно судить его отличие от других видов оружия. А также рассмотрены факторы и условия использования 
информации в  качестве оружия. Помимо этого представлена классификация использования информации в  качестве нового 
оружия, в пользу этого приведены аргументы на основании российского законодательства. Актуальность исследования соглас-
но представленной теме обусловлена появлением в современном мире нового вида оружия массового поражения в виде ин-
формации и информационных технологий, которые могут быть использованы любым человеком или органом власти, имеющим 
доступ к большому количеству людей, для достижения каких-либо определенных целей. Поэтому цель данного исследования 
заключается в изучении фактов и условий отнесения информации к новому оружию массового поражения, рассмотрения кон-
кретных примеров использования информации в негативном ключе. В ходе проведения исследования, изучения соответствую-
щих материалов, документации, а также представления наглядных примеров был получен следующие результат: на основании 
конкретных фактов и примеров было доказано, что информацию и информационные технологии можно отнести к новому ору-
жию массового поражения. 
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Abstract. This article examines the  importance of  information and informatization processes in  the  modern world, considers 
the possibility of influencing the population with its help, and also presents the advantages and disadvantages of such influence. One 
of the main identified disadvantages of using information in relation to large masses of people is the use of information as a new weapon 
of mass destruction, as it can be recognized on the basis of the legislation of the Russian Federation. In this regard, the article presents 
the signs of information weapons, its distinctive features, on the basis of which it  is possible to judge its difference from other types 
of weapons. The factors and conditions of using information as a weapon are also considered. In addition, the classification of the use 
of  information as a new weapon is presented, arguments are given in favor of this on the basis of Russian legislation. The relevance 
of the research according to the presented topic is due to the emergence in the modern world of a new type of weapons of mass 
destruction in the form of information and information technologies that can be used by any person or authority with access to a large 
number of  people to  achieve certain goals. Therefore, the  purpose of  this study is  to  study the  facts and conditions of  attribution 
of information to a new weapon of mass destruction, to consider specific examples of the use of information in a negative way. During 
the research, the study of relevant materials, documentation, as well as the presentation of illustrative examples, the following result was 
obtained: based on specific facts and examples, it was proved that information and information technology can be attributed to a new 
weapon of mass destruction.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящий момент современный мир невоз-
можно представить без информационных ресурсов, 
которые имеют место быть во  всех сферах жизнедея-
тельности каждого человека. Сейчас информации при-
надлежит особое место во всем мировом пространстве, 
что говорит об  информатизации всего мира, а  не  от-
дельно взятой страны или региона. Такие масштабы 
использования информации находят свое отражение 
и в управлении государством, а именно в его внутрен-
ней и внешней политике. Это объясняется глобальным 
распространением различных информационных тех-
нологий, которые позволяют мгновенно передавать 
информацию из одной точки мира в другую, при этом 
охватывая огромное количество людей по всему миру. 
С  одной стороны, возможность распространения ин-
формационных ресурсов по  всему миру может нести 
в себе благие цели. При этом информационные техно-
логии в  настоящий момент позволяют осуществлять 
отдельным субъектам экономическую деятельность, 
среди таких субъектов можно выделить блогеров, ко-
торые официально ими являются и уплачивают нало-

говые платежи и  иные обязательные сборы в  бюджет 
страны, тем самым увеличивая его доходную часть. 
Однако, с другой стороны, создание глобального еди-
ного информационного пространства несет в себе воз-
можность применения информации в качестве оружия. 
В современном мире именно информационное оружие 
несет в  себе огромную угрозу национальной безопас-
ности страны. Этим и обусловлена актуальность темы 
данного исследования.

ИНФОРМАЦИЯ В РОЛИ ОРУЖИЯ

Одной из составляющих национальной безопасно-
сти выступает информационная безопасность, на обе-
спечение которой в  настоящий момент должны быть 
направлены большие объемы материальных и финан-
совых ресурсов. Это обусловлено тем, что от владения 
информационным оружием, умения его использова-
ния и защиты от него напрямую зависит уровень наци-
ональной безопасности страны. 

Настоящее время можно назвать временем стре-
мительного развития информационных технологий, 
с помощью которых осуществляется информирование 
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населения. Информация  – это опасное оружие, если 
уметь им пользоваться и знать, как с его помощью до-
биться поставленной цели путем информирования об-
щества. Поэтому на данный момент могущество того 
или иного государства определяется не  только поли-
тическим и  экономическим потенциалом, но и  спо-
собностью осуществлять контроль информационных 
процессов. 

Несмотря на то, что обычное население не так дав-
но стало воспринимать информацию в  качестве ору-
жия, на  самом деле термины «информационное ору-
жие» или «информационная война» уже достаточно 
времени используется не  только руководством госу-
дарств, представителями средств массовой информа-
ции (СМИ), но и злоумышленниками, преследующими 
корыстные цели.

На данный момент сложилось достаточно много 
формулировок понятия «информационное оружие» 
в связи с актуальностью поставленного вопроса, однако 
официальное определение этого термина отсутствует, 
поэтому исходя из многих представленных в литерату-

ре формулировок, представим следующее определение. 
Информационное оружие представляет собой унич-
тожение, искажение или хищение информационных 
данных или их  части после обхода системы защиты, 
ограничивающей доступ к  информации несанкцио-
нированных лиц, а  также распространение или иное 
использование полученной информации в целях нане-
сения материального ущерба, причинения вреда здоро-
вью или смерти неопределенному количеству лиц.

Теперь перейдем к  определению оружия массо-
вого поражения, к  которому в  соответствии с  рос-
сийским законодательством относится любой вид 
оружия неизбирательного действия, применение ко-
торого способно причинить смерть неопределенному 
кругу лиц [1]. 

На основании вышеизложенного информационное 
оружие можно отнести к иному виду оружия массового 
поражения, так как его использование способно причи-
нить вред неопределенному кругу лиц [Там же].

Информация в качестве оружия массового пораже-
ния обладает признаками, представленными на рис. 1.

Признаки информационного оружия
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Рис. 1. Признаки информационного оружия [8]
Fig. 1. Signs of information weapons [8]

Отметим, что существует несколько видов инфор-
мационного оружия в зависимости от воздействия:
1) использование информации в целях оказания влия-

ния на психическое состояние человека для его под-
рыва;

2) дезинформирование населения или определенной 
категории людей. Информационное воздействие 
в целях влияния на выбор или принятие решения, 
которое выгодно для дезинформатора;

3) воздействие на  программно-техническое оснаще-
ние телекоммуникационных систем, то  есть не-
санкционированный доступ к информации;

4) радиоэлектронная борьба, включающая в себя пере-
хват и анализ информации, а также использование 
результатов такого анализа в своих целях. 
Следовательно, из вышесказанного следует, что ин-

формация, а также информационные технологии име-
ют много преимуществ в  современном мире, однако 
есть и обратная сторона, которые используют мошен-
ники и злоумышленники. 

АНАЛИЗ ПРИМЕРОВ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
В КАЧЕСТВЕ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Одним из ярких примеров информационного ору-
жия в  действии служит суицидальная игра «Синий 
кит», которая также известна под иными названиями, 
например «Тихий дом».

Информация о правилах игры была распространена 
ее  создателями посредством использования социаль-
ных сетей, прежде всего, использовалась сеть «ВКон-
такте». Целевая аудитория, на которую было направле-
но это информационное оружие, включала в себя детей 
и подростков с несформировавшейся, слабой психикой. 

Игра «Синий кит» была представлена в социальной 
сети в период 2015–2018 гг. как квест в реальной жизни. 
Основой для создания такого оружия служит природ-
ный фактор синих китов, среди которых иногда наблю-
даются случаи выброса на берег, приводящие к смерти 
животных. Этот фактор не до  конца изучен учеными 
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и  специалистами, что вызывает много споров во-
круг этого вопроса. Данная загадка природы легла 
в  основу создания информационного оружия в  виде 
игры-квеста с суицидальным исходом, направленно-
го на подростков.

Суть игры заключалось в том, что подростки, всту-
пая в специально созданные информационные группы 
и  сообщества, выполняли задания, которые выдава-
лись им  на  протяжении 50  дней их  кураторами, ко-
торые действовали анонимно. Пятидесятый день был 
заключительным этапом игры, который заканчивался 
суицидом [2]. 

Группа злоумышленников манипулировала под-
ростками на  протяжении нескольких месяцев, а  если 
в  конце человек отказывался от  заключительного за-
дания, то они угрожали причинением вреда жизни или 
смерти близким людям отказавшегося участника. Та-
ким же исходом для близких людей злоумышленники 
угрожали и тем участникам, кто хотел преждевременно 
выбыть из игры. 

Действие игры распространилось за  пределы Рос-
сии, что еще раз доказывает отсутствие каких-либо гра-
ниц при ведении информационной борьбы. В резуль-
тате манипуляций посредством использования четко 
разработанного алгоритма действий, предоставленных 
через социальные сети, подростки заканчивали жизнь 
суицидом на территории России, Киргизии, Казахста-
на, Украины, Алжира и ряда других арабских стран. 

Суицидальная игра «Синий кит» представляет со-
бой первый вид информационного оружия соглас-
но представленной выше классификации. Созда-
тели игры на  протяжении всего времени медленно 
настраивает подростка на  суицид, воздействуя при 
этом на психику и разрушая ее. Такого рода манипу-
ляции через социальные сети за период 2015–2018 гг. 
привели к гибели 90 человек подросткового возраста 
только на территории России. Однако на  самом деле 
результатом действия такого информационного ору-
жия является большее количества смертей, так как его 
действие было распространено и за пределами нашей 
страны.

Информацию в современном мире в качестве ору-
жия массового поражения активно используют во вре-
мя различных военных операций или войн. Это объяс-
няется применением новых методов борьбы, которые 
остаются негласными и  с  помощью которых ведется 
скрытый бой посредством СМИ. 

Как правило, в таких случаях используют все виды 
информационного оружия в  зависимости от  постав-
ленных целей, которых необходимо достичь. Здесь 
стоит заметить, что цель использования или рас-
пространения информации может быть и  не  связана 
с  уничтожением неопределенного круга лиц, а  лишь 
убедить население в  том, что выгодно и  необходимо 
дезинформатору. 

В настоящий момент, во время проведения специ-
альной операции на  Украине, большое количество 
людей, которые обладают возможностью распростра-
нения информации большой аудитории, могут прибег-
нуть к дезинформированию. Этим пользуются в целях 
создания ложного восприятия населением различных 
стран мира о реальном положении дел на территории 
Украины. 

В первую очередь, к  тем, кто обладает возможно-
стью вещать на  большую аудиторию, относятся круп-
ные блогеры, телеведущие, звезды шоу-бизнеса и иные 
известные личности, имеющие большое количество 
подписчиков в  социальных сетях. В  большинстве слу-
чаев, распространение информации в качестве оружия 
используется именно телевидением в виде новостных 
сюжетов или сводок.

Можно не видеть и не замечать в данной ситуации 
взаимосвязи между известными личностями и специ-
альной операцией на Украине, однако рассмотрим это 
более подробно.

С момента начала проведения специальной опе-
рации на  Украине был зафиксирован не  один случай 
дезинформации населения стран мира, в  том числе 
и  российского населения. Размещение в  социальных 
сетях информации, не отражающей действительности, 
можно воспринимать, как информационное оружие, 
направленное на разжигание межнациональной нена-
висти, а также как попытку настроить население Рос-
сии против Президента Российской Федерации.

Примерами такого дезинформирования может 
послужить видеозапись, которая транслировалась 
на телевидении мирового пространства. Цель распро-
странения этой видеозаписи заключалось в  том, что-
бы показать всему миру, как Россия наносит военные 
удары по  мирному населению, тем самым уничтожая 
народ Украины. Как позже было выяснено, данная ви-
деозапись была специально снята на  территории Ве-
ликобритании в  целях дезинформирования мирового 
населения и разжигания ненависти к русскому народу.

Также от начала специальной операции и до насто-
ящего момента на  просторах социальных сетей мно-
жество различных публичных личностей (в  первую 
очередь, имеющих отношение к  Украине) размещало 
для своей аудитории обращение с похожими текстами, 
которые также были направлены на  дезинформацию 
населения. Есть большая вероятность того, что эти об-
ращения были оплачены, как заказ в виде распростра-
нения необходимой информации.

Использование информационного оружия в  этом 
случае привело к  тому, что американской компани-
ей Meta Platforms, которой принадлежат крупнейшие 
мировые социальные сети, было дано разрешение 
на  публичный призыв к  насилию русского населения 
и нации в целом, а также различных грубых высказы-
ваний. По этой причине такого рода информация стала 
появляться на  просторах социальных сетей, которые 
не  подвергались блокировке. Следовательно, здесь 
представлен яркий пример использования информа-
ционного оружия против народа России.

Соответственно, такое общемировое заявление 
несет в  себе существенную угрозу не  только инфор-
мационной безопасности России, но и  национальной 
безопасности в целом. Поэтому было принято решение 
о блокировке социальных сетей, принадлежащих Meta 
Platforms, на территории Российской Федерации. 

Ярким примером дезинформации как оружия мас-
сового поражения служит также случай взлома в 2013 г. 
группой сирийских хакеров страницы в  социальной 
сети международного информационно-новостного 
агентства Associated Press, где была размещена инфор-
мация о  двух взрывах в  Белом доме США и  ранении  
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президента Барака Обамы. Публикация ложной ин-
формации может привести не  только к  поражению 
людей, но и отдельных экономических процессов или 
экономики страны в целом. Дезинформирование кра-
ткосрочно обрушило индекс Доу-Джонса более чем 
на 100 пунктов, а капитализация американского рынка 
ценных бумаг снизилась на 136 млрд долларов США [5]. 
Данный случай служит примером использования двух 
видов информационного оружия: дезинформирование 
и воздействие на программно-техническое оснащение.

Иные виды информационного оружия, такие как 
радиоэлектронная борьба и воздействие на программ-
но-техническое оснащение телекоммуникационных 
систем применяется уже специализированными под-
разделениями военных структур, так как здесь необ-
ходимы соответствующие навыки для применения ин-
формационного оружия.

Все рассмотренные примеры применения инфор-
мации в  качестве оружия массового поражения сви-
детельствуют о  наличии изначально поставленной 
цели, которую необходимо было достичь посредством 
использования такого типа оружия. Однако на практи-
ке существуют и  такие случаи, где непреднамеренно 
опубликованная или распространенная информация 
выступала в качестве оружия, наносящего материаль-
ный ущерб. 

Так, в  2016  г. Дональд Трамп, будучи известной 
личностью с большой аудиторией в социальных сетях, 
опубликовал информацию о планируемом сокращении 
расходов на  военную сферу, что в  результате привело 
к  обвалу капитализации компании Lockheed Martin 
на  3,5  млрд долларов США. Следовательно, стоимость 

акций компании снизилась, также как и  акции иных 
предприятий оборонного сектора США. 

Еще одним публичным обращением Дональд Трамп 
в  2017  г. негативно отозвался о  планах строительства 
завода компании Toyota в Мексике, при этом угрожая 
повысить таможенные пошлины на ввоз автомобилей. 
Такая информация привела к  падению цен на  акции 
компании на 3,11%.

В 2016  г. американский политик Берни Сандерс 
в своих социальных сетях публично высказался о том, 
что считает несправедливым и  плохим поступком 
повышение цен на  15% фармацевтической компа-
нией ARIAD Pharmaceuticals на  препараты для боль-
ных лейкемией. В результате чего компания потеряла 
387 млн долларов США [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сказать, что информация в со-
временном мире обладает огромным влиянием и  си-
лой, которая может привести к различным негативным 
последствиям в зависимости от изначально поставлен-
ной цели. Именно по этой причине информацию мож-
но считать новым видом оружия массового поражения. 
Это объясняется многими факторами, одним из кото-
рых является возможность причинения вреда или на-
несения ущерба неопределенному кругу лиц. Причем 
использование информационного оружия может при-
вести не только к гибели людей, но и к их психическо-
му расстройству, а также его применение может нане-
сти ущерб национальной экономики любой страны или 
группы стран. 
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Аннотация. В статье автором рассматриваются особенности цифровизации политического процесса в современной России. 
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дования в настоящей работе являются онтологический метод, позволяющий исследовать природу цифровизации политических 
процессов, а также институциональный, позволяющий проанализировать взаимодействие институтов государственной власти 
и гражданского общества в рамках развития «цифрового взаимодействия».
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ВВЕДЕНИЕ

Новые информационные технологии так или иначе 
влияют на развитие общества. Благодаря техническому 
прогрессу, в современном обществе начали появлять-
ся новые феномены, связанные с «цифрой», что неза-
медлительно рефлексирует и  на  политическую сферу. 
Поскольку политическая сфера жизни общества, это 
его неотъемлемая часть, она подвергается изменениям 
так же и по средствам технического прогресса. Открыв-
шиеся возможности цифровой реальности трансфор-
мировали механизмы участия граждан и  институтов 
гражданского общества в  государственном управле-
нии, повысили уровень их контроля над ним, сделали 
деятельность государства более открытой [14]. Различ-
ные аспекты цифровизации политического процесса 
рассмотрены в работах Г.И. Авциновой [1], Ю.М. Боль-
шаковой [2], С.В. Володенкова [3], Е.А. Поповой [4] и др. 

Указанные исследователи рассматривают различ-
ные аспекты цифрофизации политического процесса, 
его трансформации в  условиях цифровизации, в  том 
числе особенностей формирования государственной 
политики в  данной сфере, использования цифровых 
технологий в публичном управлении, а также развитии 
онлайн-сервисов. Последнее направление представля-

ется достаточно актуальным, так как внедрение раз-
личных онлайн-сервисов становится позитивной тен-
денцией формирования новых каналов коммуникации 
между институтами государственной власти и  обще-
ством не только в контексте получения соответствую-
щих услуг, информации, но  и  в  рамках эффективного 
инструментария механизмов общественного контроля, 
а также представительства общественных интересов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основными методами научного исследования 
в настоящей работе являются онтологический метод, 
позволяющий исследовать природу цифровизации 
политических процессов, а  также институциональ-
ный, позволяющий проанализировать взаимодей-
ствие институтов государственной власти и  граж-
данского общества в  рамках развития «цифрового 
взаимодействия».

ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Вовлечение граждан в  политический процесс 
во всем мире является сложившейся тенденцией циф-
ровизации политического управления. В связи с этим 
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широко внедряется такое понятие как «электронная 
демократия». Понятие «электронная демократия» 
рассматривают в двух смыслах. Говоря о  «э-демокра-
тии» в узком смысле, подразумевают применение ИКТ 
для обеспечения (электронного сопровождения) прав 
граждан. В этом случае меняется только технологиче-
ская сторона подачи заявлений, обращений, запросов 
органам власти от  имени граждан. То  есть, исполь-
зуя свое законное право на  получение определенной 
справки, гражданин может обратиться в  инстанцию 
письменно, а  может, например, пользуясь электрон-
ной почтой. 

«Э-демократия» в  широком смысле предполагает 
привлечение общественности с  помощью современ-
ных информационных технологий к решению различ-
ных общественно-политических задач. Именно в этом 
разрезе мы и  будем рассматривать электронную де-
мократию. Примером может быть интерактивное уча-
стие жителей в  заседании местного совета. Во  время 
трансляции заседания в Интернете каждый заинтере-
сованный может выразить свое отношение к решени-
ям совета, выступлениям депутатов, и следовательно –  
повлиять на позицию органа власти. 

Формы электронной демократии постоянно разви-
ваются и совершенствуются. На рубеже 1960–1970-х гг. 
возникло понятие «теледемократия». Это было вызва-
но появлением кабельного телевидения. Следя по теле-
визору за  дебатами, граждане получали возможность 
выражать свою позицию, позвонив в  студию. Таким 
образом достигалась определенная интерактивность. 
Однако эта форма влияния граждан на принятие обще-
ственно-политических решений не получила развития. 
Можно считать, что на  том этапе развития общества 
активное участие граждан в управлении не предусма-
тривалось, а по большому счету и не поощрялось [5].

Начиная с  1960-х  гг. один проводник начал доми-
нировать и со временем предоставил другой вид поли-
тическим коммуникациям: это – телевидение. Во вто-
рой половине двадцатого столетия политики и партии 
большую часть своего времени потратили на то, чтобы 
адаптироваться к  телевидению. Увеличение прозрач-
ности и доступа к политике через телевидение, безус-
ловно, имело позитивные последствия для демокра-
тии, но были и другие последствия, такие как создание 
среды без интеллектуального риска с  избыточной 
режиссурой, системной взаимозависимостью между  
медиа-профессионалами и политиками [6].

Следствием теледемократии стало появление 
в  конце 1980-х  гг. такого явления, как «электронная 
республика». Теоретической основой стала разработ-
ка Ю.  Хабермаса, который «определял возникающее 
киберпространство как новую общественную сферу, 
которая представляла собой пространство свободных 
обсуждений актуальных общественных проблем, сфе-
ру, в которой каждый гражданин может не только вы-
сказаться, но и быть услышанным» [5]. 

Сосредоточение внимания на  взаимосвязи меж-
ду введением новых информационных технологий 
и развитием структур гражданского общества привело 
к пониманию роли Интернета в формировании новых 
институтов демократии. Возникает понятие «кибер-
демократия»  – предвестник собственно электронной  
демократии. 

Современный этап развития ИКТ и готовность об-
щества к восприятию идей электронного участия граж-
дан в принятии решений и контроле за их выполнени-
ем характеризуются как благоприятные для внедрения 
технологии электронной демократии. 

«Демократия, которую мы знали до этого, была про-
дуктом своего времени, когда эффективное представи-
тельство было ограничено во времени и пространстве. 
В то время как эти барьеры преодолеваются благодаря 
коммуникационным технологиям, которые являют-
ся асинхронными и  глобальными, демократические 
институты могут только расцвести, если станут более 
восприимчивыми, доступными, подотчетными и  уко-
ренившимися в общественном пространстве» [7].

«Э-демократия состоит из  всех электронных 
средств коммуникаций, которые позволяют гражданам 
прилагать усилия для подержания ответственности ру-
ководителей/политиков за  свои действия в  сфере об-
щественной жизни. В  зависимости от  аспектов демо-
кратии э-демократия может использовать различные 
технологии для: 
• повышения транспарентности политического про-

цесса; 
• усиления прямого привлечения и участия граждан; 
• совершенствования качества формирования мыс-

ли-позиции путем открытия нового пространства 
для информации и обсуждения» [8].

Наглядно обобщая подходы относительно функ-
ций электронной демократии, изобразим это следу-
ющим образом: форма: – э-демократия; технология –  
э-управление. 

Цели: прозрачность действий власти; привлечение 
граждан к  управлению: содействие формированию 
гражданской позиции Инструментарий, применяемый 
в  условиях электронной демократии, предполагает 
определенный набор, каждый элемент которого соот-
ветствует ключевой позиции. Определено, что таких 
позиций три:
1) повышение прозрачности – электронный доступ; 
2) повышение участия  – электронные консультации, 

электронные петиции, электронные голосования;
3) повышение обсуждения – электронные форумы.

Очевидно, что в контексте политических процессов 
современной России мы можем наблюдать поступатель-
ные тенденции развития вышеназванных позиций [9]. 

Так сервис «ГосУслуги» позволяет существенно по-
высить коммуникацию институтов власти и граждани-
на в  части получения государственных услуг, а  также 
информации о деятельности органов власти. Механизм 
электронного голосования апробированный в  рамках 
региональных избирательных кампаний в  настоящее 
время внедрен и  на  федеральном уровне. Также раз-
вивается и  механизм обратной связи между государ-
ством и обществом посредством электронных ресурсов 
обсуждения и  решения различных проблем, где при-
мером могут служить такие сервисы, как «Активный 
гражданин», «Добродел» и др.

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Другим направлением цифровой трансформации 
политических процессов является механизм «Откры-
того правительства».
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Не смотря на то, что «открытое правительство» как 
институт уже прекратило свое существование, его ме-
ханизмы в настоящее время успешно функционируют 
и во многих аспектах получают развитие.

В научной литературе термин открытого прави-
тельства наиболее часто заменяют термином «прави-
тельства 3.0» [10]. 

Ввиду этого, выделяется несколько стадия форми-
рования открытого правительства. На  первой стадии 
политика открытого правительства создается с  нуля, 
затрачивая при этом огромные человеческие, времен-
ные и материально-финансовые ресурсы. Данная ста-
дия характеризуется в основном малоэффективностью 
своих результатов. На этой ступени создается лишь ос-
нова для будущих преобразований, проверяются в деле 
уже разработанные электронные ресурсы.

На следующей стадии открытое правительство так-
же характеризуется достаточной высокой степенью 
затраченных ресурсов. Однако, памятуя о  прошлых 
успехах отношение государства и общества к развитию 
электронного воздействия и взаимного диалога между 
собой оценивается более лояльно. 

Наконец, в «открытом правительстве 3.0» становит-
ся не только возможным и идейно основополагающим 
активное участие института гражданского общества 
в управлении страной. Провозглашается прозрачность 
и открытость, а также контроль со стороны гражданско-
го общества решений власти. Становится полноценно 
доступен удаленный и  удобный характер участия на-
селения в  политической жизни. Политика «открытого 
правительства» призвана основной целью не реформи-
ровать техническую составляющую государственных 
сервисов по предоставлению услуг. Она призвана обе-
спечить реальный диалог между обществом и властью, 
и привить гражданам возможность действительно при-
нимать учувствовать в обсуждении и принятии волну-
ющих их проблем и актуальных вопросов.

В России концепт «Открытое Правительство» свя-
зывают с  деятельностью Президента Российской Фе-
дерации Д.А.  Медведева, который еще в  2011  г. про-
возгласил курс на всеобщую инновацию, для развития 
экономики и институтов гражданского общества стра-
ны [11]. 

Ключевой целью создания открытого правитель-
ства в Российской Федерации является: выстраивание 
взаимодействия институтов гражданского общества 
с органами исполнительной власти, для качественного 
и продуктивного диалога. В рамках реализации наме-
ченной цели необходимо было решить ряд вопросов: 
• модернизация действующих инструментов обще-

ственного контроля в  ходе реализации органами 
исполнительной власти РФ своей непосредственной 
деятельности; 

• внедрение современных инструментов оценки эф-
фективности деятельности органов исполнительной 
власти.

В этой связи, были сформированы три вектора раз-
вития политики «открытого правительства»: «Откры-
тые данные», «Открытый регион» и «Открытое мини-
стерство». 

В первом из  вышеперечисленных проектов было 
обозначено превалирующее направление развития го-
сударства и государственных реформ. В ходе реализа-

ции этого проекта правительством были подготовлены 
и разработаны электронные сервисы государственной 
власти по  двум направлениям. Первое направление 
предполагало собой массовую разработку электронных 
ресурсов, на  которых  бы в  открытом доступе органы 
государственной власти публиковали бы информацию, 
связанную со  статистикой их  деятельности. Данная 
информация приходится наиболее полезна не  только 
гражданам, но также и представителям бизнеса, кото-
рые на основании открытых данных могут проводить 
маркетинго-анализационные исследования привлека-
тельности развития бизнеса в отдельно взятом регио-
не, к примеру. 

Второй тип разработанных и внедренных ресурсов 
представляет собой уже обработанную информацию, 
собранную по  тематическому комплектованию, исхо-
дя из задач конкретного электронного ресурса. К при-
меру, к  данному типу можно отнести электронный 
сервис «Публичные доходы». Этот сервис отображает 
декларации доходности государственных служащих. 
Также, можно отметить такой электронный ресурс как  
«Росправосудие», в  рамках которого собраны акту-
альные сведения о  судопроизводстве в  нашей стране 
(участники процесса, решения суда (с комментариями). 

Что касается второго реализованного проекта 
в рамках политики открытого правительства «Откры-
тый регион», то в  рамках этого проекта деклариро-
вались принципы всеобщей модернизации системы 
оказания государственных услуг, обязательный диалог 
с  гражданским обществом при реализации актуаль-
ных для региона вопросов, формирование кадрового 
резерва [12]. 

Также, в рамках этого проекта осуществляется раз-
работка и активное внедрение интернет-порталов для 
общения с бизнесом, гражданами и приема их инициа-
тив и жалоб, расширяется зона повсеместного доступа 
в интернет [13].

Несмотря на достаточно активное развитие инфор-
мациионо-коммуникационных технологий, их  ши-
рокое практическое применение во  взаимодействии 
государства и  общества, по  нашему мнению, все еще 
существует определенное проблемное поле, позволя-
ющее наметить определенные векторы дальнейшего 
развития рассмотренных в  настоящем исследовании 
механизмов. 

Во-первых, речь следует вести о развитии так назы-
ваемого «электронного политического участия» граж-
дан в общественной жизни, трансформируя существу-
ющий в  целом совещательный образ существующих 
сервисов в  сторону их  использования, как механиз-
ма выражения общественного мнения, являющегося 
обязательным для исполнения властью. В  этой связи, 
в технической плоскости, мы можем говорить о необ-
ходимости развития программного инструментария, 
связанного с защитой персональных данных, иденти-
фикации пользователей и недопущения манипуляций 
с процедурами электронного голосования.

Во-вторых, достаточно успешный опыт использо-
вания механизмов электронного голосования в  на-
стоящее время нашел свое отражение в  Федеральном 
законе № 60-ФЗ от 14.03.2022 «О внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации (в  части совершенствования законодательства 
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при проведении дистанционного электронного голо-
сования)», в  этой связи распространение такого опы-
та не  только на  федеральные, или региональные, но 
и  на  муниципальные избирательные кампании суще-
ственно бы увеличило правоприменительную практику 
реализации соответствующих информационно-комму-
никационных технологий, расширило электоральное 
поле, повысило бы уровень доверия общества.

В-третьих, в части повышения эффективности пре-
доставления государственных услуг, мы  можем гово-
рить о  дальнейшем расширении межведомственного 
взаимодействия, предоставления доступа к более объ-
емным ведомственным «витринам данных», использо-
вание которых позволяет еще больше сократить сроки 
предоставления государственных услуг, повысить эф-
фективность технологии «одного окна».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технологическая культура создает только общий 
«культурный фон» для преобразования в системе обще-
ственных отношений, которые умножаются и усилива-
ются ИКТ-средой. Среди мировых тенденций развития 

электронного правительства четко определяется по-
степенная трансформация властных отношений. Вме-
сте с внедрением новых информационных технологий 
меняется структура управления, в значительной степе-
ни эволюционируют пути взаимодействия государства 
с  обществом. Информационно-коммуникационные 
технологии делают власть более близкой и доступной 
обществу, а, следовательно, повышает уровень доверия 
власти и ее действиям.

В этой связи, перед государством сегодня стоит ос-
новная задача в ментальном преобразовании и транс-
формации взаимодействия с  обществом посредством 
коммуникационных интернет-сетей, особенно в части 
повышения доверия данному инструментарию. Транс-
формация взаимодействия государства и  общества 
посредством информационно-коммуникационных 
технологий повысили потенциал механизмов граж-
данского контроля, однако главная проблема, свя-
занная с невысоким уровнем доверия к официальной 
информации, продолжает оставаться неразрешенной, 
что мы  могли наблюдать в  рамках информационного 
сопровождения и  цифровых решений, принимаемых 
властью во время пандемии COVID-19.
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Аннотация. Целью статьи является исследование актуальной проблемы политического транзита власти. Выделены основные 
составляющие неопатримониального режима и проведен анализ некоторых законодательных актов и инициатив Президента, 
а также Досье на проект Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
конституционные законы Республики Казахстан». В результате которого, путем сопоставлений основных составляющих неопа-
тримониального режима с одной стороны и законодательных инициатив президента – с другой, выявлена основа для отказа 
от неопатримональных практик в Казахстане. Сформулированы и обоснованы условия трансформации его посткризисного демо-
кратического развития. Данная статья является продолжением предыдущего исследования, посвященной анализу политических 
преобразований в переходный период Республики Казахстан («Вопросы политологии». 2022. Т. 12. № 2 (78)), в которой, в рамках 
теории трансформации политических режимов рассмотрен процесс перехода неопатримониального режима к демократии. 
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ВВЕДЕНИЕ

Институционализация неопатримониализма про-
является в  рутинизации определенных правил и  мо-
делей поведения в  государстве. В  статье выделенны 
несколько неформальных практик, составляющих 
неопатримониальную систему: концентрация поли-
тической власти через президенциализм и/или оли-
гархизацию; преобладание клиентелизма как способа 
управления; тяжесть и низкая эффективность государ-
ственного управления; слабость гражданского обще-
ства [Медар, 1991: 336–350, Браттон, 1997: 63–68]. 

Основной тезис статьи заключается в том, что ос-
новой в  движении по  шкале «Неопатримониализм  – 
демократия» является трансформация верховной вла-
сти, посредством принятия законодательных актов, 
как основы правового обеспечения реализации дан-
ных инициатив. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Конституционный Совет Республики Казахстана 
25  апреля 2022  г. принял к  производству обращение 
Президента о рассмотрении проекта закона о внесении 
изменений в Конституцию. Чуть ранее, в своем высту-
плении на  совещании по  внесению изменений и  до-
полнений в Конституцию, состоявшемся 22 апреля Пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев акцентриовал внимание 
на том, что для реализации политических инициатив, 
изложенных в мартовском Послании, необходимо вне-
сти изменения и дополнения в Конституцию страны1.

Это является продолжением политических преоб-
разований, начатых в начале года и ответом на январ-
ские события, послужившим катализатором транзита 
власти и  трансформации сложившегося неопатримо-
ниального политического режима в Казахстане.

Анонсированные Президентом страны законода-
тельные изменения в  конечном счете могут привести 
к структурным изменениям и отношениям внутри систе-
мы, что обязательно отразится на политическом режиме.

Концепция неопатримониализма получила рас-
пространение в  социальных науках в  результате ана-
лиза новой волны демоктратизации после пионерских 
трудов Шмуэля Эйзенштадта [Eisenstadt, 1972:  96]. 
Так, по счету третья ее волна, начавшаяся в 1970-х гг., 
лишь в  редких случаях преуспела в  построении де-
мократических государств с  рыночной экономикой 
в  стиле западных государств [Хантингтон, 2003]. Раз-
витие событий во многих развивающихся и формиру-
ющихся странах в новейшей истории привело к появ-
лению гибридных режимов, сочетающих в себе черты 
как традиционного, так и  современного управления. 
Неовеберианская концепция пытается предоставить 

1 Глава государства провел совещание по  внесению изменений 
и  дополнений в  Конституцию. 22  апреля 2022  года  // Офици-
альный сайт Президента Республики Казахстан. Источник: 
https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-provel-soveshchanie- 
po-vneseniyu-izmeneniy-i-dopolneniy-v-konstituciyu-22389 (дата 
обращения: 22.04.2022).

метод анализа этих смешанных систем, в которых за-
падные догмы переосмысливаются в  местном ключе. 
Разработанный политологами (Медар, Шабаль, Даллоз, 
Браттон, фон де Валле) неопатримониализм относится 
к  режиму, формальные институты которого смодели-
рованы по стандартам стран-доноров, но на практике 
доминирующая элита контролирует государственные 
процессы, монополизирует политическую и  экономи-
ческую власть и поддерживает свои позиции через сети 
лояльных клиентов. 

Казахстан, как и  другие постсоветские республи-
ки, с  начала 2000-х  гг. прочно вошел в  список стран 
со спецификой неопатримониальных связей. Выделим 
основные структурные характеристики неопатримо-
ниализма для оценки проникновения неопатримони-
ализма в  систему, в  том числе постсоветских стран: 
концентрация власти/суперпрезиденство, распро-
странение клиентелизма, особенно в государственном 
управлении, слабость гражданского общества.

Неопатримониальный характер государства выража-
ется, прежде всего, в  верхушке государства: политиче-
ском режиме и структуре правительства. В таких государ-
ствах политический режим далек от  демократических 
догм, он скорее авторитарный и концентрированный.

Вносимые  же поправки в  действующее законода-
тельство, помимо самой Конституции коснутся пре-
жде всего ряда конституционных законов и  законов 
по  следующим вопросам: полномочия Президента, 
переформатирование представительной ветви власти, 
совершенствование избирательной системы и  модер-
низацию выборного процесса2, позволят изменить ряд 
количественных показателей и отследить степень отхо-
да страны от неопатримониальных стандартов в сторо-
ну стандартного идеала демократии.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ

Первой характеристикой неопатримониальной си-
стемы является концентрация политической власти 
и  ее  частая персонализация. Это в  целом противопо-
ложно тому, что Даль [Dahl, 1956: 155] называет поли-
архией, то есть системой с широким правом на участие 
(плюрализмом) и  отсутствием барьеров для оппози-
ции. Обладатели власти присваивают ее себе и тем са-
мым создают путаницу между функцией и человеком, 
который ею  обладает. Политическая концентрация 
подразумевает доминирование одного человека (боль-
шой человек Медарда или президентство в  терминах 
Браттона и Ван Де Валл), который контролирует поли-
тику и  назначает людей на  государственные должно-
сти, он имеет личный контроль над всей формальной 
политической структурой. Принятие президенциализ-
ма служит основой для концентрации власти в  руках 

2 Досье на  проект Конституционного закона Республики Казах-
стан «О внесении изменений и дополнений в некоторые консти-
туционные законы Республики Казахстан», апрель 2022 года // 
Информационная система «ПАРАГРАФ». URL: https://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=32546593&pos=4;-108#pos=4;-108 
(дата обращения: 24.04.2022).
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одного человека. Этот великий человек в неопатримо-
ниальной логике обычно остается у  власти в  течение 
нескольких десятилетий, даже до конца своей жизни.

В предыдущих статьях автор объяснял как и почему 
сложилась суперпрезидентская модель правления, раз-
витие и естественное усиление президентской власти. 
[Окумбеков, 2022:  581–589]. Вместе с  тем, адаптация 
к  новым реалиям требует отхождения от  чрезмерной 
концентрации власти в руках президента.

«Сверхконцентрация власти президента также выра-
жается в избыточном количестве его полномочий. Глава 
государства имеет право отменять или приостанавли-
вать действие актов акимов областей и городов респу-
бликанского значения. Эта норма способствует укорене-
нию излишней практики ручного управления, снижает 
самостоятельность местных исполнительных органов. 
Более того, президент имеет право снимать с должности 
районных и даже сельских акимов. Такие законодатель-
ные положения нужно упразднить. Отказ от  чрезмер-
ных президентских полномочий станет важным факто-
ром, который обеспечит необратимость политической 
модернизации в  стране. Предлагаемые инициативы 
принципиально изменят правила игры и  сформируют 
прочный фундамент дальнейшей демократизации об-
щества», – сообщил К. Токаев в своем Послании народу 
Казахстана3. Подтверждая свои намерения глава госу-
дарства покинул 26  апреля пост председателя партии 
AMANAT, обосновывая это тем, что Глава государства 
не должен отдавать приоритет ни одной партии, должен 
быть политически нейтральным. Данная инициатива 
направлена на политическую демонополизацию, повы-
шение конкуренции и обеспечение равных равных усло-
вий для развития партийной системы.

Заслон для сращивания партийных структур с госу-
дарственным аппаратом нашел свое отражение в  бу-
дущих изменениях в  законодательство. Предложено: 
законодательно оформить обязанность Президента 
прекратить членство в партии на период своих полно-
мочий; обязательный выход из партии председателей 
и членов Центральной избирательной комиссии, Счет-
ного комитета и Конституционного совета; исключить 
нормы, предусматривающие право Президента Респу-
блики Казахстан освобождать от  должности акимов 
(глав исполнительной ветви власти в  регионах всех 
уровней), а  также по  отмене или приостановлению 
их актов. Таким образом существенно трансформиру-
ется роль партии власти, нивелируется ее значение как 
неопатримониальном инструменте институциональ-
ной инженерии.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ  
ВЕРХНЕГО ЭШЕЛОНА ВЛАСТИ,  
СТРУКТУРА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Еще одним показателем неопатримониального 
проникновения является роль государственных деяте-
лей верхнего эшелона власти, структура правительства. 
Действительно, в  такой системе лидер обеспечивает 

3 Касым-Жомарт Токаев заявил о сокращении полномочий пре-
зидента  // Центр деловой информации Kapital.kz. URL: https://
kapital.kz/gosudarstvo/103828/kasym-zhomart-tokayev-zayavil-
o-sokrashchenii-polnomochiy-prezidenta.html (дата обращения: 
24.04.2022).

лояльность через практику патронажа, в  частности, 
распределяя ключевые должности, в том числе, среди 
своих родственников. В  случае неопатримониальных 
систем, семейная династия и лиц, приближенных к ней 
в  стиле классических патримониальных монархий 
(присвоение по членству) устанавливается в очевидно 
демократических институтах (рекрутирование по ком-
петентности). Чаще всего эти личности занимают раз-
личные ключевые посты, что является выражением 
концентрации власти. Глава государства поддерживает 
власть через патронаж, а не через идеологию или без-
личный закон [Snyder, 1992:  379–399], что отличает, 
по  мнению Браттона и  Ван  Де  Валла, неопатримони-
альный режим [Bratton, Van De Walle, 1994: 453–489].

Усиление влияния лиц и  финансово-олигархиче-
ских групп, приближенных к  высшему должностному 
лицу сыграла едва ли не  самую главную роль в  прои-
зошедших январских событиях этого года. Созданной 
месяц назад рабочей группой по выработке предложе-
ний о внесении изменений и дополнений в Конститу-
цию разработаны предложения, предусматривающие 
введение законодательного запрета на  занятие долж-
ностей политических государственных служащих и ру-
ководителей в квазигосударственном секторе для бли-
жайших родственников Президента4.

Стремление власти взять под контроль крупный част-
ный бизнес, тем самым ослабив роль и влияние финан-
сово-олигархических групп (ФОГ) привело к  созданию 
в 2008 г. Фонда устойчивого развития «Самрук-Казына», 
основными целями которого были контроль над акти-
вами и усиление роли государства как инвестора.

Сегодня  же, государственная корпорация подверг-
лась сильнейшей критике. «Решительная борьба против 
монополий» – одна из задач, поставленная перед руко-
водством Фонда, управляющей крупнейшими государ-
ственными компаниями во всех секторах экономики5.

Помимо предстоящих законотворческих инициа-
тив параллельно активно идет работа по  ослаблению 
влияния ФОГ, возвращение активов компаний в  госу-
дасртвенную собственность6.

4 Досье на  проект Конституционного закона Республики Казах-
стан «О внесении изменений и дополнений в некоторые консти-
туционные законы Республики Казахстан», апрель 2022 года // 
Информационная система «ПАРАГРАФ». URL: https://online.
zakon.kz/Document/?doc_id=32546593&pos=4;-108#pos=4;-108 
(дата обращения: 24.04.2022).

5 Токаев: глава «Самрук-Казына» не справится с реформой – уй-
дет в небытие вместе с фондом. 14:06, 21.01.2022 // Сайт Меж-
дународного информационного агентства и радио Sputnik. URL: 
https://ru.sputnik.kz/20220121/Tokaev-glava-Samruk-Kazyna- 
ne-spravitsya-s-reformoy---uydet-v-nebytie-vmeste-s-
fondom-19192575.html (дата обращения: 24.04.2022).

6 Деятельность ТОО «Оператор РОП» по утильсбору прекращена, 
активы переданы государству. Правительство РК // Официаль-
ный информационный ресурс премьер-министра Республики 
Казахстан. URL: https://primeminister.kz/ru/news/pravitelstvo-
prinyalo-postanovlenie-v-otnoshenii-operatora-rop-1905750. 
(дата обращения: 24.04.2022); 28,8 процента акций «Казахтеле-
кома» возвращаются в государственную собственность – Прави-
тельство РК // Телеграм-канал Правительства Казахстана. URL: 
https://t.me/KZgovernment/763 (дата обращения: 24.04.2022); 
В  госсобственность возвращаются еще несколько предприя-
тий  – Правительство РК  // Официальный информационный 
ресурс премьер-министра Республики Казахстан. URL: https://
primeminister.kz/ru/news/v-gossobstvennost-vozvrashchayutsya-
eshche-neskolko-predpriyatiy-pravitelstvo-rk-20351 (дата обра-
щения: 24.04.2022).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НЕОПАТРИМОНИАЛИЗМА

Действительно, в  такой системе мы  наблюдаем, 
прежде всего, большую бюрократию, связанную, в том 
числе, с клиентелизмом, и низкую эффективность ап-
парата. Однако бюрократический аппарат, безусловно, 
является наиболее изменчивым показателем от регио-
на к региону. В силу различного исторического насле-
дия мы можем наблюдать гипертрофированные бюро-
кратии в Африке, хищнические бюрократии в бывшем 
СССР, инструментализованные бюрократии в  Латин-
ской Америке или автономные и  кооперативные бю-
рократии в Южной Азии [Bach, 2011: 275–294]; общим 
знаменателем является частное использование госу-
дарственной функции.

Например, систематический анализ распределения 
государственных ресурсов (проекты развития, инвести-
ции, субсидии и  т.д.) между регионами, этническими 
группами или конкретными группами в сочетании с из-
учением распределения ключевых должностей в  госу-
дарственном кабинете может дать указания на частное 
использование государственных ресурсов. В результате 
патримониального управления государственными де-
лами, т.е. смешения публичной и частной сфер, частно-
го присвоения государственных ресурсов, клиентелиз-
ма и  т.д., государственные финансы, да  и  управление 
в целом находтся в плачевном состоянии.

Подготовленый в  рамках реализации общенаци-
онального плана мероприятий по  реализации поли-
тических и  экономических реформ, представленного 
в  Послании народу Казахстана 16  марта 2022  г. Указ 
по дебюрократизации деятельности государственного 
аппарата, цифровой трансформации и системному ре-
инжинирингу всех сфер государственного управления 
направлен на его оперативную и эффективную работу, 
повышение самостоятельности и персональной ответ-
ственности руководителей7.

НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

Независимость судебной системы от  политики 
и  «власть имущих», а  также ее  эффективность явля-
ются ключевыми показателями неопатримониальных 
систем. Такие системы характеризуются слабым верхо-
венством закона.

Аналогичным образом, законодательная система 
и  качество законодательства являются компонента-
ми верховенства права и  могут быть мобилизованы 
в  качестве индикаторов проникновения неопатри-
мониальных структур. С одной стороны, роль и место 
парламента в таких системах часто минимизированы, 
парламентские выборы страдают от  недостаточной 
репрезентативности, должности депутатов могут быть 
«распределены» в соответствии с клиентелистской ло-
гикой, поэтому деятельность парламента не  является 
ни  независимой, ни  эффективной. Учитывая истори-

7 Указ Президента Республики Казахстан «О  мерах по  дебюро-
кратизации деятельности государственного аппарата»  // Офи-
циальный сайт Президента Республики Казахстан. URL: https://
www.akorda.kz/ru/o-merah-po-debyurokratizacii-deyatelnosti-
gosudarstvennogo-apparata-133046 (дата обращения: 24.04.2022).

ческий контекст (деколонизация, переходный период 
и т.д.) неопатримониальных систем, законодательство 
часто отличается непоследовательностью и  нечет-
костью, когда некоторые законы существуют только 
на бумаге, а другие создаются так, чтобы их можно было 
неправильно истолковать и, следовательно, использо-
вать для вымогательства. Законодательство является 
инструментом неопатримониального господства по-
средством манипуляций для приобретения особого 
статуса, избирательного применения обязательных 
законов и сохранения статус-кво в распределении вла-
сти. Это особенно важно в области прав собственности 
и  регулирования экономической деятельности в  це-
лом. Опыт стран с  переходной экономикой показал, 
как способность элит манипулировать правовой базой 
помогает закрепить приобретенные позиции и  обе-
спечить контроль над рентой и  богатством [Самсон, 
2020: 450–569].

Реализация множества масштабных проектов 
и  программ в  Казахстане зачастую далека от  идеала. 
Усиление парламентского контроля в том числе за ка-
чеством исполнения республиканского бюджета станет 
важным фактором, который обеспечит необратимость 
политической модернизации в стране.

Предлагается пересмотреть положения законода-
тельства, определяющие состав и структуру Парламен-
та; регулирующие законотворческие процедуры в  Ре-
спублике, положения конституционного, бюджетного, 
финансового законодательства в части осуществления 
парламентского контроля за бюджетными процедура-
ми, в  частности, за  качеством исполнения республи-
канского бюджета.

СУЩЕСТВОВАНИЕ И РОЛЬ  
СИСТЕМЫ СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ

Наконец, в  эту категорию мы  также включаем су-
ществование и  роль системы сдержек и  противовесов 
как индикатор неопатримониализма. Действительно, 
гражданское общество в  его глобальном понимании 
слабо в неопатримониальных системах. 

В целях развития партийной системы в Казахстане 
с середины 2000-х гг. избирательное законодательство 
претерпело значительные изменения, целью которых 
было внедрение пропорциональной системы выбо-
ров в  нижнюю палату Парламента и  местные пред-
ставительные органы. Однако, наряду с позитивными 
тенденциями проявились и  негативные последствия 
таких решений: из  избирательного процесса выпали 
беспартийные представители электората. Безпартий-
ные граждане фактически были лишены возможности 
избраться не только в Мажилис, но и в местные пред-
ставительные органы, возросло политическое отчуж-
дение. Дальнейшее совершенствование избирательной 
системы призвано повышать роль граждан в управле-
нии государством, в  том числе через электоральные 
процессы. Предложенная пропорционально-мажори-
тарная модель будет лучше отражать интересы изби-
рателей как на национальном, так и на региональном 
уровнях. Новая модель сформирует в Мажилисе более 
широкую палитру взглядов, сделает его более инклю-
зивным. А  императивный мандат депутата повысит 
роль и ответственность народных избранников.
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Данные изменения в законодательстве призваны со-
действовать укоренению новой политической культуры, 
основанной на взаимной ответственности и доверии.

ПОКАЗАТЕЛИ НЕОПАТРИМОНИАЛИЗМА  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА  
И РЫНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вместе с тем, помимо выделеных ключевых аспек-
тов, важно отметить показатели неопатримониализ-
ма с  точки зрения средств производства и  рыночной 
деятельности. Экономика таких государств отличает-
ся высокой концентрацией, сильным присутствием 
промышленно-финансовых конгломератов и  слабым 
присутствием МСП, а также нестабильностью прав соб-
ственности и правовой бизнес-среды. Отсутствие чет-
кой границы между государственной и  частной сфе-
рами в способе управления приводит к концентрации 
власти и взаимозаменяемости политических и эконо-
мических ресурсов, в результате чего экономика – будь 
то  государственная или частная собственность – под-
чиняется личным желаниям лидеров. Экономическая 
концентрация подпитывает неопатримониализм, ког-
да она является результатом произвольного распре-
деления государственного богатства в  соответствии 
с личными связями между правителями и экономиче-
ской элитой; тогда она является выражением патри-
мониального управления ресурсами. Таким образом, 
высокая доля частного сектора в экономике не обяза-
тельно является признаком конкуренции и рыночной 
экономики, в  неопатримониальных системах она по-
зволяет приближенным к  власти людям обогащаться 
(сомнительные приватизации, государственные суб-
сидии, снижение налогов и т.д.) и таким образом, впо-
следствии, финансировать политико-экономическую 
деятельность покровителей. Когда большая часть эко-
номики находится в  руках государства, часто можно 
приблизиться к  диктаторским формам неопатримо-
ниальных государств. В условиях слабого правопоряд-
ка, неблагоприятной деловой среды и высокого соци-
ального неравенства неформальная экономика иногда 
развивается настолько, что становится более важной, 
чем формальная экономика. В  неопатримониальных 
режимах присутствуют многие факторы, способству-
ющие развитию неформальной экономики: слабость 
налоговой системы как с точки зрения ее адекватности 
местным возможностям, так и с точки зрения ее функ-
ционирования, произвольное и  хищническое регули-
рование экономической деятельности, низкое качество 

общественных услуг из-за низких бюджетных ресурсов 
страны, меняющееся и противоречивое законодатель-
ство в сфере финансов, существование неформальных 
сетей солидарности, социальное неравенство и т.д. 

ВЫВОДЫ

Вышеперечисленные аспекты требуют детального 
изучения и  законодательных инициатив, однако про-
исходящие изменения при ответсвенном подходе как 
государства так и общества в целом являются основой 
для дальнейшего укрепления демократических тради-
ций и  отхода от  неопатримониальной практики в  Ре-
спублике Казахстан.

Таким образом, Консультативный документ ре-
гуляторной политики, разработаный в  реализацию 
Общенационального Плана Мероприятий по  реали-
зации Послания Главы государства народу Казахстана 
от 16 марта 2022 г. «Новый Казахстан: путь обновления 
и  модернизации»8 затрагивает внесение следующих 
изменений в  законодательство: изменения в  основ-
ной закон  – Конституцию; Конституционный Закон 
«О  Первом Президенте Республики Казахстан»; Пере-
форматирование представительной ветви власти; Со-
вершенствование выборного законодательства, изби-
рательной системы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неопатримониальные практики процветают в  ус-
ловиях неустойчивости государства, сильных структур 
социального разделения, конфликтов, широко распро-
страненной коррупции или там, где существуют влия-
тельные группы интересов.

Политические преобразования, зрелость граждан-
ского общества, социальные реформы, направленные 
на  повышение потенциала государства, будь то  для 
продвижения верховенства закона или для его воспро-
изводства, так или иначе, обусловленного и  партику-
лярного доступа к  общественным благам придаст не-
обходимый импульс в  построении демократического 
государства с рыночной экономикой.

8 Указ Президента Республики Казахстан «О  мерах по  реализа-
ции Послания Главы государства народу Казахстана от 16 марта 
2022  года “Новый Казахстан: путь обновления и  модерниза-
ции”». URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39648047 
(дата обращения: 24.04.2022).
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Аннотация. В статье рассматриваются общие тенденции развития уголовного законодательства эпохи Петра I (1682–1725), от-
личавшейся многочисленными преобразованиями в  государственном управлении, экономике и военном деле. Автором под-
черкивается, что Петр I был выдающимся реформатором не только в области общих преобразований, но и в создании нового 
законодательства, умело используя его в интересах своей конструктивной деятельности. По вопросам уголовного и военно- 
уголовного права Петр I издал огромное количество указов, наказов, инструкций, регламентов и, кроме того, два специальных 
кодекса – Воинский устав 1716 г. и Морской устав 1720 г. Автором делается обзор государственно-правовых взглядов члена- 
корреспондента Академии наук СССР профессора П.С. Ромашкина по проблемам развития уголовного законодательства в рас-
сматриваемый период. 

Ключевые слова: эпоха Петра  I, уголовное законодательство, преобразования, государственно-правовые взгляды, П.С.  Ро- 
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ВВЕДЕНИЕ

Уголовное законодательство в  период деятельно-
сти Петра I характеризуется весьма интенсивным раз-
витием. За  время царствования Петра  I было издано 
около четырех ста нормативно-правовых актов уго-
ловно-правового характера. Становление уголовного 
права как самостоятельной отрасли берет истоки с «Ар-
тикула воинского» (1715). В  качестве одной из  харак-
терных черт законотворчества Петра I рассматривается 
использование законодательных актов в качестве фор-
мы выражения догматов официальной политической 
идеологии [7: XXIV]. Так, в соответствии со ст. 20 «Ар-
тикула воинского» было закреплено определение са-
модержавного монарха. «Кто против Его Величества 
особы хулительными словами погрешит, его действо 
и намерение презирать и непристойным образом о том 
рассуждать будет, оный имеет живота лишен быть, 
и  отсечением главы казнен»,  – отмечается в  статье, 
истолкованной таким образом: «Ибо Его Величество 
есть самовластный монарх, который никому на  свете 
о своих делах ответу дать не должен. Но силу и власть 
имеет свои государства и  земли, яко Христианский 
Государь, по  своей воле и  благомнению управлять»  
[Там же: XXIV–XXV]. Петр  I внес существенный вклад 
в поддержании состояния ежима законности в государ-
ства. «Артикул воинский», содержавший уголовно-пра-
вовые нормы общего характера, вошел в состав «Устава 
воинского» 1716 г., ставшего важнейшим памятником 
российского законодательства. 

ОБРАЩЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ЭПОХИ ПЕТРА I П.С. РОМАШКИНЫМ 

Большой интерес к  проблеме развития уголовного 
законодательства эпохи Петра I проявил выдающийся 
отечественный ученый Петр Семенович Ромашкин, 
по  существу начавший с  данной темы свою научно- 
исследовательскую деятельность. В  последующем 
П.С. Ромашкин стал доктором юридических наук, про-
фессором, членом-корреспондентом Академии наук 
СССР, известным по  разработке множества проблем 
уголовно-правовой и международно-правовой темати-
ке. Первой монографического плана работой ученого 
была книга «Основные начала уголовного и  военно- 
уголовного законодательства Петра I», вышедшая в свет 
в  1947  г. «Тема небольшой по  объему работы П.С.  Ро-
машкина очень широка. Ей были посвящены в разное 
время многочисленные работы, обилие которых вид-
но и  из  приложенного к  книге т.  Ромашкина списка. 
Если автор, несмотря на  такую обильную литературу, 
занялся изучением названной темы, то у  него на  это 
были основания  – он  подвергает пересмотру некото-
рые из  общепринятых положений относительно уго-
ловного и военно-уголовного законодательства Петра I. 
В  этом заключается интерес и  значение рецензируе-
мой книги»,  – начинает свою рецензию [1] на  работу 
П.С.  Ромашкина крупный отечественный кримино-
лог профессор М.Н. Гернет, волею судеб сам уроженец  
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Мордовии1. Предметом изучения П.С. Ромашкина явля-
лись общие вопросы уголовного и  военно-уголовного 
законодательства Петра I. В структуре работы три гла-
вы «Уголовное и  военно-уголовное законодательство 
Петра I», «Преступление по законодательству Петра I», 
«Наказание по законодательству Петра I». П.С. Ромаш-
кин раскрывал тему последовательно, по тезисам, в ко-
торых выражал его наиболее значимые выводы. 

При Петре Россия превратилась в крупнейшую евро-
пейскую державу. Значительно расширились границы 
Российского государства, оно получило выход к морю, 
стали развиваться мануфактурная промышленность, 
внутренняя и внешняя торговля, культура и просвеще-
ние. Были созданы мощные регулярные армия и флот. 
В  отечественной истории и  историко-правовой науке 
сложились два противоположных взгляда на реформы 
и  самого преобразователя. П.С.  Ромашкин относился 
к тем исследователям, полагавшим, что отечественное 
государство и социум были подготовлены к реформам 
предыдущими этапами государственно-правового раз-
вития. «Эпоха Петра I в истории России занимает одно 
из  видных мест. Петр  I был великим политическим 
деятелем, носителем прогрессивных государственных 
идей, теоретиком и практиком централизованного го-
сударства», – отмечал П.С. Ромашкин. Он называл его 
человеком с  мировым именем, хорошим организато-
ром, реформатором, человеком глубокого ума, обла-
давшим большой волей и настойчивостью, сделавшим 
для России гораздо больше, чем все предшествующие 
государи. За  период своего правления он  расширил 
границы Российского государства, провел смелые госу-
дарственные реформы, укрепил военную мощь России, 
оказал большое влияние на развитие культуры, беспо-
щадно боролся с  консервативным укладом русской 
жизни, со всеми темными сторонами старины [5: 3].

Как подчеркивал П.С.  Ромашкин, Петр  I был го-
сударственным деятелем, оставившим крупный след 
в истории не только в части трансформаций общего ха-
рактера, но и в разработке оригинального пласта ново-
го законодательства в национальных интересах России. 
Им был издан крупный массив нормативно-правовых 
актов уголовной и  военно-уголовной направленности 
в  форме указов, уставов, наказов, инструкций, регла-
ментов. Серьезному изучению, по его мнению, следо-
вало подвергнуть прежде всего два специальных кодек-
са – Воинский (1716) и Морской (1720) уставы [Там же]. 

1 Гернет Михаил Николаевич (1874–1953) родился 12  (25) июля 
1874  г. в  городе Ардатове Симбирской губернии (ныне Респу-
блики Мордовия). Соответствующий статус город получил 
в 1870 г., а до этого – крупная станция на гужевом тракте из Мо-
сквы в Симбирск. Его отец Н.А. Гернет отбывал административ-
но-политическую ссылку после заключения в Невской куртине 
Петропавловской крепости (1866) и  ссылки в  Вологодской гу-
бернии. Много позже, за пять лет перед своей кончиной, Миха-
ил Николаевич побывал в  месте заключения отца. Н.А.  Гернет 
длительное время служил помощником управляющего Сим-
бирским удельным ведомством. Мама была народной учитель-
ницей. С 1887 по 1893 г. Гернет учился в Симбирской классиче-
ской гимназии, и после ее окончания поступил на юридический 
факультет Московского университета, где обучался до  1897  г. 
О М.Н. Гернете М.Д. Шаргородский писал: «М.Н. Гернета спра-
ведливо можно назвать первым нашим криминологом, который 
на богатейшем материале знакомил русское общество до рево-
люции с историей уголовного права, социальными понятиями 
преступления и  наказания». См.: Анощенкова С.В. М.Н.  Гернет. 
Взгляд в прошлое // Соц.-полит. науки. 2013. № 1. С. 24.

Эпоха Петра  I (1682–1725) отличалась многочис-
ленными преобразованиями в государственном управ-
лении, экономике и  военном деле, которые не  могли 
не отразиться на законодательстве. В первую очередь, 
П.С.  Ромашкин подчеркивал, что русское государство 
в  XVII  в. было отсталым по  сравнению с  западноев-
ропейскими. Отсталость в  промышленности, в  госу-
дарственном управлении, устройстве армии, культуре 
грозила ему опасностью превращения в колонию или 
полуколонию более сильного западноевропейского 
государства. Перед Петром I стояла огромная истори-
ческая задача: ликвидировать экономическую и куль-
турную отсталость страны, укрепить государственный 
аппарат, армию и, создав флот для дальнейшего раз-
вития производительных сил страны, выйти к берегам 
Балтийского моря, «прорубить окно» в  Европу, стать 
сильной европейской державой. Решение этой задачи 
осуществлялось, с одной стороны, обращением к луч-
шим разработкам европейских государств, однако 
адаптировав их  под уместные реалии, реализуя соб-
ственные «всепоглощающие замыслы» [5: 4].

Петр  I подверг коренному преобразованию и  вну-
треннее устройство России, приведя в стройную систе-
му органы государственного управления. Он  учредил 
в 1711 г. Сенат в качестве высшего правительственно-
го органа, в 1718 г. – коллегии, ведавшие отдельными 
отраслями управления. В  ряду чиновников при Сена-
те, по мнению П.С. Ромашкина, наибольшее значение 
имели фискалы, призванные «над всеми делами тайно 
подсматривать и  проведывать про неправый суд, та-
кож в  сборе казны и  прочего». В  результате реформы 
органов государственного управления Петр  I создал 
по  образцу западноевропейских бюрократическо-по-
лицейских государств крепкий государственный ап-
парат. Им  была осуществлена строгая централизация 
власти, создано чиновничество, подчиненное царю, 
титулованному императором. При Петре  I царская 
власть, впервые получившая определение в законода-
тельных актах как самодержавная, становилась абсо-
лютной. Государь стремился к полицейской регламен-
тации всех мелочей жизни «граждан». П.С.  Ромашкин 
привел размышления петербургских большевиков 
о том, что Петр I усилил «царский произвол» и оконча-
тельно «поработил русский народ». Вместе с тем автор, 
хотя и согласился с ними относительно деспотизма Пе-
тра I, подчеркнул, что нельзя видеть в его деятельности 
только эту отрицательную черту, поскольку он «сделал 
для России очень много и положительного, добившись 
укрепления национального государства». Кроме того, 
П.С.  Ромашкин убедительно показал, что, по  мнению 
Петра  I, интересы государства должны были преобла-
дать над частными интересами, поэтому он  вел про-
стой образ жизни, был бережлив в  государственных 
средствах и в четыре раза сократил расходы на содер-
жание двора [Там же: 9].

Марксистско-ленинское освещение темы П.С.  Ро-
машкиным заключалось в  выявлении и  подробном 
анализе межсословных противоречий. В  условиях са-
модержавия царь издавал законы, назначал чинов-
ников, собирал и  расходовал «народные деньги» без 
всякого участия народа в законодательстве и контроле 
за управлением. Все тяготы войн, строительство возла-
гались на крестьянство. Начиная с 1704 г. проводились 
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непрерывные рекрутские наборы, в  результате кото-
рых из деревни изымалось подавляющее большинство 
трудоспособных мужчин. Усилилась барщина, увели-
чился оброк, вводилась подушная подать. Автором 
приведены материалы, свидетельствующие о скудости 
крестьянской жизни, произволе и  насилии помещи-
ков. П.С.  Ромашкин отмечает, что крестьяне, выра-
жая протест против гнета и  «колониального грабежа 
народов», неоднократно организовывали восстания, 
в  числе которых наиболее масштабными были Астра-
ханское (1705), Булавинское (1707–1708) и Башкирское  
(1705–1711) [5: 12].

Важнейшей идеей, выраженной П.С.  Ромашки-
ным, была идея «справедливой войны» народных масс 
за свою свободу. Автор констатировал, что уголовные 
законы Петра I были призваны охранять сложивший-
ся правопорядок, подавляя народные восстания. В ус-
ловиях нарастания народного сопротивления жизнь 
изменялась, на первый план выдвигались новые тре-
бования, что должно было отражаться в  законода-
тельстве.

ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
НА РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРАВА  
ЭПОХИ ПЕТРА I

Глубоко проникнув в потребность кодификации за-
конодательства, Петр  I продолжал многолетний труд 
обобщения разноплановых по  юридической природе 
и  содержанию законов, минимизируя разнородность 
и  несогласованность с Уложением 1649  г. Спустя годы 
работы стратегия составления кодификационного 
акта была изменена в пользу образца шведского уста-
ва. В то же время Петр I не осуществлял простое заим-
ствование иностранного законодательства. Так, в Ука-
зе Сенату от 9 декабря 1719 г. говорилось, что пункты 
шведского Уложения, которые «покажутся несходны 
к нашему народу, то против оных взять из старого Уло-
жения или новые пункты делать». Кроме того, пред-
писывалось использовать эстляндское и  лифляндское 
законодательства, «ибо оныя сходнее и почитай одним 
манером владение имеют как у нас» [Там же: 15]. Коди-
фикация русского законодательства, предпринятая Пе-
тром I, не была завершена, но потребность в ней была 
несомненной. П.С.  Ромашкиным приведены данные, 
по  которым указов, содержащих уголовно-правовые 
нормы, насчитывалось более  400. Другими норматив-
но-правовыми актами того периода были инструкции 
(наказы), регламенты, уставы. Значимыми законо-
дательными памятниками являются Воинский устав 
1716 г. и Морской устав 1720 г. 

П.С. Ромашкин отмечал, что «совершенно несосто-
ятельны и абсурдны попытки некоторых исследовате-
лей умалить, принизить роль Петра I как законодателя, 
растворить законодательство Петра в  совокупности 
различных влияний и воздействий со стороны запад-
ноевропейского законодательства, превратить его 
в слепого подражателя и ученика философов Западной 
Европы» [Там же: 20]. Нет сомнений в том, что Петр I 
при реорганизации государственный аппарат по ино-
странному образцу, использовал опыт аппарата госу-
дарственной власти использовал зарубежный опыт, 
опирался на иностранные источники. 

Так, Петр  I при составлении Воинского устава сам 
не  отказывался от  того, что иностранное законода-
тельство принималось во внимание. Но, констатировал 
П.С.  Ромашкин, это не  означает, что «Воинский устав 
есть только перевод с  определенного памятника, ко-
пия шведского, датского, немецкого или какого-либо 
другого кодекса». Основным источником Воинского 
устава был боевой опыт русской армии и самого Петра, 
отразившийся в  отдельных инструкциях, изданных 
им  во  время войны. «Главное значение реформ Пе-
тра I как раз и состояло в том, что они удовлетворяли 
потребностям страны при данных социально-эконо-
мических условиях и  соответствовали требованиям, 
поставленным перед Россией всем ходом историческо-
го развития» [Там же: 20–21]. П.С. Ромашкин пояснял, 
что Петр  I, извлекая из  зарубежного опыта все «до-
брое», не производил заимствования в «чистом» виде, 
а  адаптировал к  российским условиям необходимые 
новеллы [Там же: 21].

Исследователь оспаривал мнения таких авторов 
как Штейн, Энгельман, Сергеевич, Неклюдов, пола-
гавших, что Воинский устав является иностранным 
заимствованием, а  его текст был первоначально на-
писан по-немецки и лишь позже изложен на русском. 
П.С.  Ромашкин считал соответствующим историче-
ской действительности лишь объяснение профессора 
П.О. Бобровского, видевшего подлинную рукопись Во-
инского устава и установившего, что при его составле-
нии были использованы шведские артикулы Густава 
Адольфа, имперские немецкие законы, уставы датский 
и голландский, французские ордонансы Людовика XIV. 
По  свидетельству П.О.  Бобровского, «несмотря на  то, 
что главным материалом служило военное законода-
тельство различных европейских государств, Устав во-
инский в каждой части представляется оригинальным, 
а не копией законов одного какого-либо государства». 
Исследователем было сформулировано положение, что 
Воинский устав представляет собой результат кропот-
ливой, многолетней работы Императора Петра I, кото-
рый подготовил его с учетом сопоставлений с зарубеж-
ными аналогами, включая в  отечественный документ 
наиболее прогрессивные институты и практики. Он со-
гласовывал нормы и институты с реальными потребно-
стями государства и действующим законодательством. 
Воинский устав был самобытным военным кодексом 
России, разработанным с учетом всех лучших военных 
законов времени Петра  I [Там же:  22]. Таким  же ори-
гинальным актом был и Морской устав (1720), ведущая 
роль в  составлении которого принадлежала самому  
Петру I.

П.С. Ромашкин считал весьма важным для характе-
ристики Петровской эпохи выяснение вопроса о том, 
являлись  ли Воинские артикулы законом исключи-
тельно для «воинских людей» или по  ним  же налага-
лись наказания и в случаях совершения преступлений 
не военными людьми, а простыми гражданами. Автор 
в противовес многим западным юристам, а также не-
которым отечественным исследователям обосновывал 
на базе законодательства и судебной практики «непра-
вильность общепризнанной точки зрения о  примене-
нии Воинских артикулов в  общегражданских судах». 
Апеллирование же к «тем или иным статьям» Воинско-
го устава в  общих судах и  издание отдельных указов 
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о  его частичном применении в  них служит «лучшим 
доказательством того, что Петр I рассматривал эти Ар-
тикулы как закон, подлежащий применению только 
в специальной сфере и требующий для своего приме-
нения в общих судах особого о том каждый раз указа» 
[5: 26–28]. 

П.С.  Ромашкин отмечал, что Воинские артикулы 
имели и общее значение, но только в том отношении, 
что в них относительно полно разработаны основные 
принципы уголовной ответственности и  тем самым 
был сделан значительный шаг вперед в  дальнейшем 
развитии уголовного законодательства в  России. Эти 
выводы имеют существенное научно-практическое 
значение для понимания личности Петра  I, которого 
нередко характеризуют как «царя самого жестокого 
и  кровожадного». Автор не  оспаривал того факта, что 
Петр I жестоко расправлялся с посягателями на власть, 
не  считавшихся ни с  какими законами и  правилами, 
в то же время в своем законодательстве он не был более 
жестоким, чем его современники [Там же: 28–31].

П.С. Ромашкин не согласился с мнениями профес-
соров В. Сергеевича, В.Н. Латкина, считавших, что зако-
нодательство Петра I не меняло взгляда на преступле-
ние как формально определенное нарушение закона 
и ослушание царской воли. П.С. Ромашкин полагал, что 
преступление следует рассматривать не только с фор-
мальной, но  и  с  материальной точки зрения как дей-
ствие, причинившее вред не  лично государю, а  госу-
дарству, его интересам. При коренном переустройстве 
России появилась объективная потребность признать 
те или иные действия, ранее являвшиеся с точки зре-
ния государства безразличными, преступными, по-
скольку превратились в общественно опасные в новых 
условиях. 

Если в  Соборном уложении 1649  г. под преступле-
нием понималось ослушание воли царя, то в  Воин-
ском артикуле данное понятие рассматривалось шире, 
включая не только отход от государевой воли, но и иное 
действие, причиняющее вред государству и  его инте-
ресам. Иными словами, преступным считались любые 
действия, причинявшие вред государству. Данное по-
ложение основано на  нормах, закрепленных в  Указе 
от 24 декабря 1714 г., которым в российское законода-
тельство впервые был введен термин «преступление». 
Преступлениями признавались и самоубийства, и дуэ-
ли, поскольку они нарушали государственные интере-
сы в сфере службы, а также неуплата налогов. Серьез-
ными нарушителями «интересов государственных» 
считались лица, уклонявшиеся от службы. Тяжким пре-
ступлением было взяточничество. Большое внимание 
уделялось преступлениям против службы, особенно 
военной. 

До Петра I в законодательстве почти не различалась 
ответственность в зависимости от виновности, в основ-
ном придерживались позиций объективного вменения. 
В петровском законодательстве уделено большое вни-
мание институту вины. Умышленные преступления 
наказывались строже, чем неосторожные. Жены и дети 
несли ответственность вместе с мужьями и вместо них. 
Отягчающим обстоятельством было пьянство. Инсти-
тут соучастия предусматривал зачинщиков (исполни-
телей), подстрекателей, пособников, а также недоноси-
телей и попустителей. При Петре I впервые в истории 

России появился термин «государева казна», обеспе-
чивавшая военные, промышленные и другие интересы 
государства. Всякое посягательство на казну, неуплата 
налогов считались преступлением.

УСТРАШЕНИЕ КАК ЦЕЛЬ НАКАЗАНИЯ,  
ИНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПЕТРА I

Одной из основных целей наказания по законода-
тельству Петра I было устрашение. Во многих артику-
лах Воинского устава предусматривалась быстрая рас-
права с преступником. Характерной чертой наказания 
считалась его публичность. К  позорящим наказаниям 
XVII в. (батоги, кнут и др.) при Петре I были добавлены 
кошки, сажание на цепь под караул, шельмование и пр. 
В эпоху Петра I была широко распространена преступ-
ность и особенно мятежи, воровство, грабежи, разбои, 
дезертирство, взяточничество и  др. Путем наказания 
нужно было искоренить опасные элементы общества 
и  предотвратить распространение преступности в  го-
сударстве. Другой целью наказания было исправление 
преступника и  выгодное его использование. Начали 
применять труд отбывающих наказание в  местах ли-
шения свободы, на строительных работах, в мануфак-
турных производствах и  др. Наказаний, связанных 
с физическим уничтожением преступника, становится 
меньше, ограничивается применение смертной казни 
к  преступникам, кроме случаев измены, бунта и  ду-
шегубства. Появляются такие виды наказаний, как де-
нежный штраф, «смирительные дома», лишение чести 
и др. Заключенных отправляли на работы, а не содер-
жали в тюрьме без дела. Третья цель наказания – обе-
спечение защиты государства от  преступников путем 
изоляции их от общества. В связи с этим широкое рас-
пространение получили ссылка, членовредительские 
наказания и наложение на преступника особого клей-
ма для того, чтобы отличить его среди других граждан. 
Еще одной целью наказания являлось возмездие. Зако-
нодательство стремилось к установлению соответствия 
и соразмерности между преступлением и наказанием 
по принципу «око за око, зуб за зуб». Однако возмездие 
уже отживало свой век, не  было самоцелью, а  в  усло-
виях преобразований применялось наряду с  другими 
задачами (устрашение, осрамление, исправление пре-
ступника) [3: 730; 5: 66–68]. 

Большое внимание П.С.  Ромашкиным уделялось 
изучению смертной казни и практики ее применения. 
Сравнивая указы Петра  I с  Уложением 1649  г., автор 
пришел к выводу, что оно несомненно мягче предыду-
щего законодательства, ибо в них значительно умень-
шено число преступлений, влекущих смертную казнь. 
Законодательство Петра I необоснованно характеризу-
ется как «самое жесточайшее в истории». Вместе с тем 
П.С. Ромашкин признавал, что смертная казнь приме-
нялась достаточно часто. Он подробно проанализиро-
вал основания ее  применения, ее  виды (обыкновен-
ные и  квалифицированные), другие виды наказания. 
Таким образом, уголовные и  военно-уголовные зако-
ны были направлены на  охрану общественного строя 
и обусловливались осознанием необходимости «в кор-
не пресекать зло, расшатывавшее устои нового госу-
дарственного порядка и  грозившее России тяжелыми  
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последствиями». Автор справедливо полагал, что зако-
нодательство Петра  I носило прогрессивный характер 
[5: 90].

Законодательство этого периода характеризуется 
меньшей казуистичностью, более высоким уровнем 
юридической техники, последовательностью и  схема-
тичностью изложения норм, отраслевой дифференци-
ацией [4: 318]. Большое внимание Петром I уделяется 
военной отрасли  – кодификации военно-уголовного 
законодательства. Так возник Воинский артикул – пер-
вый в  русском праве уголовный, вернее, военно-уго-
ловный кодекс, отражавший особенности процесса 
и судоустройства в военной юстиции. Воинский и Мор-
ской уставы – кодифицированные законы, регламенти-
ровавшие соответствующие сферы жизни. 

В XVIII в. уголовное право получило существенное 
развитие. Развивалось учение о составе преступления, 
введено его разграничение по  субъективной стороне. 
Различались умышленные, неосторожные и случайные 
деяния, стадии развития преступной деятельности, 
но  наказания за  приготовление, покушение и  окон-
ченное преступление не  дифференцировались. Де-
тализировалась система преступлений. Сохранялось 
приоритетное значение в урегулировании преступной 
деятельности против церкви. Более десяти глав Воин-
ского артикула посвящено государственным и  воин-
ским (дезертирство, неявка на службу, насилие в отно-
шении мирного населения, сопротивление офицеру, 
нарушение правил строевой и караульной службы, об-
ращения с  военнопленными и  др.) преступлениям. 
Развивалась система различных видов преступлений: 
должностных, имущественных, против личности. Ус-
ложнилась система наказаний. Применялась такая 
форма лишения свободы, как тюремное заключение, 
появились новые виды мест его отбывания  – смири-
тельные и работные дома для менее опасных преступ-
ников и административно арестованных. 

С целью использования рабочей силы за совершение 
тяжких преступлений с 1699 г. вводился новый вид на-
казания – каторга. В этот период смертная казнь заме-
нялась каторжными работами, которые могли быть по-
жизненными, срочными и бессрочными. Пожизненных 
каторжных клеймили. На каторгу, кроме пожизненной, 
ссылали осужденного вместе с семьей и тем самым от-
части решали задачу заселения неосвоенных террито-
рий. Петр ввел новый вид телесных наказаний – битье 
шпицрутенами (палками, прутьями), влекшими за со-
бой увечье или даже смерть преступника. Осужденного, 
обычно солдата, прогоняли «сквозь строй»: воинская 
часть или подразделение выстраивались в две шерен-
ги, образуя коридор, по которому вели наказываемого, 
а его товарищи с обеих сторон били его шпицрутенами. 
Наказание имело двойную цель: во-первых, сам пре-
ступник подвергался мучению, а во-вторых, остальные 
солдаты получали своеобразное предупреждение, что 
с ними могут поступить так же.

В 1700 г. начала работу специально созданная комис-
сия по разработке нового уголовного уложения, однако 
ее деятельность была прервана войной. Вторая попытка 
создания нового уложения была предпринята в 1714 г., 
но и она не увенчалась успехом. Несмотря на это, зако-
нотворческая деятельность Петра в области уголовного 
законодательства была активной [Там же: 16]. 

П.С.  Ромашкин, а  впоследствии и  Н.Д.  Дурманов 
сочли Уложение 1702 г. и Краткий артикул 1706 г. «во-
енно-уголовными кодексами» [2: 2715; 19]. П.С. Ромаш-
кин, исследуя вопрос о  пределах действия Артикула 
воинского, доказывал, что он применялся только в во-
енных судах [5:  26–31]. Современные исследователи 
считают, что эти доказательства вполне относились 
и  к  «Краткому изображению процессов…», которое 
тесно связано с Артикулом. Упомянутый указ следует 
понимать не  в том смысле, что он  распространял Во-
инский устав на гражданские органы, а лишь в том, что 
эти органы, когда их деятельность в той или иной мере 
соприкасалась с  армией, должны были иметь в  виду 
данный закон. Имеются сведения лишь о  более позд-
нем применении «Краткого изображения процессов…» 
в невоенных судах [4: 332].

Законодатель обращал внимание на  степень слу-
чайности  – грань между неосторожным и  случайным 
преступлениями была весьма тонкой. Выделив субъ-
ективную сторону преступления, законодатель все  же 
не  отказывался от  принципа объективного вменения: 
нередко неосторожные действия наказывались так же, 
как и умышленные: для суда был важен результат дей-
ствия, а  не  его мотив. Вместе с  преступником несли 
ответственность лица, не  совершавшие преступле-
ния,  – его родственники. Ответственность снималась 
или смягчалась в зависимости от объективных обстоя-
тельств. К смягчающим обстоятельствам закон относил 
состояние аффекта, малолетство преступника, «непри-
вычку к службе» и служебное рвение, в пылу которого 
было совершено преступление. К  отягчающим обсто-
ятельствам закон впервые стал относить состояние 
опьянения, прежде всегда бывшее обстоятельством, 
смягчающим вину. Законодатель вводил понятия край-
ней необходимости (например, кража от голода) и не-
обходимой обороны. В ряде случаев предусматривалось 
наказание за  один только умысел (в  государственных 
преступлениях).

Воинский устав 1716  г. является одним из  важ-
нейших памятников российского законодательства 
не только по своему значению в военной истории Рос-
сии, но главным образом потому, что он оказал несо-
мненное влияние на развитие отечественного уголов-
ного права. 

ВЫВОДЫ

Важнейшим этапом становления и  развития оте-
чественного уголовного законодательства стала эпоха 
Петра  I, которая знаменуется не только государствен-
но значимыми преобразованиями различных сфер 
жизни, но  и  качественно новыми трансформациями 
российского имперского права. Реализация данных 
новелл связана как с потребностями общественно-по-
литической жизни российского общества, так и с «от-
крытием» окна в Европу, что обусловила использование 
иностранного законодательства в  качестве источника 
правовой мысли. Многосложная деятельность Петра  I 
раскрывалась в  различных направлениях внешней 
и внутренней политики, что требовало отражения в за-
конодательстве, приведения его в  систематизирован-
ный и согласованный формат.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования проблемы преодоления нарушений конституционных прав сторо-
ны защиты по участию в процессе доказывания по делам, имеющим общественный резонанс уголовно-процессуальными сред-
ствами. Согласно принципам равенства и состязательности сторон в уголовном процессе адвокат (защитник, представитель) 
подозреваемого, обвиняемого подсудимого имеет те же права в сфере доказывания, что и сторона обвинения. Это касается, 
в  первую очередь, права собирать и  предоставлять доказательства, опровергающие версию обвинения либо подвергающие 
их обоснованному сомнению. Как показывает практика, должностные лица, осуществляющие предварительное расследование, 
стремятся не приобщать к материалам дела доказательства стороны защиты, в том числе ценой прямого нарушения требований 
Конституции РФ и процессуального законодательства. Основания отказа в таком приобщении, как правило, не выдерживают 
никакой критики и могут быть расценены как правонарушения различной юридической природы: от дисциплинарной до уго-
ловно-правовой. Такое же равное право сторона защиты имеет в аспекте оценки относимости, допустимости и достоверности 
доказательств. В данном случае имеются в виду случаи, когда представитель стороны защиты инициирует проверку соответствия 
доказательств обвинения предъявляемым законодательным требованиям. Примеры этого подробно анализируются в настоя-
щей статье. Статья подготовлена на основе опыта работы автора в качестве адвоката по уголовным делам и посвящена анализу 
следующей проблемы. В статье автор исследует теоретические основы и предысторию проблемы, на примере уголовных дел, 
имеющих общественный резонанс, анализирует принципы, обеспечивающие равноправие и состязательность сторон в уголов-
ном процессе, основанную на них систему прав участников судопроизводства, их правовую регламентацию, встречающиеся, 
наиболее типичные нарушения права защиты на участие в доказывании. Далее автор рассматривает правовые средства и меха-
низмы (способы) преодоления указанных нарушений в уголовном процессе. ряд выводов и предложений, направленных на со-
вершенствование правового обеспечения прав подозреваемых, обвиняемых подсудимых, а также адвоката (защитника, предста-
вителя). В заключение на основе проведенного исследования автор формулирует ряд выводов и предложений, направленных 
на преодоление обвинительного уклона и нарушений прав участников судопроизводства по делам, имеющим общественный 
резонанс, совершенствование и повышение эффективности преодоления нарушений конституционного права на защиту.

Ключевые слова: участники уголовного судопроизводства, право на защиту, состязательность и равноправие сторону в уго-
ловном процессе, адвокат (защитник, представитель), право на равное участие в доказывании, собирание, проверка и оценка 
доказательств, относимость, допустимость, достоверность, нарушение конституционных и процессуальных прав, право на защи-
ту, право на ознакомление с материалами уголовного дела, уголовно-процессуальные средства преодоления нарушений кон-
ституционных прав, функции адвоката, обжалование нарушения права защиты, использование технических средств, уголовные 
дела, имеющие общественный резонанс
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Abstract. The article presents the results of a study of the problem of overcoming violations of the constitutional rights of the defense 
party to  participate in  the  evidentiary process in  cases that have a  public resonance by  criminal procedural means. According 
to  the  principles of  equality and competitiveness of  the  parties in  criminal proceedings, the  lawyer (defender, representative) 
of the suspect, accused defendant has the same rights in the field of evidence as the prosecution. This concerns, first of all, the right 
to collect and provide evidence refuting the prosecution’s version or subjecting them to reasonable doubt. As practice shows, officials 
conducting a preliminary investigation tend not to attach evidence from the defense to the case materials, including at the cost of direct 
violation of the requirements of the Constitution of the Russian Federation and procedural legislation. The grounds for refusing such 
admission, as a rule, do not stand up to any criticism and can be regarded as offenses of various legal nature: from disciplinary to criminal 
law. The defense party has the same equal right in the aspect of assessing the relevance, admissibility and reliability of evidence. In this 
case, we mean cases when a  representative of  the  defense initiates a  check of  the  compliance of  the  prosecution evidence with 
the legislative requirements. Examples of this are analyzed in detail in this article. The article is prepared on the basis of the author’s work 
experience as a criminal lawyer and is devoted to the analysis of the following problem. In the article, the author explores the theoretical 
foundations and background of the problem, using the example of criminal cases that have a public resonance, analyzes the principles 
that ensure equality and competitiveness of the parties in criminal proceedings, the system of rights of participants in legal proceedings 
based on them, their legal regulation, the most common, most typical violations of the right of the defense to participate in evidence. 
Next, the author examines the legal means and mechanisms (ways) to overcome these violations in the criminal process. a number 
of conclusions and proposals aimed at improving the legal protection of the rights of suspects, accused defendants, as well as a lawyer 
(defender, representative). In  conclusion, based on  the  conducted research, the  author formulates a  number of  conclusions and 
proposals aimed at overcoming the accusatory bias and violations of the rights of participants in court proceedings in cases with public 
resonance, improving and increasing the effectiveness of overcoming violations of the constitutional right to defense.
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ВВЕДЕНИЕ

Одной из  важнейших основ уголовного процесса 
выступает состязательность сторон. По своей сути это 
эволюционно сформировавшийся принцип осущест-
вления процессуальной деятельности, который позво-
ляет обеспечить равные возможности сторон по  со-
биранию, проверке и  оценке, а  также представлению 
доказательств. Это, в свою очередь, обеспечивает спра-
ведливость, беспристрастность, объективность и  за-
конность принятия процессуальных решений и, в пер-
вую очередь, судебных. 

В литературе справедливо отмечается, что право-
судие имеет лексическое значение справедливого суда 
[3: 41]. Справедливость же решения основана не толь-
ко на соответствии меры воздаяния мере требования, 
но и  на  правомерности оценки [1:  10]. Это означает, 

что применение воздаяния за тот или иной проступок 
должно быть обоснованным, т.е. основанным на позна-
нии истины по делу. Исторически сложилось, что любое 
знание, переведенное из достояния субъекта в досто-
яние социальной группы (всего общества), заключа-
ет в  себе специфическое познавательное отношение 
к  истине, обусловленное общепринятыми нормами 
ее удостоверения и признания [5: 48]. Применительно 
к  любой стадии судопроизводства такими формами 
являются законодательные требования к  допустимо-
сти доказательств. Посредством этих требований, как 
правильно отмечает А.А. Давлетов, осуществляется пе-
ревод знания «для себя», которое является достоянием 
самого процессуального субъекта (в нашем случае – су-
дьи), – в  знание «для других» [2:  14–17]. Несомненно, 
что судебный акт может считаться правосудным, если 
судья (суд), его издавший, не  только познал истину 
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по  делу, но и  не  нарушил при этом процессуальный 
закон, а также отклонил данные, полученные с таким 
нарушением. 

Это напрямую согласуется с  принципом состяза-
тельности. Иначе вместо состязательности мы получим 
современный вариант судебного поединка – побежда-
ет тот, кто сумел обмануть суд и  запутать соперника. 
Полагаем, что при конкуренции теорий формальной 
и объективной истины правильным может быть только 
выбор последней. Именно установление объективной 
истины лишает возможности обвинение «заваливать» 
дело однотипными, но малоинформативными доказа-
тельствами, т.е. «брать количеством», игнорируя при 
этом противоположную позицию стороны защиты. 
Подчас лишь одно свидетельское показание или за-
ключение специалиста способно полностью разрушить 
версию следствия. Об этом пойдет речь далее. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Право на защиту является фундаментальным кон-
ституционным правом человека и гражданина, пред-
ставленным целым рядом норм Конституции РФ (ч. 2 
ст.  45 предусматривает право на  защиту своих прав 
и свобод; ч. 1 ст. 46 содержит гарантию судебной за-
щиты прав и  свобод; ст.  48  содержит универсальное 
право на  получение квалифицированной юридиче-
ской помощи. 

Между тем, право на защиту является комплексным 
и включает несколько составляющих элементов. Среди 
них важное значение имеют процессуальные гарантии 
равенства и состязательности сторон. 

Согласно действующему уголовно-процессуально-
му законодательству, уголовное судопроизводство осу-
ществляется на основе состязательности сторон. Клю-
чевым положением, относящимся к  теме настоящей 
статьи, является то, что стороны обвинения и защиты 
равноправны перед судом (ч. 4 ст. 15 УПК РФ). 

Смысл данного положения заключается в том, что 
обе стороны – и  обвинение, и  защита, имеют равные 
процессуальные полномочия, права и  возможности, 
в том числе – в рамках собирания, проверки и оценки 
доказательств. Это не пустая декларация. Лишь в усло-
виях равенства и состязательности можно обеспечить 
установление истины по делу, а следовательно – выне-
сение законного и справедливого (правосудного) при-
говора суда.

Как справедливо отмечает И.В. Дворянсков, доказа-
тельность – это фундамент осуществления правосудия. 
Она также является гарантией соблюдения прав лиц, 
вовлеченных в процесс судопроизводства, ограждения 
невиновных от  привлечения к  уголовной ответствен-
ности и осуждения либо необоснованного применения 
гражданско-правовых и  прочих санкций. Закон за-
прещает получать фактические данные по делу любой 
ценой, любыми средствами. Это прямо противоречит 
требованию ч.  2 ст.  50 Конституции РФ при осущест-
влении правосудия не допускается использование до-
казательств, полученных с  нарушением федерально-
го закона. Этот конституционный принцип отражен 
и  в  процессуальном законодательстве. При этом под 
достоверностью доказательств автор понимает такое, 
отвечающее юридическим требованиям, отношение 

фактических данных к  обстоятельствам дела, которое 
с необходимостью обусловливает установление истины 
по этому делу и при этом исключает возможность иных 
выводов [4: 8, 10].

Соглашаясь с  этой позицией, добавим, что такое 
свойство доказательств как достоверность может быть 
установлена только в  состязательном процессе, когда 
в  ходе противостояния сторон отсеиваются опровер-
жимые или подвергаемые обоснованному сомнению 
фактические данные.

Разумеется, обратной стороной состязательности 
выступает желание настоять на  своей версии, обо-
сновать ее во что бы то ни стало. Как правило, это де-
лается стороной обвинения. И  дело здесь не  только 
(и  не  столько в  убежденности в  своей позиции), а  за-
частую  – в  ложно понимаемых служебных интересах 
либо, что еще хуже  – в  прямом безапелляционном 
желании довести дело до  суда и  вынесения обвини-
тельного приговора. Это, в  свою очередь, обусловле-
но мотивами карьерного характера или выполнением 
определенных плановых показателей, что, очевидно, 
не  имеет отношения к  установлению истины по  делу 
и содействию правосудию. 

В связи со сказанным должностными лицами, про-
изводящими предварительное расследование (следо-
вателями, дознавателями) допускаются злоупотребле-
ния, иные правонарушения, выражающиеся в  отказе 
приобщать к  материалам дела фактические данные, 
представляемые стороной защиты, под различными 
предлогами. Как правило, такой отказ может выра-
жаться в  форме: волокиты (необоснованного затяги-
вания в  решении данного вопроса), ложных ссылках 
на  законодательство, якобы не  дающего оснований 
приобщения конкретных материалов, либо предъявле-
нии не основанных на законе условий, при которых эти 
данные могут быть приобщены к делу. 

Рассмотрим характерный пример. Сторона защиты 
обвиняемого К. обратилась в Басманный районный суд 
г. Москвы с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ, в кото-
рой просила признать незаконным и необоснованным 
действия следователя по особо важным делам по отка-
зу в приобщении к материалам уголовного дела дока-
зательств защиты, а именно заключения специалиста, 
а  также по  отказу в  допросе специалиста. В  жалобе 
отмечалось, что следователь пользуясь своим особым 
надпроцессуальным положением центрального ап-
парата СК РФ, при отсутствии надлежащего контроля, 
отказывается принимать и  приобщать к  делу доказа-
тельства защиты обвиняемого К., которые, очевидно, 
противоречат, разрушают стройную линию обвинения, 
не  вписываются в  план обвинения в  обвинительной 
направленности расследования уголовного дела. Ос-
нованием для отказа послужил «следственный анализ» 
процессуального законодательства с выводом: «Исходя 
из последовательного «трактования» (редакция следо-
вателя) норм действующего уголовно-процессуально-
го законодательства Российской Федерации следует, 
что обвиняемый и его защитник не наделены правом 
привлечения специалиста» вопреки п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК 
РФ. По смыслу данного следственного вывода законо-
датель, внося эту норму в  закон, вступил в  противо-
речие со  всем остальным законодательством страны 
и не учел интересы следствия. 
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Следователь также считает, что ст. 15 УПК РФ («Со-
стязательность сторон») создана законодателем сгоря-
ча (явление изжившее себя), не подлежит применению 
в любом случае в центральном аппарате СК РФ и нуж- 
дается в упразднении. 

Кроме того, следователь полагает, что проводимые 
органом предварительного следствия допросы свиде-
телей «под псевдонимом», в  которых, в  соответствии 
с представленным защитой заключением, отсутствует 
информация о времени, месте, способе передачи и раз-
мере денежных средств, якобы переданных К., а источ-
ник осведомленности вообще не  указан, не  являются 
и не могут являться «предметом расследования» по на-
стоящему уголовному делу. 

Следует отметить, что уголовно-процессуальное за-
конодательство не  знает термина «предмет расследо-
вания». В ст. 73 УПК РФ регламентируются обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию. 

Вместе с  тем, сторона защиты считает, что ст.  15, 
п. 3 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ в совокупности с нор-
мой ст. 45 Конституции РФ обязывают следствие при-
нимать все представленные доказательства защиты 
и приобщать их к делу для их последующей проверки 
и исследования в ходе расследования (в том числе при 
рассмотрении вопроса о продлении срока содержания 
стражи), как на стадии досудебного производства, так 
и в суде.

Тот факт, что следователь не может доказать содер-
жащееся в предъявленном К. обвинении деяние, кото-
рое в  реальности никогда не  происходило, не должно 
быть основанием к отказу защите в приобщении ее до-
казательств и  препятствовать установлению истины 
по делу.

В свою очередь, согласно ст.  125 УПК РФ подобные 
действия (бездействие) и решения субъектов обвинения 
могут быть обжалованы в районный суд по месту совер-
шения деяния, содержащего признаки преступления. 

Однако, Басманный районный суд в  удовлетворе-
нии жалобы отказал на основании неверного толкова-
ния ст. 38 УПК РФ, отводя следователю фактически мо-
нопольную и  произвольную роль в  направлении хода 
расследования по  уголовному делу и  принятии реше-
ний о  производстве следственных и  процессуальных 
действий. Согласно такому толкованию следователь мо-
жет действовать исключительно по своему усмотрению.

Данное решение, очевидно, противоречит действу-
ющему законодательству. Исходя из нормы ст. 38 УПК 
РФ суд сделал неверный вывод о  том, что «в данном 
конкретном случае суд при рассмотрении жалобы в по-
рядке ст.  125 УПК РФ не  вправе обязать должностных 
лиц, проводящих предварительное расследование, со-
вершить какие-либо конкретные процессуальные или 
следственные действия, поэтому нарушений консти-
туционных прав и  свобод, которые по  смыслу ст.  125 
УПК РФ позволяли  бы удовлетворить доводы жалобы 
заявителя в этой части его требований, не имеется. При 
таких обстоятельствах, предмет жалобы заявителей 
на  решение следователя, связанного с  назначением, 
проведением экспертизы – в  порядке ст.  125 УПК РФ, 
отсутствует». 

При этом суд не учел, что сторона защиты не про-
сила обязать следователя совершать какие-либо дей-
ствия, а только ходатайствовала дать правовую оцен-

ку в порядке ч. 5 ст. 125 УПК РФ его отказа приобщить 
к делу доказательства по основаниям п. 4 ч. 4 ст. 47 УПК 
РФ (право представлять доказательства), полученные 
защитой в порядке ч. 3 ст. 86 УПК РФ (право собирать 
доказательства). 

В данном случае в  силу рассматриваемого ранее 
принципа состязательности сторон и конкретных про-
цессуальных полномочий обвиняемый и  его защита 
вправе представлять доказательства. Следствие, в свою 
очередь, не может в этом отказать. 

Отказ приобщать доказательства невиновности, 
представленные стороной защиты, нарушают права 
обвиняемого и относятся к решениям, затрудняющим 
доступ граждан к правосудию, так как они произвольно 
ограничивают права граждан на защиту. Об этом пря-
мо говорится в п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 1 
от 10.02.2009 «О практике рассмотрения судами жалоб 
в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации» [9]. По смыслу ст. 123 и 125 
УПК РФ жалобу на  процессуальные решения и  дей-
ствия (бездействие) следователя вправе подать любой 
участник уголовного судопроизводства в  той части, 
в  которой производимые процессуальные действия 
и  принимаемые процессуальные решения затрагива-
ют его интересы (п. 5 постановления Пленума ВС РФ), 
а уж тем более обвиняемый и его защитник, чьи дока-
зательства не принимаются, так как они противоречат 
версии обвинения и  поставленной следователю зада-
чей во  что  бы то  ни  стало направить уголовное дело 
прокурору с обвинительным заключением.

Ошибочным представляется и вывод о том, что сле-
дователь по  основаниям ст.  38  УПК РФ может делать 
только то, что сам посчитает нужным. Такая трактовка 
закона противоречит Постановлению Конституцион-
ного Суда РФ от  21.11.2017 №  30-П [7], где в п.  5  ука-
занно, что «УПК РФ закрепляет общие полномочия сле-
дователя, в том числе самостоятельно направлять ход 
расследования, принимать решения о  производстве 
следственных и  иных процессуальных действий. Пре-
доставленные следователю полномочия реализуются 
им не произвольно, а по основаниям и в порядке, уста-
новленным уголовно-процессуальным законом, в том 
числе в порядке п. 4 ч. 4 ст. 47 и ч. 3 ст. 86 УПК РФ.

КС РФ также указывает, что наделяя следователя 
полномочием самостоятельно направлять ход рассле-
дования и  принимать процессуальные решения, за-
конодатель не  исключает необходимость выполнения 
следователем при осуществлении уголовного пресле-
дования всего комплекса предусмотренных УПК РФ, 
в  частности его  ст.  7, 11, 14 и  16, мер по  охране прав 
и свобод человека и гражданина в уголовном судопро-
изводстве [8]. 

Такое требование КС РФ обусловливает, в  данном 
случае, обязанность следователя принимать доказа-
тельства от обвиняемого и его защитника, приобщать 
их к делу вне зависимости от того, хочет или не хочет 
он этого делать, а суд обязан дать этому оценку с точки 
зрения законности или незаконности, чего не стал де-
лать судья в обжалуемом постановлении. 

Кроме того, Конституционный Суд Российской Фе-
дерации также указал, что по результатам рассмотре-
ния жалобы в  порядке ст.  125 УПК Российской Феде-
рации суд выносит постановление либо о  признании 
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действия (бездействия) или решения должностного 
лица незаконным или необоснованным и о  его обя-
занности устранить допущенное нарушение, либо 
об  оставлении жалобы без удовлетворения; данное 
постановление должно быть законным, обоснован-
ным и мотивированным (часть четвертая ст. 7 и часть 
пятая ст.  125 УПК Российской Федерации). При этом, 
рассматривая жалобу, суд не  должен ограничиваться 
лишь исполнением формальных требований уголов-
но-процессуального закона и  отказываться от  оценки 
фактической обоснованности оспариваемых действий 
(бездействия) и  решений. Такая оценка закономерно 
включает в  себя и  полномочие суда указать соответ-
ствующему органу или должностному лицу на конкрет-
ные нарушения, которые ими допущены и которые они 
обязаны устранить. Невыполнение данной обязанно-
сти может служить основанием не только для обжало-
вания связанных с этим действий (бездействия) проку-
рору или в суд, но и для принятия мер ответственности 
за неисполнение судебного решения [6].

Приобщение к  делу доказательств обвиняемым 
и его защитой осуществляется на основании и в поряд-
ке п. 4 ч. 4 ст. 47 и ч. 3 ст. 86 УПК РФ.

Таким образом, ст. 15, п. 3 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК 
РФ в совокупности со ст. 45 Конституции РФ обязывают 
следствие принимать все представленные доказатель-
ства защиты и приобщать их к делу для их последую-
щей проверки и  исследования в  ходе расследования 
(в  том числе при рассмотрении вопроса о  продлении 
срока содержания стражи), как на стадии досудебного 
производства, так и в суде.

Согласно данным нормам, процесс сбора доказа-
тельств не является монополией следствия (дознания), 
прокурора и суда. 

Подозреваемый, обвиняемый, а  также потер-
певший, гражданский истец, гражданский ответчик 
и  их  представители вправе собирать и  представлять 
письменные документы и  предметы для приобщения 
их к уголовному делу в качестве доказательств.

Таким образом, реализуется принцип состязатель-
ности и равенства сторон в процессе. Данные гарантии 
строго регламентированы в процессуальном законода-
тельстве и не допускают двоякого либо ограничитель-
ного токования. 

Между тем, как говорилось выше, следствие, под-
час, прибегает к определенным мерам для воспрепят-
ствования предоставления доказательств стороной 
защиты. В  частности, следователь может отказать 
в  приобщении к  делу показания или заключения 
специалиста. 
1. Безосновательный отказ в  приобщении доказа-

тельств к делу. Встречается нечасто, поскольку до-
вольно легко обжалуется. Наиболее характерным 
примером такового является банальная волокита 
(необоснованное затягивание в  решении данного 
вопроса). 

2. Отказ в  приобщении доказательств под вымыш-
ленными предлогами. Может выражаться в ложных 
ссылках на  законодательство, якобы не  дающего 
оснований приобщения конкретных материалов, 
либо предъявлении не основанных на законе усло-
вий, при которых эти данные могут быть приобще-
ны к делу.

3. Отказ допросить специалиста, привлекаемого за-
щитой, как лица, обладающего специальными зна-
ниями, установившего существенные обстоятель-
ства уголовного дела.
Однако согласно ст.ст. 53 и  58  УПК РФ защитник 

может привлекать специалиста. В ч. 2.1 ст. 58 УПК пря-
мо говорится, что стороне защиты не  может быть от-
казано в  удовлетворении ходатайства о  привлечении 
к участию в производстве по уголовному делу в поряд-
ке, установленном настоящим Кодексом, специалиста 
для разъяснения вопросов, входящих в его профессио-
нальную компетенцию, за исключением случаев, пред-
усмотренных ст. 71 УПК РФ. Исключением могут быть 
только обстоятельства, требующие отвода специалиста. 
Решение об отводе специалиста принимается в поряд-
ке, установленном ч. 1 ст. 69 УПК РФ.

Специалист не  может принимать участие в  про-
изводстве по  уголовному делу при наличии обстоя-
тельств, предусмотренных ч. 2 ст. 70 УПК РФ. 

Нарушения принципа состязательности в  аспек-
те равного права на  предоставление доказательств 
на практике может допускать и суд. 

Так, п.  10 Постановления Пленума ВС РФ №  1 
от 10.02.2009 «О практике рассмотрения судами жалоб 
в  порядке ст.  125 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» [9] установлено, что в силу по-
ложений ч.  3 ст.  125 УПК РФ судья обязан обеспечить 
своевременное извещение о  месте, дате и  времени 
судебного заседания заявителя, его защитника, пред-
ставителя (законного представителя), прокурора, уча-
стие которого является обязательным (п.  8 ст.  37 УПК 
РФ), руководителя следственного органа, следователя, 
осуществляющего расследование по делу, по которому 
принесена жалоба. 

Однако, если в материалах дела нет данных об из-
вещении стороны защиты и самого обвиняемого о дате 
и времени судебного заседания, это приводит к невоз-
можности их участия в судебном заседании. Такое на-
рушение является самостоятельным основанием для 
отмены обжалуемого решения.

Таким образом, суд, не извещая надлежащим обра-
зом сторону защиты, допускает существенное наруше-
ние закона, а также неправильное толкование нормы 
ст.  38 УПК РФ, в  нарушение предписаний КС РФ, при 
этом не  дал оценку обжалуемым действиям следова-
теля в порядке п. 1 ч. 5 ст. 125 УПК РФ. Данное нару-
шение, как показывает практика, нередко совершается 
судьями. 

В связи со  сказанным важным является вопрос 
о преодолении процессуальных нарушений принципов 
состязательности и равенства сторон в уголовном про-
цессе в аспекте участия в доказывании. 

Правовой основой такого преодоления выступает 
уголовно-процессуальный механизм, предусмотрен-
ный ст.  125 УПК РФ. Не  будучи облеченным админи-
стративным ресурсом основным способом проти-
водействия со  стороны защитника процессуальным 
нарушениям выступает обжалование незаконных дей-
ствий (бездействия). 

Соответствующие постановления органа дознания, 
дознавателя, следователя, руководителя следствен-
ного органа могут быть обжалованы в  районный суд 
по  месту совершения деяния, содержащего признаки 
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преступления. Если место производства предвари-
тельного расследования определено в  соответствии  
с ч.  2-6 ст.  152 УПК РФ, жалобы на  действия (бездей-
ствие) и решения указанных лиц рассматриваются рай-
онным судом по месту нахождения органа, в производ-
стве которого находится уголовное дело.

Жалоба может быть подана в  суд заявителем, его 
защитником, законным представителем или предста-
вителем непосредственно либо через дознавателя, на-
чальника подразделения дознания, начальника органа 
дознания, орган дознания, следователя, руководителя 
следственного органа или прокурора.

В свою очередь, судья, в чей адрес направлена жа-
лоба, проверяет законность и  обоснованность дей-
ствий (бездействия) и  решений дознавателя, началь-
ника подразделения дознания, начальника органа 
дознания, органа дознания, следователя, руководителя 
следственного органа, прокурора не позднее чем через 
5 суток со дня поступления жалобы в судебном заседа-
нии с участием заявителя и его защитника, законного 
представителя или представителя, если они участвуют 
в  уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосред-
ственно затрагиваются обжалуемым действием (без-
действием) или решением, а также с участием проку-
рора, следователя, руководителя следственного органа. 

Принесение жалобы не  приостанавливает произ-
водство обжалуемого действия и  исполнение обжалу-
емого решения, если это не  найдет нужным сделать 
дознаватель, начальник подразделения дознания, 
начальник органа дознания, орган дознания, следо-
ватель, руководитель следственного органа, прокурор 
или судья.

Разъясняя указанные положения, Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, в  своем постановле-
нии от 21.11.2017 № 30-П [7] указал следующее.

Само возбуждение уголовного дела в  отношении 
конкретного лица, задержание лица по  подозрению 
в совершении преступления, применение к нему меры 
пресечения или его уведомление о  подозрении в  со-
вершении преступления обусловливают приобретение 
им  процессуального статуса подозреваемого. Тем са-
мым статус подозреваемого как участника уголовного 
судопроизводства со  стороны защиты позволяет лицу 
защищаться от уголовного преследования, для чего оно 
наделяется соответствующими возможностями, а  по-
тому основания и  порядок изменения этого статуса 
должны быть четко определены в уголовно-процессу-
альном законе с тем, чтобы такое лицо не было огра-
ничено в  правах, включая право на  судебную защиту 
и  право на  реабилитацию в  случае причинения ему 
вреда незаконным или необоснованным уголовным 
преследованием.

Уголовное судопроизводство осуществляется на ос-
нове состязательности сторон (ч. 1 ст. 15 УПК РФ), чем 
предопределяется участие подозреваемого в  уголов-
ном процессе со стороны защиты от обвинения, а сви-
детеля – в качестве иного, нейтрального участника су-
допроизводства.

Эффективное обжалование процессуальных нару-
шений стороны обвинения зависит от документально-
го подтверждения таких фактов. В связи с этим важное 
значение приобретают два аспекта деятельности за-
щитника: 

1) своевременное и полное ознакомление с материа-
лами дела, в том числе в целях выявления таких на-
рушений, содержащихся в выносимых постановле-
ниях, заключениях экспертизы и других материалах 
дела;

2) предоставление собранных контрдоказательств. 
В этом смысле хорошо зарекомендовало себя при-
влечение специалиста, обладающего специальны-
ми познаниями и компетенцией в вопросах, непо-
средственно связанными с предметом доказывания 
по уголовному делу. В этой связи приобретает зна-
чение право защитника снимать копии материалов 
дела, в том числе с помощью технических средств, 
чтобы впоследствии обеспечить исследование 
их достоверности с помощью специалиста. 
В силу п. 6 ч. 1 ст. 3 УПК РФ с момента вступления 

в  уголовное дело защитник вправе знакомиться с до-
кументами, которые предъявлялись либо должны были 
предъявляться подозреваемому, обвиняемому. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 198 УПК РФ при назна-
чении и  производстве судебной экспертизы подозре-
ваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, 
представитель вправе знакомиться с  постановлением 
о назначении судебной экспертизы.

Согласно ч.  6 ст.  53 УПК РФ защитник вправе зна-
комиться с  протоколом задержания, постановлением 
о  применении меры пресечения, протоколами след-
ственных действий, произведенных с  участием подо-
зреваемого, обвиняемого, иными документами, кото-
рые предъявлялись либо должны были предъявляться 
подозреваемому, обвиняемому. 

Указанное право также закреплено в ч. 2 ст. 24 Кон-
ституции РФ, из которой следует, что органы государ-
ственной власти и  органы местного самоуправления, 
их  должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами и матери-
алами, непосредственно затрагивающими его права 
и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Согласно правовой позиции, содержащейся в опре-
делении Конституционного Суда РФ от  24.02.2005  г. 
№ 133-О, п. 13 ч. 4 ст. 47 УПК РФ прямо закрепляет воз-
можность обвиняемого снимать копии с  материалов 
уголовного дела, в том числе с помощью технических 
средств, и  не  связывает возможность его реализации 
лишь с  одной или несколькими стадиями уголовного 
процесса, он не может расцениваться как препятству-
ющий получению заявителем копий материалов уго-
ловного дела, с которыми он имеет право знакомиться 
в ходе предварительного расследования. 

Необходимо отметить, что уголовно-процессуаль-
ное законодательство Российской Федерации пред-
усматривает право обвиняемого знать, в  чем он  об-
виняется, знакомиться в  ходе предварительного 
расследования с  отдельными процессуальными доку-
ментами, имеющими существенное значение для дела 
(в том числе с  постановлением об  отказе в  возбужде-
нии уголовного дела непосредственно затрагиваю-
щим интересы заявителя по жалобе), а по завершению 
предварительного следствия – со  всеми материалами 
уголовного дела.

Исходя из  вышеперечисленных норм закона 
и  разъяснений Конституционного Суда РФ, очевид-
но, что отказ следователя (дознавателя) предоставить  
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защитникам возможность знакомиться с материалами 
уголовного дела, в том числе – с использованием тех-
нических средств является нарушением процессуаль-
ных прав стороны защиты. Этим  же осуществляется 
посягательство на  принцип состязательности сторон 
в процессе, поскольку без надлежащего ознакомления 
с материалами дела у обвиняемого и его защиты не бу-
дет возможности по  существу парировать обвинение, 
приводить факты и  документы, опровергающие вер-
сию обвинения. 

Встречающиеся на практике доводы следователей 
о том, что возможность знакомиться с материалами 
дела путем их  фотофиксации предусмотрена толь-
ко при ознакомлении с  материалами дела в  поряд-
ке ст.  217 УПК РФ не  являются состоятельными, по-
скольку в соответствии со ст. 53 УПК РФ данное право 
возникает у  защитника с  момента его вступления 
в дело и не связано со стадией уголовного судопро-
изводства. 

ВЫВОД

Подводя итог сказанному, отметим, что проблема 
нарушения конституционных прав участников уголов-
ного судопроизводства, прежде всего, подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, также адвоката (защитни-
ка) по  уголовному делу была и  остается актуальной. 
Демонстрируемый зачастую сотрудниками правоох-
ранительной системы обвинительный уклон приво-
дит не только к нарушению прав, но и к фактическому 
противостоянию обвинения и  защиты. Заложниками 
этой ситуации становятся самые уязвимые участники 
уголовного процесса, указанные выше. 

В этой связи нарушения принципа состязательно-
сти сторон образуют довольно существенную и  опас-
ную группу посягательств на  конституционные права 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, также 
адвоката (защитника), препятствующих, прежде всего, 
установлению истины по делу, вынесению законного, 
обоснованного и справедливого приговора суда. 

В этой связи задачей адвоката (защитника) являет-
ся не только грамотное, но и своевременное реагирова-
ние на допускаемые нарушения, их правильная юриди-
ческая квалификация и совершение всех необходимых 
процессуальных действий, направленных на  обеспе-
чение прав подзащитных в строгом соответствии с за-
коном. В первую очередь, это относится к грамотному 
и  своевременному применению уголовно-процессу-
ального механизма преодоления таких нарушений, ос-
нованного на положениях ст. 125 УПК РФ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бербешкина З.А. Справедливость как социально-философ-
ская категория. М.: Мысль, 1983. 203 с.

2. Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального позна-
ния. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. 152 c.

3. Дворянсков И.В. Судебная власть и  ее  уголовно-правовая 
охрана. М., 2009. 212 с.

4. Дворянсков И.В. Уголовно-правовая охрана процессуаль-
ного порядка получения доказательств / отв. ред. А.И. Чу-
чаев; Мин-во образ. Рос. Федерации. Ульян. гос. ун-т. Улья-
новск: Ульян. гос. ун-т, 2001. 175 с.

5. Ильин В.В. Теория познания: введение, общие проблемы. 
2-е изд., испр. М.: Либроком, 2009. 163 с.

6. Определение Конституционного Суда РФ от  18.07.2017 
№ 1545-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Вихарева Романа Вячеславовича на  наруше-
ние его конституционных прав положениями статей 119, 
122, 125 и 144 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» // Официальный сайт Конституционного 
Суда РФ. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitut-
sionnogo-suda-rf-ot-18072017-n-1545-o (дата обращения: 
17.03.2022). 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от  21.11.2017 
№  30-П «По  делу о  проверке конституционности поло-
жений статей 38  и  125 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
В.В. Ченского» // СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283210 (дата обра-
щения: 17.03.2022).

8. Постановление Конституционного Суда РФ от  29.06.2004 
№ 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных 
положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации в  связи с  запро-
сом группы депутатов Государственной Думы» // СПС Кон-
сультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_48286 (дата обращения: 17.03.2022).

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 
№ 1  (ред. от 29.11.2016) «О практике рассмотрения суда-
ми жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
84964/ (дата обращения: 17.03.2022).

REFERENCES

1. Berbeshkina Z.A. Justice as  a  socio-philosophical category. 
Moscow: Mysl, 1983. 203 p.

2. Davletov A.A. Fundamentals of criminal procedure knowledge. 
Sverdlovsk: Publishing House of Ural University, 1991. 152 p.

3. Dvoryanskov I.V. The judiciary and its criminal law protection. 
Moscow, 2009. 212 p.

4. Dvoryanskov I.V. Criminal law protection of  the  procedural 
order for obtaining evidence. A.I. Chuchaev (ex. ed.); Ministry 
of Education of the Russian Federation. Ulyanovsk: Ulyanovsk 
State University, 2001. 175 p.

5. Ilyin V.V. Theory of knowledge: Introduction, general problems. 
2nd ed., rev. Moscow: Librokom, 2009. 163 p.

6. Determination of  the  Constitutional Court of  the  Russian 
Federation of 18.07.2017 No. 1545-O “On the refusal to accept 
for consideration the  complaint of  citizen Vikharev Roman 
Vyacheslavovich about the violation of his constitutional rights 
by the provisions of articles 119, 122, 125 and 144 of the Code 
of  Criminal Procedure of  the  Russian Federation”. Official 
website of  the  Constitutional Court of  the  Russian Federation. 
URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-
suda-rf-ot-18072017-n-1545-o (data of accesses: 17.03.2022).

7. Decree of  the  Constitutional Court of  the  Russian 
Federation of  21.11.2017 No.  30-P “On  the  case of  checking 
the constitutionality of the provisions of articles 38 and 125 
of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation 
in  connection with the  complaint of  citizen V.V.  Chensky. 
“ConsultantPlus” legal reference system. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283210 (data of  ac-
cesses: 17.03.2022).

8. Decree of the Constitutional Court of the Russian Federation 
dated 29.06.2004 No.  13-P “On  the  case of  checking 
the constitutionality of certain provisions of articles 7, 15, 107, 
234 and 450 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation in  connection with the  request of  a  group 
of deputies of the State Duma”. “ConsultantPlus” legal reference 
system. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_48286 (data of accesses: 17.03.2022).

9. Decree of  the  Plenum of  the  Supreme Court of  the  Russian 
Federation dated 10.02.2009 No. 1 (as amended on 29.11.2016) 
“On  the  practice of  considering complaints by  courts 
in accordance with article 125 of the Code of Criminal Procedure 
of  the  Russian Federation”. “ConsultantPlus” legal reference 
system. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_84964/ (data of accesses: 17.03.2022).
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Аннотация. Под стать стремительному развитию репродуктивной медицины поступательно эволюционирует законодатель-
ное регулирование реализуемых в Российской Федерации и Казахской Республике вспомогательных репродуктивных техно-
логий. В предпринятом исследовании автор анализирует основы нормативного становления вспомогательной репродукции 
в России и Казахстане. Отдельное внимание исследователь уделяет обращению к законодательным и подзаконным актам го-
сударств, на основе которых выявляет целый ряд проблемных аспектов в сравнении правового регулирования в двух странах: 
1) отсутствие конкретного и исчерпывающего перечня вспомогательных репродуктивных технологий (Россия); 2) значитель-
ный разрыв в возрастном цензе для субъектов репродуктивных правоотношений (Казахстан); 3) отсутствие требований к до-
говору суррогатного материнства, в том числе к обязательности его нотариального удостоверения (Россия); 4) разрешение 
(через отсутствие прямого запрета) суррогатной матери быть донором яйцеклетки (Казахстан); 5) нет запрета на внецелевое 
использование гамет и эмбрионов, в том числе вывоз за границу (Россия). В качестве решения обозначенных проблем автор 
предлагает посредством диалога законодателей двух стран с привлечением академического сообщества (медиков и юристов) 
выработать позицию по каждому аспекту исследования, в результате которого будут устранены проблемы и перенят положи-
тельный опыт. 
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Abstract. In  order to  match the  rapid development of  reproductive medicine, the  legislative regulation of  assisted reproductive 
technologies implemented in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan is progressively evolving. In this study, the author 
analyzes the  foundations of  the  regulatory development of  assisted reproduction in  Russia and Kazakhstan. The  researcher pays 
special attention to the legislative acts and by-laws of the states, on the basis of which he identifies a number of problematic aspects 
in comparing the legal regulation in the two countries: 1) the lack of a specific and exhaustive list of assisted reproductive technologies 
(Russia); 2) a significant gap in the age limit for subjects of reproductive legal relations (Kazakhstan); 3) the absence of requirements 
for a surrogate motherhood agreement, including the obligation to notarize it (Russia); 4) permission (through the absence of a direct 
prohibition) of a surrogate mother to be an egg donor (Kazakhstan); 5) there is no ban on off-purpose use of gametes and embryos, 
including export abroad (Russia). As a solution to the identified problems, the author proposes through a dialogue between the legislators 
of the two countries with the involvement of the academic community (physicians and lawyers) to develop a position on each aspect 
of the study, as a result of which problems will be eliminated and positive experience will be adopted.
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ВВЕДЕНИЕ

Искусственные методы репродукции – величайшее 
достижение репродуктивной медицины, позволяющее 
пациентам с диагнозом «бесплодие» возыметь долго-
жданного ребенка и в полной мере реализовать право 
на родительство. В предпринятом нами исследовании 
мы  проведем сравнительно-правовой анализ зако-
нодательного регулирования процесса применения 
вспомогательных репродуктивных технологий (далее – 
ВРТ) на  территории Российской Федерации и  Респу-
блики Казахстан. 

Основы нормативного регулирования применения 
искусственных методов репродукции

Применение искусственных методов репродукции 
в России и Казахстане осуществляется на основе законо-
дательной базы и разработанных в соответствии с ней 
подзаконных актов: в  Российской Федерации принят 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ1 и приказ 

1 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 08.03.2022) 
«Об  основах охраны здоровья граждан в  Российской Федера-
ции»  // Собрание законодательства Российской Федерации. 
28.11.2011. № 48. Ст. 6724.

Минздрава России от 31.07.2020 № 803н2, в Казахстане 
действует Кодекс Республики Казахстан от  07.07.2020 
№ № 360-VI3, приказы министра здравоохранения Ре-
спублики Казахстан от 08.12.2020 № ҚР ДСМ-236/20204 
и от  15.12.2020 №  ҚР ДСМ-272/20205. Разумеется, что 
указанным перечнем нормативное регулирование ВРТ 

2 Приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 803н «О порядке ис-
пользования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению» (Зареги-
стрировано в Минюсте России 19.10.2020 № 60457) // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 19.10.2020).

3 Кодекс Республики Казахстан от 07.07.2020 № 360-VI «О здоро-
вье народа и системе здравоохранения» // Ведомости Парламен-
та Республики Казахстан. 2020. № 15-II (2809). Cт. 76.

4 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан 
от 08.12.2020 № ҚР ДСМ-236/2020 «Об утверждении правил и ус-
ловий проведения донорства половых клеток, тканей репродук-
тивных органов» // ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК 
в электронном виде».

5 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан 
от  15.12.2020 №  ҚР ДСМ-272/2020 «Об  утверждении правил 
и условий проведения вспомогательных репродуктивных мето-
дов и технологий» // ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК 
в электронном виде»
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в анализируемых государствах не ограничивается, его 
отдельные аспекты отражены в иных актах [2: 19]. 

Принимая во  внимание разность национальных 
правовых систем, стоит уделить особое внимание ис-
пользуемой в  законодательстве анализируемых госу-
дарств терминологии. Так в России под ВРТ понимают-
ся методы лечения бесплодия, при которых отдельные 
или все этапы зачатия и  развития эмбрионов проис-
ходят вне материнского организма. Почти такое  же 
определение дано и  в  Кодексе Казахстана о  здоровье 
народа, за исключением приведения в нем исчерпыва-
ющего перечня ВРТ в самом понятии видов реализуе-
мых ВРТ: искусственной инсеминации, искусственного 
оплодотворения и имплантации эмбриона. 

Полагаем, что при определении ВРТ и  в  России, 
и  в  Казахстане как методов лечения бесплодия нару-
шается классичность дефиниции «лечение», которая 
в  отношении ВРТ должна смениться на термин «пре-
одоление». Если в  России законодатель непреклонен 
в  отношении используемых легальных категорий, 
определяя всю совокупность поименованных и непои-
менованных ВРТ в качестве лечения бесплодия, то в Ка-
захстане уже есть предпосылки для соответствующего 
корректирования, поскольку, к  примеру, донорство 
половых клеток, пусть и  на  уровне соответствующего 
приказа министра здравоохранения, характеризуется 
как метод преодоления бесплодия при его фактиче-
ском использовании за рамками механизмов лечения 
бесплодия в нынешней редакции Кодекса. 

В отличие от  Казахстана законодательству России 
не известен исчерпывающий перечень ВРТ, хотя в тер-
минологической характеристике п. 1 ст. 55 Федерально-
го закона об охране здоровья упоминаются донорство 
и криоконсервация половых клеток, а также суррогат-
ное материнство, которые наряду с иными видами, по-
именованными в  ведомственном приказе Минздрава 
России, относятся к ВРТ и активно применяются в кли-
нической практике. 

Иное регулирование ВРТ установлено в Казахстане, 
где в Кодексе о здоровье народа указаны искусственные 
инсеминация и оплодотворение, а также имплантация 
эмбриона (ст. 146), в свою очередь донорство половых 
клеток приведено в  иной норме (ст.  148). На  первый 
взгляд, такое разграничение можно объяснить законо-
дательно предусмотренной для граждан возможностью 
быть донорами репродуктивных органов, что могло бы 
помочь пациентам с диагнозом «бесплодие» полноцен-
но реализовать вспомогательную функцию репродук-
тивных технологий как метода лечения бесплодия, из-
лечиться от болезни и стать обладателями нормальной 
фертильности. Однако при обращении к  содержанию 
приказа министра здравоохранения РК от  8.12.2020 
№  ҚР ДСМ-236/2020, которым в  силу закона установ-
лены порядок и  условия проведения ВРТ, мы  обнару-
живаем, что ведомственный акт целиком посвящен 
вопросам ВРТ (в смысле их очевидной характеристики 
как методов преодоления, а не лечения бесплодия) без 
хотя бы малейшего акцента на донорство репродуктив-
ных органов, а потому нам непонятно напрасное раз-
деление, по сути, одинаковых по предмету регулирова-
ния норм и отражения их в разных документах. 

Теперь полагаем правильным остановиться на иных  
аспектах сравнительно-правового анализа законо-

дательного регулирования ВРТ в  России и  Казахстане 
по  следующим категориальным положениям: субъ-
ектный состав реализации искусственных методов 
репродукции, возрастной ценз субъектов реализации 
искусственных методов репродукции, регулирование 
договорного начала при реализации искусственных 
методов репродукции, суррогатная мать как субъект 
реализации вспомогательных методов репродукции 
и обязательства сторон в реализации вспомогательных 
методов репродукции. Далее чуть подробнее проанали-
зируем основы по каждому из обозначенных аспектов.

СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ РЕАЛИЗАЦИИ  
ИСКУССТВЕННЫХ МЕТОДОВ РЕПРОДУКЦИИ

В Казахстане правом на применение ВРТ могут вос-
пользоваться женщина и  мужчина, состоящие в  браке 
[3:  16] (где брак понимается как равноправный союз 
между мужчиной и женщиной6), давшие свое обоюдное 
информированное согласие на  медицинское вмеша-
тельство. К мужчине и женщине, не состоящим в браке, 
предъявляются требования о  наличии согласия лишь 
того лица, в отношении которого планируется примене-
ние медицинского вмешательства. Более Кодекс о здоро-
вье народа никаких требований не предъявляет, отдавая 
нормативное регулирование ВРТ в  ведение Минздра-
ва Казахстана. Тот в  свою очередь приказом министра 
от 15.12.2020 № ҚР ДСМ-272/2020 обозначает дополни-
тельные критерии: возрастной ценз, наличие медицин-
ских показаний и отсутствие противопоказаний. 

Нам представляется важным акцентировать вни-
мание не  наличие в  законодательстве Казахстана  
противоречия: с  одной стороны (в  соответствии 
со ст. 146 Кодекса о здоровье народа), на применение 
ВРТ могут рассчитывать супруги и сожители, с другой 
(в соответствии со ст. 58 Кодекса о браке и семье) такое 
право предоставлено только женщинам (вне зависи-
мости от состояния в браке), которые должны обладать 
удовлетворительным психофизическим состоянием 
и репродуктивным здоровьем. Такое положение норм 
в равных по юридической силе актах не коррелирует-
ся между собой, а наличие у потенциальной пациент-
ки удовлетворительного состояния репродуктивного 
здоровья нивелирует влияние проблем с естественным 
зачатием ребенка и последующей надобностью за об-
ращением в медицинскую организацию за оказанием 
помощи с применением ВРТ. 

Ввиду законодательного закрепления в Казахстане 
донорства половых клеток в качестве отдельной техно-
логии за рамками ВРТ, отметим, что в отличие от регу-
лирования ВРТ, в котором не отражен возрастной ценз, 
к потенциальным донорам на законодательном уровне 
выдвигается ряд условий: возраст от 18 до 35 лет, пси-
хофизическое здоровье, прохождение медико-гене-
тического обследования, а  также обязательства, о  ко-
торых речь пойдет далее. В  свою очередь приказом 
министра здравоохранения предусмотрено положение, 
в  силу которого рождение 10  детей от  одного донора 
является основанием для прекращения использования 

6 Кодекс Республики Казахстан от 26.12.2011 № 518-IV «О браке 
(супружестве) и  семье»  // Ведомости Парламента Республики 
Казахстан. 2011. № 22 (2599). Ст. 174.
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этого донора для реципиентов. Примечательно, что ни 
в  Кодексе о  здоровье народа, ни в  приказе министра 
здравоохранения не содержится сведений о праве лиц, 
использующих донорские половые клетки, на  инфор-
мацию о результатах медицинского, медико-генетиче-
ского обследования донора, о его расе и национально-
сти, а также о внешних данных. 

Что касается России, то в нашей стране на примене-
ние в отношении них ВРТ могут рассчитывать мужчина 
и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке 
(при фактическом отсутствии легального понятия бра-
ка как союза мужчины и женщины, которое есть в се-
мейном законодательстве Казахстана, хотя при отраже-
нии приоритета государственной политики по защите 
брака как союза мужчины на конституционном уровне 
в России), давшие обоюдное (вне зависимости от состо-
яния в  браке) добровольное согласие на  медицинское 
вмешательство, а также одинокая женщина, выразив-
шая письменное согласие на применение к ней меди-
цинских манипуляций. 

К реализации в отношении физических лиц процеду-
ры суррогатного материнства отечественный законода-
тель подходит с определенными условиями. В соответ-
ствии с законодательной теорией услугами суррогатной 
матери могут воспользоваться лишь те, в отношении ко-
торых может быть по общему правилу применено ВРТ, 
однако правоприменительная практика показывает, что 
вместе с  гражданами России (супругами, сожителями 
и одинокой женщиной) стать участниками программы 
суррогатного материнства могут иностранные гражда-
не (лица без гражданства), а также одинокие мужчины, 
в том числе с нетрадиционной сексуальной ориентаци-
ей (последние при посещении учреждений здравоохра-
нения апеллируют к  фактическому отсутствию матки, 
что в ведомственном приказе Минздрава России озна-
чает возможность применения ВРТ). 

Несмотря на то, что донорство половых клеток и эм-
брионов в России входит в перечень ВРТ, по аналогии 
с  законодательством Казахстана все  же скажем о  нем 
отдельно. Согласно действующему в  нашей стране за-
кону к  донорам предъявляется крайне скудный (даже 
в сравнении с законодательством Казахстана) перечень 
требований: соответствие возрастному цензу, психо-
физическое здоровье и прохождение медико-генетиче-
ского обследования. Касательно лиц, использующих до-
норские половые клетки, для них предусмотрено право 
на получение информации о результатах медицинско-
го, медико-генетического обследования донора, о  его 
расе и национальности, а также о внешних данных. 

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСКУССТВЕННЫХ МЕТОДОВ РЕПРОДУКЦИИ

И в  Казахстане, и  в  России на  законодательном 
уровне отсутствует минимальный порог возраста, с ко-
торого допускается применение ВРТ, в том числе (для 
Казахстана) донорства половых клеток. Вместе с  тем, 
принимая во  внимание нормы Гражданского кодекса 
Республики Казахстан (ст. 22-1)7 и Гражданского кодек-

7 Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27.12.1994 № 268-
XIII (ред. от 01.01.2022) // Ведомости Верховного Совета Респу-
блики Казахстан. 1994. № 23-24 (приложение).

са Российской Федерации (ст. 27)8, а также положения 
Кодекса РК о браке (супружестве) и семье (ст. 10)9 и Се-
мейного кодекса РФ (ст. 13)10, не сложно предположить, 
что по  общему правилу минимальным возрастом для 
участия в реализации ВРТ является достижение совер-
шеннолетия, за  исключением наступления эмансипа-
ции. Здесь стоит заметить, что, несмотря на  возмож-
ную эмансипацию, донорами допускается быть только 
лицам не  моложе 18 лет, тогда как суррогатной мате-
рью вправе быть только женщина, достигшая возраста 
20 лет. 

Касательно максимального возраста, после которо-
го применение ВРТ, не допускается, можно обозначить 
границы для Казахстана – до 42 лет (отражено в прика-
зе министра здравоохранения) для России – 35 лет (от-
ражено в отраслевом федеральном законе и продубли-
ровано в  ведомственном приказе Минздрава России). 
Отдельное положение в  законодательстве Казахстана 
содержится насчет предельного возраста для доноров – 
35 лет, тогда как в России граница до 35 лет для доноров 
включена в общий перечень возрастного ценза для всех 
видов ВРТ, куда входит и донорство половых клеток. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРНОГО НАЧАЛА  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ МЕТОДОВ 
РЕПРОДУКЦИИ

В соответствии с  законодательством Казахстана 
(Кодекс о браке и семье), хотя и не определена право-
вая природа и не дано понятие договору суррогатного 
материнства, зато содержатся обязательные условия 
заключения договора: письменная форма (ст.  54), со-
блюдение требований к  содержанию договора (ст.  55) 
и его нотариальное удостоверение. 

По правде сказать, понятие договора суррогатного 
материнства все-таки есть, только в приказе министра 
здравоохранения, при обращении к  которому мы  об-
наруживаем такое  же противоречие по  субъектному 
составу участников программ ВРТ, которое нами при-
водилось ранее. В  силу пп.  11 п.  2  Правил и  условий 
проведения ВРТ, таким договором признается согла-
шение между лицами, состоящими в браке, и женщи-
ной, давшей согласие на вынашивание и рождение для 
них ребенка. С нашей точки зрения, данная термино-
логия на  уровне ведомственного акта противоречит 
положениям семейного законодательства Казахстана, 
сужая круг субъектов, могущих быть потенциальными 
пациентами и воспользоваться ВРТ. Вместе с тем упо-
требление вместо «мужчины и женщины, состоящими 
в  браке» «лицами, состоящими в  браке» имплицитно 
свидетельствует о  возможности заключить такое со-
глашение и  для лиц с  нетрадиционной сексуальной 
ориентацией. Однако хочется, надеется, что публич-
но-правовой порядок Казахстана и  его реализация 

8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.

9 Кодекс Республики Казахстан от 26.12.2011 № 518-IV «О браке 
(супружестве) и  семье»  // Ведомости Парламента Республики 
Казахстан. 2011. № 22 (2599). Ст. 174.

10 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-
ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 01.01.1996. № 1. Ст. 16.
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в  акте нотариального удостоверения поименованного 
договора не позволят расширительно толковать и при-
менять на практике нормативный акт. 

В гражданском и  семейном законодательстве Рос-
сии совсем нет норм, каким-либо образом регулирую-
щих условия и порядок заключения договора о сурро-
гатном материнстве, за  исключением содержащегося 
в Федеральном законе об охране здоровья граждан (п. 9 
ст. 55)11 упоминания о том, что отношения между сур-
рогатной матерью и генетическими родителями (оди-
нокой женщиной) оформляются договором, но  речи 
о его нотариальном удостоверении не идет. 

СУРРОГАТНАЯ МАТЬ КАК СУБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РЕПРОДУКЦИИ

В отраслевом Кодексе Казахстана о  здравоохране-
нии не  содержится требований к  потенциальной сур-
рогатной матери, зато Кодекс о  браке и  семье (ст.  56) 
перечисляет в качестве критериев отбора для участия 
в программах ВРТ в роли суррогатной матери условия 
соответствия возрастному цензу, наличия удовлетво-
рительного психофизического и репродуктивного здо-
ровья (что подтверждается заключением медицинской 
организации), а также собственного здорового ребенка 
и  (при состоянии в  браке) нотариально заверенного 
согласия супруга на участие женщины в качестве сур-
рогатной матери. Каких-либо иных (в том числе запрет 
суррогатной матери быть донором яйцеклетки) крите-
риев законодатель не предъявляет. 

Законодательством России предусматривается обя-
зательное соответствие потенциальной суррогатной 
матери возрастному цензу, медицинским показаниям 
по  отсутствию противопоказаний быть суррогатной 
матерью (наличие удовлетворительного состояния 
здоровья), которая должна иметь хотя бы одного своего 
здорового ребенка, при состоянии в брачно-семейных 
отношениях получить письменное согласие супруга 
(о нотариальном удостоверении такого согласия речи 
не  идет), оформить свое информированное согласие 
на  медицинское вмешательство. Традиционное (есте-
ственное) суррогатное материнство запрещено. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В РЕАЛИЗАЦИИ  
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РЕПРОДУКЦИИ

Регулирование обязательств сторон в сфере рассма-
триваемой научной проблематики по  законодатель-
ству Казахстана (Кодекс о  здоровье народа) заключа-
ется в возложении на участников программ ВРТ вкупе 
с  обязанностью соответствовать предъявляемым кри-
териям (изложенным выше) еще и запрета на соверше-
ние определенных действий: выбирать пол будущего 
ребенка (за исключением оговоренных в законе случа-
ев), использовать человеческий эмбрион в  коммерче-
ских и  иных целях, а также вывозить по  означенным 
в законе целям половые клетки и человеческий эмбри-
он за границу. 

11 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 08.03.2022) 
«Об  основах охраны здоровья граждан в  Российской Федера-
ции»  // Собрание законодательства Российской Федерации. 
28.11.2011. № 48. Ст. 6724.

В свою очередь для потенциальных доноров закон 
обозначает запрет реализации права на обладание ин-
формацией о дальнейшей судьбе своих донорских по-
ловых клеток, сюда  же можно продублировать невоз-
можность донора после рождения от его клеток 10 детей 
быть участником донорских программ в дальнейшем. 

Относительно супругов-заказчиков Кодекс о  браке 
и  семье презюмирует, что после заключения ими до-
говора суррогатного материнства они в  полной мере 
приобретают права и обязанности на ребенка, родив-
шегося с применением ВРТ (п. 2 ст. 54). Одновременно 
наличие категории «права-обязанности» для супругов 
корреспондирует взаимные права и  обязанности для 
суррогатной матери, которая должна передать рожден-
ного ею с помощью ВРТ ребенка, лицам, заключившим 
с ней договор, она же не вправе передавать такого ре-
бенка третьим лицам (пп. 4 п. 2, п. 3 ст. 57). 

Аналогичным образом в России для желающих быть 
участниками программ ВРТ устанавливается запрет 
на выбор пола будущего ребенка (за исключением пои-
менованных в законе случаев), а также использование 
половых клеток и эмбрионов человека в промышлен-
ных целях. О запрете на коммерческое и иное исполь-
зование, а  также на  вывоз таких клеток и  эмбрионов 
за рубеж речи не идет. 

Реализация донорства происходит в том числе через 
право пользователей донорского материала на получе-
ние исчерпывающей информации о  доноре, который 
обязан ее предоставить в полном объеме. Дополнитель-
но стоит сказать пусть и не о законодательном запрете, 
но сложившейся судебной практике на недопустимость 
для донора при установлении отцовства апеллировать 
к обстоятельству фактического родительства в отноше-
нии рожденного с применением ВРТ ребенка12. 

В противовес казахстанскому законодательному 
регулированию анализируемого аспекта, связанного 
с  обязательствами, в  России нет прямой обязанности 
суррогатной матери передать, а  генетических роди-
телей (сожителей) или одинокой женщины принять 
рожденного с  применением ВРТ ребенка. Напротив, 
запись родителей рожденного через суррогатное ма-
теринство ребенка в  качестве таковых может быть 
произведен только после получения ими письменно-
го согласия на то суррогатной матери, что нами наря-
ду с другими учеными неоднократно оценивалось как 
диктат воли суррогатной матери [2:  79] и  злоупотре-
бление ею своим правом.

ВЫВОДЫ

По итогу проведенного исследования представля-
ется возможным сформулировать следующие выводы: 
1. Законодательное регулирование применения ис-

кусственных методов репродукции в обозначенных 
государствах существенно отличается и  количе-
ством принятых нормативных актов, и их концепту- 
ально-содержательной характеристикой: в  Респуб- 
лике Казахстан приняты два кодекса и два приказа 

12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  16.05.2017 
№  16  (ред. от  26.12.2017) «О  применении судами законода-
тельства при рассмотрении дел, связанных с  установлением 
происхождения детей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. Июль  
2017. № 7.
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министра здравоохранения, где прописаны положе-
ния, регламентирующие применение искусствен-
ных методов репродукции, тогда как в Российской 
Федерации нормативное регулирование ограничи-
вается фрагментарным отображением некоторых 
аспектов применения искусственных методов ре-
продукции лишь в одном законе (не отличающимся 
узкой специализацией на репродуктивных техноло-
гиях) и в ведомственном нормативном акте. 

2. В аспекте понятийно-терминологической харак-
теристики реализуемых вспомогательных репро-
дуктивных технологий следует констатировать, что 
в Республике Казахстан сложилось определение ВРТ 
и их полный перечень, тогда как в Российской Феде-
рации на  законодательном уровне отражено лишь 
определение ВРТ без приведения всех реализуемых 
технологий. Наблюдается разница в подходах наци-
ональных правовых систем к выделению донорства 
половых клеток (в Республике Казахстан) в отдель-
ный вид вспомогательной репродукции в  сравне-
нии с ВРТ, реализуемыми в нашей стране. 

3. Сравнение возрастных диапазонов для участников 
репродуктивных правоотношений в  России и  Ка-
захстане показывает, что минимальный возраст для 
обеих стран – 18 лет (за исключением суррогатных 
матерей, для которых установлен ценз 20 лет), тогда 
как максимальный предел возраста, после достиже-
ния которого не допускается быть участником про-
грамм вспомогательной репродукции, разнится: 
для России предел – 35 лет, для Казахстана – 42 года. 

4. Существенно различается в  России и  Казахстане 
регулирование договорного начала в  отношени-
ях, связанных с  реализацией вспомогательной ре-
продукции: в  Казахском государстве есть понятие 
договора суррогатного материнства, закреплены 
положения по  форме и  содержанию соглашения, 
оговорена обязательность его нотариального удо-
стоверения. Что касается Российского государства, 
то кроме скудного упоминания о факте заключения 
договора между суррогатной матерью и  генетиче-
скими родителями (одинокой женщиной) в право-
вом регулировании ничего нет. 

5. Примечательно, что законодательство России для 
суррогатной матери устанавливает наиболее вы-
веренные требования, в  сравнении с  Казахстаном: 
так в нашей стране суррогатная мать должна быть 
физически и  психически здорова, иметь своего 
хотя  бы одного здорового ребенка и,  что немало-
важно, ей  запрещается быть донором яйцеклетки 
(традиционное суррогатное материнство запреще-

но), тогда как в  соседней стране помимо наличия, 
в  том числе идентичных российским критериев, 
установлена обязательность наличия нотариаль-
ного удостоверения согласия супруга на  участие 
суррогатной матери (при состоянии в браке) в про-
граммах вспомогательной репродукции, а  вот за-
прета естественного суррогатного материнства 
в Казахстане нет. 

6. Наконец, в  исследуемых национальных правовых 
системах наличествует разница в  аспекте обяза-
тельств сторон при реализации вспомогательной 
репродукции: в  Казахстане запрещено выбирать 
пол будущего ребенка (за  исключением оговорен-
ных в  законе случаев), использовать человеческий 
эмбрион в  коммерческих и  иных целях, а  также 
вывозить по  означенным в  законе целям поло-
вые клетки и  человеческий эмбрион за  границу. 
В России запрещены выбор пола будущего ребенка 
(за исключением поименованных в законе случаев), 
а  также использование половых клеток и  эмбри-
онов человека в  промышленных целях. О  запрете 
на  коммерческое и  иное использование, а  также 
на вывоз таких клеток и эмбрионов за рубеж речи 
не идет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершив сравнительно-правовое исследование 
законодательного регулирования ВРТ в  России и  Ка-
захстане, отметим: «нам есть, что перенять у  законо-
дателя Казахстана для своей национальной правовой 
системы, и,  напротив, есть, что предложить коллегам 
из дружественной страны по каждому из приведенных 
в  исследовании направлений». Вместе с  тем мы  ак-
центируем внимание на  том, что рецепция должна 
производиться не  через слепое копирование уже сло-
жившихся норм, а  посредством их  первоначального 
обсуждения с профильными структурами, в том числе 
академическим сообществом специалистов-медиков 
и  ученых-юристов, а только после этого поступатель-
ного и взвешенного внедрения новшеств в отечествен-
ное законодательство. 

Подводя итог, констатируем, что проблематика 
предпринятого исследования далеко не  ограничива-
ется совокупностью подвергнутых анализу аспектов, 
но куда глубже, что вызывает к жизни необходимость 
продолжения наращивания углубленности в  предмет 
исследования и отражения результатов в последующих 
работах автора. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Довнар А.Н. Договорное начало в отношениях суррогатно-
го материнства и его влияние на права ребенка в Россий-
ской Федерации // Via scientiarum – Дорога знаний. 2021. 
№ 3. С. 74–85.

2. Рыбина А.Н., Исенова С.Ш., Локшин В.Н. Современные 
аспекты вспомогательных репродуктивных технологий 
в мире и Казахстане // Вестник Казахского национального 
медицинского университета. 2019. № 1. С. 17–22.

3. Чалова Л.Р., Локшин В.Н., Гусева А., Кинжибаев А.А. Донор-
ство половых гамет. Этические и правовые аспекты // Ре-
продуктивная медицина. 2020. № 3 (44). С. 13–19.

REFERENCES

1. Dovnar A.N. The  contractual principle in  the  relationship 
of  surrogate motherhood and its impact on  the  rights 
of  the  child in  the  Russian Federation. Via scientiarum  – 
The Road of Knowledge. 2021. No. 3. Pp. 74–85. (In Rus.)

2. Rybina A.N., Isenova S.Sh., Lokshin V.N. Modern aspects 
of  assisted reproductive technologies in  the  world and 
Kazakhstan. Bulletin of the Kazakh National Medical University. 
2019. No. 1. Pp. 17–22. (In Rus.)

3. Chalova L.R., Lokshin V.N., Guseva A., Kinzhibaev A.A. Donation 
of  sex gametes. Ethical and legal aspects. Reproductive 
Medicine. 2020. No. 3 (44). Pp. 13–19. (In Rus.)



ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
HUMAN RIGHTS

54 Sociopolitical Sciences Vol. 12. No. 2. 2022 ISSN 2223-0092 (print)
ISSN 2310-7065 (online)

Статья проверена программой Антиплагиат. Оригинальность – 86,72%

Р е ц е н з е н т: Летова Н.В., доктор юридических наук, главный ведущий сотрудник сектора процессуального права,  
ФГБУН «Институт государства и права» РАН

Статья поступила в редакцию 26.03.2022, принята к публикации 19.04.2022
The article was received on 26.03.2022, accepted for publication 19.04.2022

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Довнар Алексей Николаевич, студент 1 курса факульте-
та юриспруденции ФГБОУ ИВО «Московский государ-
ственный гуманитарно-экономический университет». 
Москва, Российская Федерация. E-mail: dovnar.mggeu@
mail.ru

ABOUT THE AUTHOR

Aleksey N. Dovnar, 1st year student at the Faculty of Law 
of  the  Moscow State University of  Humanities and Eco-
nomics. Moscow, Russian Federation. E-mail: dovnar. 
mggeu@mail.ru 



ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ БИОМЕДИЦИНСКИХ КЛЕТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Давиденко А.О.

55Социально-политические наукиТ. 12. № 2. 2022ISSN 2223-0092 (print)
ISSN 2310-7065 (online)

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право;  
семейное право; международное частное право

Civil Law; Business Law; Family Law;  
Private International Law

DOI: 10.33693/2223-0092-2022-12-2-55-59

Особенности правового регулирования  
наименований биомедицинских  
клеточных продуктов

А.О. Давиденко ©
Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования  
«Академия труда и социальных отношений» (ОУП ВО «АТиСО»), 
г. Москва, Российская Федерация

E-mail: nastya.anastasya96@yandex.ru

Аннотация. Сегодня бурное развитие науки и  техники привело к  развитию новых, совершенно иных технологий, отличных 
от  традиционных. Прежде всего, это затронуло сферу биотехнологий. Проводятся множество исследований, направленных 
на  создание биомедицинских клеточных продуктов. Однако для внедрения таких продуктов в  производство и  практическое 
их применение сопряжено с рядом правовых вопросов, в том числе и присвоение наименований биомедицинских клеточных 
продуктов. Актуальность темы данного исследования связана с тем, что в Российской Федерации правовое регулирование БМКП 
находится в начальной стадии, однако данный вопрос имеет большое значение для внедрения таких продуктов и их сертифика-
ции на рынке. Цель исследования – рассмотреть особенности правового регулирования наименований биомедицинских кле-
точных продуктов. Методология исследования: анализ правового регулирования наименований биомедицинских клеточных 
продуктов. Новизна исследования заключается в рассмотрении особенностей правового регулирования наименований биоме-
дицинских клеточных продуктов. 
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Abstract. Today, the rapid development of science and technology has led to the development of new, completely different technologies, 
different from traditional ones. First, it affected the sphere of biotechnology. A lot of research is being done to create biomedical cell 
products. However, the  introduction of  such products into production and their practical application involves a  number of  legal 
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issues, including the naming of biomedical cell products. The relevance of the topic of this study is because in the Russian Federation, 
the legal regulation of BMCP is at an early stage, but this issue is of great importance for the introduction of such products and their 
certification on the market. The purpose of the study is to consider the features of the legal regulation of the names of biomedical cell 
products. Research methodology: analysis of the legal regulation of the names of biomedical cell products. The novelty of the study lies 
in the consideration of the features of the legal regulation of the names of biomedical cell products
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ВВЕДЕНИЕ

Абсолютно любой продукт, будь то услуга или товар, 
должен обладать самобытным наименованием. В пер-
вую очередь это обусловлено потребительской необ-
ходимостью в различении однородных продуктов друг 
от друга. 

Биомедицинские клеточные продукты (БМКП), бу-
дучи направленными, на  удовлетворение жизненно 
важных потребностей в области здравоохранения, осо-
бо остро нуждаются в  грамотном выборе и  закрепле-
нии наименований.

С учетом указанных особенностей в  настоящее 
правовое регулирование наименований БМКП играет 
особую роль, призванную, в первую очередь, защитить 
интересы потребителей данных продуктов. 

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ В СФЕРЕ БМКП

В 2016 г. в Российской Федерации был разработан 
специализированный федеральный закон №  180  [1] 
(далее  – ФЗ №  180), принятие которого послужи-
ло началом различных обсуждений. При этом еще 
до вступления ФЗ № 180 в силу, многие ученые и ис-
следователи высказывали различные точки зрения. 
Несмотря на  критику некоторых положений нового 
закона, стоит отметить, что ФЗ №  180 является за-
конодательным актом, который позволил регулиро-
вать на  правовой основе отношения, возникающие 
в сфере разработки и применения БМКП, в том чис-
ле и  присвоение названий новым технологическим 
продуктам [4: 166–176]. 

В связи с  этим, остро встал вопрос создание рос-
сийской государственной номенклатурной системы 
о  вводе в  оборот медицинских средств, обладающих 
инновационными характеристиками. Актуальность 
подобной номенклатурной системы также обусловлена 
отсутствием научных разработок, доступных публика-
ций и статей относительно присвоения наименований 
БМКП. Так как все это создало своеобразный информа-
ционный вакуум для разработчиков БМКП в  области 
присвоения наименований своему продукту. Контро-
лирующий орган при этом, также был лишен регуля-
тивного механизма при реализации своих полномочий 
в данной сфере. 

К периоду, предшествующему принятию ФЗ № 180, 
по данным органов здравоохранения, в нашей стране 
более 25–30  биомедицинских клеточных продуктов 
могли быть зарегистрированы. Однако, данная цифра 

не является окончательной, а перечень БМКП продол-
жает пополняться, так как в  данной сфере работают 
многие исследовательские организации, финансируе-
мые как государством, так и частными лицами [5].

Из-за большого числа вновь разрабатываемых 
БМКП возникает проблема наличия различных вопро-
сов, требующих правового регулирования и  прежде 
всего, это затронуло аспекты идентификации и инди-
видуализации БМКП на рынке, что напрямую связано 
с  вопросами присвоения наименований. Надо отме-
тить, что проблема присвоения наименований клеточ-
ным препаратам остаются открытой не только в  Рос-
сии, но в других странах мира, где предлагается свои 
практические решения данного вопроса.

Разработка БМКП является одним из  достижений 
науки последних десятилетий. В  целом, создание но-
вых биомедицинских препаратов и  технологий отра-
жает современные тенденции, которые ставят своей 
целью сохранение здоровья человека и  повышение 
качества его жизни (например, разработка вакцин про-
тив рака и др.).

Актуальность работы подтверждается наличием за-
конодательных актов, регулирующих различные отно-
шения в сфере оборота БМКП, в том числе регистрации 
и присвоения наименований. Был принят специализи-
рованный Федеральный закон (ФЗ № 180, упомянутый 
выше) [1] и Стратегия, которая рассматривала на пер-
спективу комплексной развитие медицинской науки 
[2]. Необходимость создания данных документов обу-
словлено совершенно иными подходами к  примене-
нию БМКП в медицинской практике. 

Принятие ФЗ №  180  было сопряжено с  необходи-
мостью создания правовой базы по  регулированию 
различного рода отношений, возникающих в  сфере 
разработки, создания и  применения БМКП, а  также 
их коммерческого использования. Это связано, в пер-
вую очередь, с тем, что БМКП представляют собой со-
вершенно новый тип медицинских технологий, кото-
рые не относятся ни к традиционным лекарственным 
препаратам, ни к  медицинским изделиям. До  приня-
тия ФЗ № 180 существовал пробел относительно БМКП 
в  правовом отношении. Однако принятие норматив-
но-правовой базы позволило урегулировать сферу 
обращения БМКП (использование, регистрация), что 
является необходимым ввиду того, что «данная техно-
логия может при недостаточном контроле за ее приме-
нением нанести вред здоровью человека, что и послу-
жило основанием для разработки законодательными 
органами правовой документации» [3: 1–24]. 



ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ БИОМЕДИЦИНСКИХ КЛЕТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Давиденко А.О.

57Социально-политические наукиТ. 12. № 2. 2022ISSN 2223-0092 (print)
ISSN 2310-7065 (online)

СУЩНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БМКП

Приведем определение БМКП: это «биомедицин-
ский клеточный продукт – комплекс, состоящий из кле-
точной линии (клеточных линий) и  вспомогательных 
веществ либо из клеточной линии (клеточных линий) 
и вспомогательных веществ в сочетании с прошедши-
ми государственную регистрацию лекарственными 
препаратами для медицинского применения (далее – 
лекарственные препараты) и (или) медицинскими из-
делиями» [1].

Так как БМКП представляет собой совершенно но-
вый продукт биотехнологий, необходимо рассмотреть 
вопросы его идентификации и  индивидуализации. 
Традиционное лекарственное средство представлено 
несколькими названиями, а именно: название исходя 
из основных химических компонентов средства; непа-
тентованное название международного плана (сокра-
щенно: МНН); коммерческое (общеизвестное в широ-
ких массах).

Однако данные принципы сложно экстраполиро-
вать и перенести на присвоение наименований БМКП. 

НАИМЕНОВАНИЯ БМКП  
И ИХ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

При изучении БМКП необходимо разграничивать 
понятия клеточных технологий и  продукции клеточ-
ных технологий. В  результате данного разграничения 
получим процессы создания продукта и  процессы 
применения данного продукта. Применение продукта 
БМКП есть специальная терапия – клеточная. При этом, 
данная терапия не  нашла своего отражения в  норма-
тивно-правовых источниках, в то время как на практи-
ке получила широкое применение.

Таким образом, уточнение терминологических во-
просов с возможностью отражения их в наименовании 
БМКП позволило бы сформировать основу для характе-
ристики сферы применения и вида самой продукции, 
как-то: терапия, продукция, технологии. 

Здесь под идентификацией следует рассматривать 
вопросы места БМКП среди различных медицинских 
наименований средств медицинского применения 
(СМП) и  среди самих БМКП. В  первом случае говорят 
о родовой, во втором – о видовой идентификации. Осо-
бенности правового регулирования, в первую очередь, 
относятся к идентификации по родовому признаку. 

Отметим, что согласно ФЗ №  180, БМКП являются 
самостоятельным элементом среди других элементов 
системы  – они не  соотносятся ни с  лекарствами, ни 
с медицинскими изделиями, не причисляются к препа-
ратам крови, а  выделяются в  отдельный элемент, так 
как представляют собой клеточную линию на  основе 
человеческих клеток и  их  механизм действия суще-
ственно отличается от других. 

Идентификация по  видовому признаку позволяет 
исследователям отличать БМКП друг от друга, согласно 
различным характеристикам (линии клеток, степень 
трансформации и  т.д.). Для этого БМКП должно быть 
присвоено уникальное наименование. В  настоящий 
момент в  нашей стране не  существует зарегистриро-
ванного БМКП. Однако, Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации весной 2021  г. выпустило 

сообщение, согласно которому было впервые в стране 
разрешено провести клинические испытания БМКП. 
В данном случае БМКП предназначался для регенера-
ции соединительных тканей коленного сустава. Дан-
ный БМКП был разработан в  нашей стране научным 
институтом [6].

При этом ряд исследователей считают, что наиме-
нования БМКП в  нашей стране следует присваивать 
согласно правилам, установленным Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ). Это будет способство-
вать успешному выходу российских БМКП на мировой 
рынок медицинских технологий. 

Правила, разработанные ВОЗ, представляют собой 
особую систему префиксов, инфиксов и суффиксов, ко-
торые помогут по названию БМКП определить их отли-
чительные характеристики [8: 6–11]. 

ФЗ №  180  не  содержит в  себе положений, кото-
рые  бы затрагивали вопросы присвоения наимено-
ваний БМКП. Поэтому будет целесообразным при 
присвоении названий БМКП руководствоваться прави-
лами, выработанными ВОЗ с учетом позиции профиль-
ного министерства РФ.

Наименование для БМКП помимо присущих ему 
идентифицирующих свойств, также имеет пользу для 
решения задач по  продвижению продукта на  рынке. 
Для этих целей производителем должно быть разрабо-
тано торговое наименование, на которое в последствии 
должно быть получено свидетельство на товарный знак. 

Согласно нормативной базе у  БМКП обязательно 
должно быть наименование. Может также регистриро-
ваться и торговое наименование. В тоже время БМКП 
могут использоваться и  без него, так как требование 
к  наличию торгового наименования не  установлены 
в законе. В тоже время торговое наименование закре-
пляется только за  одним БМКП. Торговое наименова-
ние не может относиться к двум различным БМКП. Од-
нако, одному БМКП могут быть присвоены два и более 
торговых наименования. 

Торговое марка позволяет использовать БМКП 
в коммерческой деятельности, в том в рекламных кам-
паниях, что способствует эффективной реализации 
на рынке товаров [7: 9–15].

Однако, даже наличие у БМКП зарегистрированного 
наименования требует принятия дополнительных мер 
для защиты прав на  изобретение или технологию его 
создания. Стоит отметить, что данные о торговые мар-
ки не отражаются в перечне БМКП [9: 104–110]. 

Относительно наименований БМКП ведутся дис-
куссии, которые отражают несовершенство законода-
тельной базы. 

Во-первых, существует  ли необходимость в  том, 
чтобы в словесной части товарного знака содержались 
элементы, позволяющие потребителю идентифици-
ровать примененные при выпуске БМКП те или иные 
компоненты, входящие в его состав?

Сведения о  субстанциях, которые входят в  состав 
БМКП отражаются при проведении процедуры реги-
страции БМКП, имеются в реестре и в документах, при-
лагающийся к БМКП. В тоже время эти сведения, буду-
чи включенными в состав коммерческого обозначения 
или товарного знака, могут быть избыточными. В этом 
случае название может стать слишком длинным и слож-
ным для восприятия его потенциальным потребителем.
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Во-вторых, правовое регулирование наименований 
БМКП затрагивает вопросы интеграции между страна-
ми Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). 
Принято, что регистрация ЛС под одним торговым наи-
менованием запрещается, но допускается регистрация 
одного ЛС с различными торговыми наименованиями 
в разных государствах-членах. Но в Решении фигури-
руют запретительные меры на регистрацию наимено-
ваний, которые противоречат общепринятым мораль-
ным нормам и  нарушают какие-либо закрепленные 
законом правила. Запрещена регистрация наименова-
ний, если лицо, которое желает его зарегистрировать, 
не  имеет права на  интеллектуальную собственность. 
Данные вопросы приобретают все большую актуаль-
ность, так как в  странах ЕАЭС активно развиваются 
и выпускаются на рынок БМКП.

ВЫВОДЫ

С учетом рассмотренных особенностей выбор наи-
менования БМКП имеет значимые последствия как для 
производителя, так и для конечного потребителя. Вви-
ду динамики применения данных продуктов в области 
здравоохранения государство должно уделять особое 
внимание обороту таких товаров на рынке.

Автором отмечает, что на  сегодняшний день тре-
бования к  наименованиям БМКП со  стороны норма-
тивно-правовых актов не  сформулированы должным 
образом.

В связи с  этим возникает острая необходимость 
в формировании необходимых правовых механизмов, 
отвечающих потребностям в  регулировании оборота 
БМКП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С учетом вышесказанного, можно рекомендовать 
законодательным органам совместно с  профильными 
министерствами определить значение БМКП среди ме-
дицинских средств, сформировать условия унифика-
ции наименований согласно стандартам ВОЗ, а также 
внести изменения в существующие регламенты, регу-
лирующие вопросы регистрации товарных знаков.

Такая гармонизация национальной правой систе-
мы позволит сформировать работающие инструменты 
по  защите интересов потребителей, облегчит вывод 
продукции отечественных производителей на зарубеж-
ные рынки, а также упростит экспертизу и контроль за-
рубежных биомедицинских клеточных продуктов, осу-
ществляемые российскими регуляторными органами.
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Аннотация. Устойчивое развитие глобальной экономики и общества требует применения принципа экологического, социаль-
ного и корпоративного управления (ESG). Принцип ESG разрабатывался в течение 17 лет после его официального предложе-
ния в 2004 г. Страны по всему миру продолжают содействовать скоординированному развитию окружающей среды, общества 
и управления в соответствии с принципом ESG. Чтобы проанализировать и обобщить исследования ESG, в этом исследовании 
в качестве объекта исследования используется литература, связанная с исследованиями ESG, и представлены статус сотруд-
ничества, горячие точки и тенденции исследований ESG. Это исследование представляет собой обзор и всестороннее резю-
ме прогресса в исследованиях ESG в сочетании с систематическим обзором литературы. Это включает в себя теоретическую 
основу исследований ESG, взаимодействие между измерениями ESG, влияние ESG на  экономические последствия, роль ESG 
в предотвращении рисков и измерение ESG. Основываясь на систематическом обзоре прогресса исследований, этот документ 
дополнительно уточняет характеристики исследований ESG, выявляет недостатки исследований ESG и предлагает направление 
исследований ESG в будущем, чтобы обеспечить основу для академических исследований и практики ESG.
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Abstract. The  sustainable development of  the  global economy and society calls for the  practice of  the  environmental, social and 
governance (ESG) principle. The ESG principle has been developed for 17 years following its formal proposal in 2004. Countries around 
the world continue to promote the coordinated development of the environment, society, and governance in accordance with the ESG 
principle. In order to review and summarize ESG research, this study takes the literature related to ESG research as the research object 
and presents the cooperation status, hot spots, and trends of ESG research. This study presents an examination and comprehensive 
summary of progress in the research into ESG combined with a systematic literature review. This includes the theoretical basis of ESG 
research, the interaction between the dimensions of ESG, the impact of ESG on the economic consequences, the risk prevention role 
of ESG, and ESG measurement. Based on the systematic summary of  research progress, this paper further refines the characteristics 
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of  ESG research, reveals the  shortcomings of  ESG research, and propose a  focus for ESG research in  the  future in  order to  provide 
a reference for academic research and the practice of ESG.
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ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Человеческое общество никогда не останавливается 
в своем стремлении к прогрессу. Сегодня, с развитием 
экономики и  общества, мир сталкивается не  только 
со многими возможностями, но и с вызовами. В 2020 г. 
события «Черного лебедя» происходили часто. В связи 
с  глобальным распространением COVID-19, четырь-
мя обвалами на  фондовом рынке США за две недели, 
нашествием саранчи в  Африке, исключением Luckin 
Coffee из  списка после мошенничества и  т. д. Эколо-
гические (E), социальные (S) и  управленческие (G) 
проблемы вызвали глобальную озабоченность. Тема 
устойчивого и  всеобъемлющего развития вновь стала 
горячей темой обсуждения во всем мире. В ответ на все 
более серьезные проблемы развития в  окружающей 
среде, обществе и на финансовом рынке международ-
ные организации и страны выдвинули планы действий 
в области устойчивого развития, такие как ESG, для соз-
дания устойчивых и  всеобъемлющих рамок развития 
человеческого общества.

СУЩНОСТЬ ESG-ПРИНЦИПОВ

Принцип ESG представляет собой рамочную систе-
му, включающую экологические, социальные и управ-
ленческие факторы. ESG проистекает из ответственного 
инвестирования. Принципы ответственного инвести-
рования (PRI) определяют ответственное инвестиро-
вание как “стратегию и практику учета экологических, 
социальных и управленческих факторов (ESG) при при-
нятии инвестиционных решений и активном участии” 
[1]. Таким образом, ESG обычно является стандартом 
и  стратегией, используемой инвесторами для оценки 
корпоративного поведения и будущих финансовых по-
казателей. [2] В  качестве инвестиционной концепции 
для оценки устойчивого развития предприятий три ос-
новных фактора ESG являются ключевыми моментами, 
которые необходимо учитывать в процессе инвестици-
онного анализа и  принятия решений [3]. Кроме того, 
экологические, социальные и управленческие факторы 
(ESG) помогают измерить устойчивость и  социальное 
воздействие предпринимательской деятельности. Как 
заявляет EBA (European Banking Authority), факторы 
ESG – это “экологические, социальные или управлен-
ческие вопросы, которые могут оказать положительное 
или отрицательное влияние на финансовые показате-
ли или платежеспособность организации, государства 
или физического лица”1. Таким образом, как ценность 

1 EBA. EBA Report on Management and Supervision of ESG Risks for 
Credit Institutions and Investment Firms. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/fifiles/
document_library/Publications/Reports/2021/1015656/EBA%20Re-
port%20on%20ESG%20risks%20management%20and%20supervi-
sion.pdf (дата обращения: 08.04.22).

устойчивого и  скоординированного развития, учиты-
вающего экономические, экологические, социальные 
и  управленческие выгоды, ESG – это инвестиционная 
философия, которая преследует долгосрочный рост 
стоимости, и это всеобъемлющий, конкретный и прак-
тичный метод управления.

АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ESG-ПРИНЦИПОВ  
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ

С тех пор как принцип ESG был официально пред-
ложен в  2004  г., он  активно практикуется в  Европе, 
Америке и  других развитых странах. Ряд достижений 
способствует развитию и  зрелости экологических, со-
циальных и  управленческих факторов, а  также ESG 
в целом, таких как создание системы оценки ESG, стан-
дартов раскрытия информации ESG и системы индек-
сов ESG. Эти факторы постоянно формируют новую 
модель устойчивого развития. Поскольку концепция 
ESG постепенно становится мейнстримом, ESG широко 
изучается, практикуется и популяризируется в практи-
ческой области, и она вызвала интерес ученых со всего 
мира. В настоящее время существует мало обзоров ли-
тературы по исследованиям ESG. Более того, они в ос-
новном сосредоточены на инвестициях в ESG [4], важ-
ности показателей ESG в SRI (социально ответственные 
инвестиции) [5], влиянии оценки ESG на  измерение 
показателей корпоративной устойчивости [6], про-
исхождение и  значение названия ESG в  инвестициях 
[7], а также важность и роль факторов ESG в процессе 
принятия финансовых решений [8]. Кроме того, суще-
ствуют обзоры литературы о  роли и  эффективности 
корпоративного управления (G) в  ESG [9] и  обсужде-
ния взаимосвязи между корпоративным управлением 
и  корпоративной социальной ответственностью [10]. 
В  настоящее время можно заметить, что обзоры ESG 
в основном сосредоточены на одном аспекте факторов 
ESG, и существует нехватка литературы по экологиче-
ским и социальным факторам. Однако, изучив соответ-
ствующую литературу по  исследованиям ESG, в  этой 
статье обнаруживается, что ESG, как интегрированная 
структура и  концепция экологических, социальных 
и  управленческих факторов, демонстрирует интерак-
тивную взаимосвязь между ее измерениями, и многие 
исследования сосредоточены на взаимодействии меж-
ду экологическими, социальными и появились факто-
ры управления [11]. Кроме того, экологические, соци-
альные и управленческие факторы играют важную роль 
в оценке будущих финансовых показателей и социаль-
ного влияния предприятий. Таким образом, как инве-
стиционный принцип, объединяющий экологические, 
социальные и  управленческие факторы, ESG является 
важной движущей силой для обеспечения устойчивого 
развития предприятий, и  интерактивная взаимосвязь 
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между его аспектами также является ключевым момен-
том, заслуживающим внимания. В  целях содействия 
повышению качества глобальной экономики и  обще-
ства в этой статье систематически рассматриваются ис-
следования в области ESG и рассматриваются будущие 
направления развития исследований ESG.

ESG-ПРИНЦИПЫ  
В МИРОВОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ

В целях исследования обратимся к  анализу лите-
ратуры по  ESG в  ведущих международных журналах. 
ESG появилась в таких развитых странах, как страны 
Европы и США. Практика и развитие ESG в компаниях 
являются относительно зрелыми. В  результате суще-
ствует огромное количество литературы по исследова-
нию ESG. 

Литература, которая была использована в этой ста-
тье, была получена из базы данных Web of Science (WOS) 
ведущих журналов, опубликованных в UTD24 с января 
1985  по  декабрь 2020  г., посвященных бизнесу, эко-
номике, финансам, информации, маркетингу и  науке 
об  управлении. Это произошло потому, что вышеука-
занные области тесно связаны с  практикой ESG ком-
пании. При выборе «темы» было обнаружено, что, хотя 
ESG была предложена, четкого определения нет. Прак-
тики в различных отраслях промышленности и ученые 
давали разные объяснения. Чтобы всесторонне изучить 
литературу, необходимую в этой статье, после ознаком-
ления с соответствующей литературой было обнаруже-
но, что ESG, корпоративная ответственность, устойчи-
вое развитие и  социально-экологическое управление 
используются как синонимы [12]. Кроме того, посколь-
ку ESG является производным от CSR, ESG и CSR – это 
два термина, которые могут использоваться взаимоза-
меняемо [12]. Таким образом, «тема» включает в  себя 
экологическую, социальную и  управленческую (ESG), 
корпоративную социальную ответственность (КСО), 
корпоративную ответственность, устойчивое развитие 
и социально-экологическое управление, которые были 
использованы при окончательном поиске в  общей 
сложности 793 единиц литературы. Поиск показал, что 
соответствующие исследования по теме ESG начались 
в 2004 г. 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ ESG

Обратимся к  библиометрическому анализу для 
дальнейшего исследования и найдем «горячие точки» 
исследований по  ESG. В  этой статье использовалось 
программное обеспечение Cite Space для анализа со-
впадения ключевых слов, которое может выявить горя-
чие точки исследований ESG в разные периоды и пока-
зать контекст и прогресс исследований ESG.

Во-первых, с помощью кластерного анализа сопут-
ствующих ключевых слов можно заметить, что темы 
сосредоточены на счастье, прозрачности, акционерной 
стоимости, организационной эффективности, корпо-
ративной филантропии, организации и  институцио-
нальной теории. Во-вторых, из  анализа частоты слов 
в топ-10 наиболее часто встречающихся ключевых слов 
входят корпоративная социальная ответственность 
(234), производительность (140), устойчивость (125), 

управление (113), финансовые показатели (83), фирма 
(80), влияние (80), социальная ответственность (80), 
управление (74) и стратегия (71). Все они были сосредо-
точены в период с 2004 по 2007 г. Наконец, ранжирова-
ние по центральности показывает важность ключевых 
слов в сети совпадений. С точки зрения центральности 
ключевых слов, горячие точки исследования с высокой 
важностью сосредоточены на фирме (0,16), поведении 
(0,13), воздействии (0,12), стратегии (0,1), конкурент-
ных преимуществах (0,09), корпоративной социальной 
ответственности (0,08), управлении (0,08), устойчиво-
сти (0,07), управлении (0,07) и организации (0,07).

Пакетные же термины указывают на то, что часто-
та ключевого слова резко возрастает в  течение опре-
деленного периода времени. Когда частота ключевого 
слова становится выше, его важность также возраста-
ет. То есть пакетные термины могут выявить горячую 
точку исследования и  определить направление ис-
следований в  определенной области в  установленные 
сроки. В  этой статье пространство цитат использует-
ся для анализа пакетных терминов, и  было получено 
19  пакетных терминов. Как можно заметить, с  точки 
зрения интенсивности ключевых слов, в центре внима-
ния исследования находятся финансовые показатели, 
благотворительность, компания, саморегулирование, 
структура, технология, ценность фирмы, конкуренция, 
перспектива и  организация. Напротив, за  последние 
пять лет основное внимание уделялось финансовым 
показателям, благотворительности, саморегулиро-
ванию, стоимости фирмы и  директору. Что касается 
тенденций, исследования ESG, как правило, сосредо-
точены на  взаимодействии между организационным 
уровнем и  социальной ответственностью компаний 
и связанных с ними исследованиях.

Из статистических результатов CiteSpace можно 
наблюдать некоторые характеристики и закономерно-
сти исследований ESG. Во-первых, исследования ESG 
в основном сосредоточены на таких темах, как счастье, 
акционерная стоимость, эффективность организации, 
корпоративная филантропия, прозрачность, органи-
зация и институциональная теория. Во-вторых, из ста-
тистических результатов ключевых слов и  ключевых 
терминов видно, что исследования ESG сосредоточены 
на детальном изучении трех аспектов: экологического, 
социального и  управления, в то  время как исследова-
ния, охватывающие ESG в целом, не показывают оче-
видной тенденции.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ИЗУЧЕНИЯ ESG-ПРИНЦИПОВ 

Продолжая разговор, рассмотрим теоретические 
исследования на базе тех данных, что мы уже выявили. 
Теоретическая основа является краеугольным камнем 
академических исследований. Теоретическая основа 
исследований ESG в  основном сосредоточена на  ин-
ституциональной теории и  теории заинтересованных 
сторон.

С точки зрения институциональной теории, Чат-
терджи и  Тоффель (2010) объяснили влияние рей-
тинга ESG на  улучшение экологических показателей 
[13], Джаячандран и  др. (2013) продемонстрировали 
влияние социальных показателей на  корпоративные 
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показатели [14], Кох и  др. (2014) изучили роль пред- 
отвращения рисков, которую играют ESG [15] и Flammer 
et al. (2019) изучили обязательное влияние контрактов 
на социальную ответственность на руководителей [16]. 
В целом ESG research обсуждает роль легитимного по-
ведения корпораций в устойчивом развитии компании 
на основе институциональной теории.

С точки зрения теории заинтересованных сторон, 
Кельбель и др. (2017) изучали взаимосвязь между кор-
поративной социальной безответственностью и  фи-
нансовым риском [17], Суррока и  др. (2010) изучали 
взаимосвязь между корпоративной ответственностью 
и финансовыми показателями [18], Мюллер и Крауссл 
(2011) изучали взаимосвязь между корпоративными 
благотворительными пожертвованиями и  рентабель-
ности инвестиций [19], а Фламмер и Качперчик (2019) 
исследовали влияние практики ESG на управление пер-
соналом [20]. В целом, основываясь на теории заинте-
ресованных сторон, исследование ESG показало, что 
предприятия, которые лучше реагируют на требования 
заинтересованных сторон к ESG, будут работать лучше, 
чем безответственные предприятия.

ФАКТОРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ESG

Поговорим о факторах концепции и их взаимодей-
ствиях, дабы продолжить исследование. Три фактора 
ESG имеют большое значение для функционирования 
и  устойчивого развития предприятий. Из  результатов 
количественного анализа в  этой статье можно заме-
тить, что текущие исследования ESG в основном осно-
ваны на экологических, социальных и управленческих 
аспектах. В то  же время, благодаря систематическому 
обзору литературы, можно заметить, что существует 
значительное количество исследований взаимодей-
ствия между E, S и G. Таким образом, в этом документе 
систематически обобщаются исследования взаимодей-
ствия между экологическими, социальными и  управ-
ленческими аспектами.

Еще одной горячей точкой является взаимодействие 
между экологическими и управленческими аспектами 
является горячей точкой исследований ESG.

Во-первых, с  точки зрения управленческих фак-
торов, Flammer и др. (2019) обнаружили, что контракт 
на КСО привлекает внимание руководителей к заинте-
ресованным сторонам, что может улучшить корпора-
тивное управление и его влияние на общество и окру-
жающую среду в  долгосрочной перспективе. Таким 
образом, интеграция экологических и  социальных 
показателей в вознаграждение руководителей высше-
го звена имеет большое значение [16]. Дэвидсон и др. 
(2019) обнаружили, что предприятия, возглавляемые 
нематериалистичными руководителями, имеют хоро-
шие показатели в  области социальной ответственно-
сти, такие как их отношение к окружающей среде, и это 
положительно коррелирует с показателями цен на ак-
ции [21].

Во-вторых, с точки зрения факторов заинтересован-
ных сторон, Ченг и др. (2014) отметили, что отличная 
эффективность стратегий корпоративной социальной 
ответственности обеспечит лучшие каналы финанси-
рования. В  частности, улучшение участия заинтере-
сованных сторон снижает стоимость агента, а  повы-

шенная прозрачность уменьшает информационную 
асимметрию, поэтому эффективность социальной от-
ветственности отрицательно коррелирует с  ограниче-
нием капитала, что приводит к улучшению каналов фи-
нансирования. Экологический аспект является одним 
из факторов, способствующих этой взаимосвязи [22].

Среди исследований, упомянутых в  этой статье, 
мало исследований взаимодействия между экологиче-
ским и социальным измерениями, поскольку экологи-
ческое измерение обычно приписывается социально-
му измерению в измерениях и исследованиях. 

Факторная корреляция в  контексте ESG принци-
пов – это разнообразное поле для обзора, тем не  ме-
нее остановимся на  влиянии социальных аспектов 
на  исполнительные факторы. Роль социальной ответ-
ственности в  корпоративном управлении в  первую 
очередь отражается во  влиянии социального аспекта 
на  управленческие факторы. Ким и  др. (2012) обна-
ружили, что SEC вряд ли будет расследовать действия 
руководителей высшего звена, практикующих КСО, 
в отношении нарушений GAAP, поскольку социальная 
ответственность может сыграть важную роль в ограни-
чении управления доходами, делая предприятия более 
консервативными в  бухгалтерском учете и  принятии 
бизнес-решений; предоставлять более прозрачную 
финансовую информацию; и поощрять руководителей 
к  подготовка высококачественных финансовых от-
четов [23]. Гао и др. (2014) обнаружили значительную 
отрицательную корреляцию между социальным бла-
гом и инсайдерской торговлей руководителей высшего 
звена, поскольку имидж социальной ответственности 
может использоваться в качестве механизма управле-
ния для ограничения поведения, основанного на лич-
ных интересах, такого как инсайдерская торговля [24]. 
Хаббард и др. (2017) изучали инвестиции в социальную 
ответственность и возможность увольнения генераль-
ных директоров. Результаты показывают, что при пло-
хих финансовых показателях увеличение инвестиций 
в  корпоративную социальную ответственность увели-
чит вероятность увольнения генеральных директоров. 
Более того, при хороших финансовых показателях ве-
роятность увольнения генеральных директоров будет 
снижена. Следовательно, деятельность по  социальной 
ответственности оказывает существенное влияние 
на руководителей компаний [25].

ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ ESG

В целом, индекс эффективности ESG, вероятно, про-
яснит взаимосвязь между устойчивыми инвестициями 
и финансовыми показателями [26]. С точки зрения вре-
мени, «финансовые показатели» были горячей точкой 
исследования в 2006 и 2016 гг. Более того, «эффектив-
ность фирмы» и «ценность фирмы» стали горячими те-
мами в 2010 и 2017 гг. соответственно. Кроме того, судя 
по  статистическим результатам групповых терминов, 
ключевые слова, представленные «финансовыми пока-
зателями» и «стоимостью фирмы», привлекли большое 
внимание в период с 2016 по 2020 г. Поэтому исследо-
вание взаимосвязи между ESG и экономическими по-
следствиями является актуальной темой. Например, 
Awaysheh и  др. (2020) использовали базу данных KLD 
для измерения общей ситуации с  ESG. Они изучили 
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сравнительный анализ предприятий с фиксированным 
эффектом времени и отрасли, определив лучшие (топ-
10%) и  худшие предприятия (последние 10%). Было 
обнаружено, что лучшие предприятия имеют более вы-
сокий уровень операционных показателей и более вы-
сокую относительную рыночную оценку, чем у их кол-
лег. Когда измерение управления удаляется, результат 
остается неизменным [27]. Исследование взаимосвязи 
между корпоративной социальной безответствен-
ностью и  финансовыми рисками показало, что нега-
тивное освещение в  СМИ экологических, социальных 
и управленческих вопросов (ESG) увеличит кредитные 
риски предприятий и приведет к увеличению финансо-
вых рисков предприятий [17]. 

ESG КАК НЕФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИЯ

Как вид нефинансовых инвестиций предприятий, 
ESG является механизмом и  средством предотвра-
щения рисков для предприятий. Практика ESG может 
удовлетворить законные потребности заинтересован-
ных сторон в процессе устойчивого развития предпри-
ятий. Это может не только улучшить социальную репу-
тацию предприятий, но и сыграть определенную роль 
в противодействии рискам как средству конкуренции. 
Таким образом, роль ESG в  предотвращении рисков 
в  предпринимательской деятельности является пред-
метом исследований.

Что касается ESG в  целом. Koh и  др. (2014) взяли 
ESG в  целом в  качестве объекта своего исследования 
и  выдвинули точку зрения управления рисками. Ав-
торы использовали базу данных KLD для стандарти-
зации множества аспектов отношений с сообществом, 
разнообразия, отношений с  сотрудниками, окружа-
ющей среды и  продуктов и  построили общий индекс 
измерения корпоративной социальной эффективно-
сти. Считается, что социальные показатели могут быть 
использованы в качестве страхового механизма, кото-
рый более ценен для компаний с  более высокими су-
дебными рисками [15]. Митхани (2017) обнаружил, что 
благотворительность может облегчить ответственность 
иностранных компаний (LOF) после стихийных бед-
ствий в конкретной стране и может укрепить позиции 
транснациональных компаний. Поэтому благотвори-
тельность имеет важное стратегическое значение для 
транснациональных компаний после стихийных бед-
ствий. Чжоу и Ван (2020) обнаружили, что выполнение 
дочерними компаниями корпоративных социальных 
обязательств может быть использовано в  качестве 
средства для смягчения негативных побочных эффек-
тов, вызванных репутационным риском материнской 
компании. В частности, деятельность дочерних компа-
ний в  области социальной ответственности могла  бы 
помочь им обрести социальную легитимность и сфор-
мировать механизм, подобный страхованию.

ESG КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ  
НА МИРОВЫЕ СИСТЕМЫ

Что касается экологического аспекта, Фламмер 
(2013) исследовал реакцию фондового рынка на  эко-
логическую социальную ответственность и обнаружил, 
что активное участие предприятий в  экологических 
аспектах может создать новые конкурентные ресурсы 

для компаний и сыграть роль, подобную страхованию. 
С одной стороны, акционеры положительно отреагиру-
ют на  компании, которые объявляют об  экологически 
чистых инициативах. И наоборот, экологическая соци-
альная ответственность компании будет играть роль, 
подобную страхованию, когда произойдет экологиче-
ски вредное событие, тем самым позволяя предприя-
тию понести меньше потерь.

Что касается социального измерения. Ши и  Ян 
(2017) измерили социальный аспект с  помощью базы 
данных KLD и  обнаружили, что корпоративная соци-
альная ответственность может играть роль, подобную 
страхованию, в негативных событиях, связанных с це-
нами на  акции и  облигации. Эта роль может оказать 
большое влияние на первое негативное событие. Ана-
логичным образом Jia et  al. (2020) изучали, могут  ли 
инвестиции в корпоративную социальную ответствен-
ность использоваться в качестве страхового механизма 
для предотвращения корпоративных рисков. В частно-
сти, когда компании сталкиваются с  более высокими 
внешними рисками, вызванными Reg SHO, пилотные 
компании будут придерживаться корпоративной соци-
альной ответственности, чтобы получить страховой за-
щитный эффект для сокращения своих коротких пози-
ций. Во-вторых, компании, сталкивающиеся с угрозой 
коротких продаж, могут повысить свои корпоративные 
социальные показатели, обратившись к пункту корпо-
ративной социальной ответственности «проблемы», 
чтобы справиться с угрозой коротких продаж. Наконец, 
повышенная корпоративная социальная ответствен-
ность сократит дефицит собственных средств акций 
пилотной компании. Это снижение объясняется стра-
ховым эффектом корпоративной социальной ответ-
ственности [28].

Что касается аспекта управления, Гао и др. (2014) 
использовали базу данных KLD, чтобы исключить из-
мерение управления для построения чистой оценки 
корпоративной социальной ответственности, и обна-
ружили значительную отрицательную взаимосвязь 
между социальным благом и  внутренней торговлей 
руководителей [24]. Фламмер и  Качперчик (2019) об-
наружили, что использование корпоративной соци-
альной ответственности в  качестве стратегического 
инструмента для устранения угрозы проникновения 
знаний со стороны конкурентов может не только сни-
зить склонность сотрудников присоединяться к  кон-
курирующим компаниям, но и  снизить вероятность 
утечки ценной информации, даже если сотрудники 
присоединяются к  конкурирующим компаниям [20]. 
В  недавнем исследовании Bertrand и  соавтор (2021) 
сосредоточились на оценках социального компонента 
в оценках ESG базы данных Thomson Reuters ASSET4. 
Было замечено, что генеральные директора могут 
улучшить практику корпоративной социальной ответ-
ственности и  корпоративную социальную эффектив-
ность, чтобы реагировать на  предубеждения извне, 
когда в  местных компаниях есть иностранный гене-
ральный директор.

ВЫВОДЫ

Подводя итоги проделанной работе, стоит сказать, 
что теоретическая основа исследований ESG в  ос-
новном основана на  «институциональной теории»  
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и  «теории заинтересованных сторон». Принятие ре-
шений и  устойчивое развитие предприятий взаимо-
зависимы с  их  заинтересованными сторонами. Более 
того, производство и  развитие предприятий зависят 
от  их  законной деятельности во  внутренней и  внеш-
ней среде. Это является причиной того, что в  насто-
ящее время основное внимание уделяется этим двум 
теориям.

Однако, проведя обзор литературы, было обнаруже-
но, что существуют также исследования по теории, ос-
нованной на природных ресурсах, теории зависимости 
от ресурсов, теории влияния как информации, теории 
привязанности к месту, теории высших эшелонов, те-
ории сигналов, теории агентства, теории атрибуции, 
теории транзакционных издержек, теории системного 
обоснования и социальной теория идентичности. Раз-
личные исследования начинаются с разных точек зре-
ния и объектов для изучения эффективности и эффекта 
ESG в различных аспектах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, исследования ESG оказались цен-
трализованными и  обладали различными характе-
ристиками с  точки зрения теоретической основы, 
а именно:

• исследование ESG специфично;
• исследования ESG, как правило, проводятся с точки 

зрения внутреннего управления;
• экономические последствия являются важной темой 

в исследованиях ESG.
Что касается будущих исследований, связанных 

с  ESG, то, основываясь на  приведенном выше обзоре 
содержания и  ограничений исследований ESG, можно 
ожидать дальнейшего продвижения исследований ESG 
в следующих аспектах:
• уточнение единого определения понятий ESG;
• укрепление теоретической основы исследований 

ESG;
• содержание исследований ESG продолжает углу-

бляться;
• содействие совершенствованию системы оценки 

ESG;
• продвижение практики ESG в  различных организа-

циях.
Наконец, с точки зрения академических институтов, 

посредством обзора исследований ESG был прояснен 
контекст исследований ESG, обобщены характеристики 
прошлых исследований с точки зрения тенденций и со-
держания и  выделены недостатки, чтобы предложить 
несколько будущих направлений исследований и виде-
ние будущих исследований ESG.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу такого понятия, как социальная напряженность. В этой работе рассмотрены ос-
новные характеристики социальной напряженности, выявлены базовые подходы к ее определению, а также указаны противопо-
ложные детерминанты общественной жизни, такие как социальное доверие и социальная солидарность. Автором был проведен 
анализ ключевых факторов, оказывающих влияние на напряженность в обществе, и событий, наиболее значимым из которых 
в последнее время стала пандемия COVID-19. Важное место в данной статье занимает определение такого понятия, как ESG-
принципы. Автором описаны ключевые элементы данного явления, указана важность процесса применения этих принципов 
для общественного развития. При этом принципы устойчивого развития важны не только для улучшения социальной структуры, 
но  и  для самих компаний, использующих описанные положения в  своих стратегиях, а  также для потенциальных инвесторов. 
В статье описан механизм влияния применения ESG-принципов на уровень социальной напряженности. Это может быть прямое 
снижение социального напряжения или косвенное влияние на оппозитные показатели, такие как социальное доверие и соци-
альная солидарность. Автором указана необходимость распространения применения ESG-принципов среди организаций для 
повышения социальной устойчивости.
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Abstract. This article is devoted to the analysis of such a concept as social tension. In this work, the main characteristics of social tension 
are considered, basic approaches to its definition are identified, and the opposite determinants of social life, such as social trust and 
social solidarity, are indicated. The author has analyzed the key factors influencing tension in society and events, the most significant 
of which has recently become the COVID-19 pandemic. An important place in this article is occupied by the definition of such a concept 
as ESG principles. The author describes the key elements of  this phenomenon, indicates the  importance of  the process of applying  
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these principles for social development. At  the  same time, the  principles of  sustainable development are important not only for 
improving the social structure, but also for the companies themselves using the described provisions in their strategies, as well as for 
potential investors. The article describes the mechanism of influence of the application of ESG principles on the level of social tension. 
This may be a direct reduction in social tension or an indirect impact on the opposing indicators, such as social trust and social solidarity. 
The author points out the need to spread the application of ESG principles among organizations to increase social sustainability.
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ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В современном мире социальная напряженность 
является частью функционирования общества: влия-
ние пандемии COVID-19, высокий уровень инфляции 
и прогнозируемый рост безработицы, санкции со сто-
роны зарубежных стран, и  многое другое формирует 
состояние социальной напряженности в обществе. На-
ряду с вышеуказанными факторами колоссальное вли-
яние на общество оказывает взрывной рост экологиче-
ских, социальных и управленческих проблем.

Актуальность выбранной темы вызвана тем, что 
в  современном научном мире изучение социальной 
напряженности и  разработка механизмов ее  регули-
рования достаточно востребованы, поскольку влияют 
на  большое количество социальных процессов. Учи-
тывая последствия глобальной пандемии и  экономи-
ческую напряженность в  российском обществе необ-
ходимо уделить особое внимание статике и динамике 
взаимодействий между отдельными людьми, социаль-
ными группами, а  также особенности их  восприятия 
происходящих событий и явлений. 

Проблема данной научной работы заключается 
в  социальном противоречии, в  котором с  одной сто-
роны, последствия пандемии и  экономическое поло-
жение в  России увеличивают возможность усиления 
социальной напряженности в обществе, однако, с дру-
гой стороны, активное развитие ESG-политики среди 
компаний оказывает благоприятное влияние на соци-
альную напряженность общества. 

Целью данной научной статьи является выявление 
влияния ESG-системы на  социальную напряженность. 
Для достижения поставленной цели необходимо вы-
полнить ряд задач: 
1) выявить основные характеристики понятия соци-

альной напряженности; 
2) изучить факторы социальной напряженности; 
3) определить понятие ESG-принципов; 
4) выявить связь между применением ESG-принципов 

и уровнем социальной напряженности
Объектом в данной статье является социальная на-

пряженность, а предметом – влияние применения ESG-
принципов на уровень социальной напряженности.

ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

Бесспорно, что понятие «социальная напряжен-
ность» носит междисциплинарный характер, поскольку 
оно не имеет однозначного толкования в социальных 
и  гуманитарных науках. В  связи с  этим целесообраз-

но описать смысловое содержание данного термина 
в интерпретации зарубежных и отечественных авторов 
в хронологическом порядке.

Основной проблемой в  понимании и  различении 
негативной составляющей социальной напряженности 
от той части, которая положительно влияет на  разви-
тие общества, является правильное понимание ее  со-
циально-психологического механизма трансформации 
в массовые акции протеста, а также того факта, что со-
циальная напряженность является сложно диагности-
руемым многофакторным явлением.

В ответ на  эту проблему необходимо проводить 
регулярные мониторинговые исследования уровня 
социальной напряженности с  целью получения ин-
формации, которую можно использовать для контроля 
и  спрогнозировать последующее развитие ситуации, 
а также разработать комплекс мер по снижению уров-
ня социальной напряженности. Эти обстоятельства об-
уславливают необходимость разработки методологии 
анализа социальной напряженности, с помощью кото-
рой можно своевременно выявлять ее состояние и тен-
денции развития общества.

В более широком понимании социальная напряжен-
ность представляет собой эмоциональное состояние 
группы или общества в  целом, вызванное давлением 
природной или социальной среды и продолжающееся, 
как правило, в  течение более или менее длительного 
времени [Светлаков, 2019: 71]

Важно отметить, что уровень социальной напря-
женности зависит от ожиданий населения. Некоторые 
авторы к основным причинам социальной напряжен-
ности относят, например, систематические ошибки 
и просчеты в стратегических и тактических действиях 
государственных органов управления в  области соци-
альной политики

Социальная напряженность в  обществе выступает 
маркером социальной дезинтеграции или солидарно-
сти, то, что людей может разобщать или наоборот со-
единять. Группами, вернее, деятельность этих групп, 
провоцирующая социальное недовольство, а  вместе 
с  тем и  напряженность могут быть  – представите-
ли власти, бизнеса, отдельные маргинальные группы 
(бомжи, нелегальные мигранты и т.д.).

Более того, социальная напряженность свидетель-
ствует о  нарушениях целостности и  функционально-
сти рассматриваемых подсистем социальной системы, 
а также о трансформации ценностей и поведенческих 
установок социальных групп.

Основными содержательными характеристика-
ми социальной напряженности являются следующие: 
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неудовлетворенность текущей ситуацией в  наиболее 
значимых сферах общественной жизни; отсутствие оп-
тимизма в оценке развития текущей ситуации; низкий 
уровень доверия к  принятым и  реализуемым управ-
ленческим решениям; гражданская активность, выра-
жающаяся в основном через формы протеста [Павлюк, 
2020: 436].

ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

Согласно исследованию, проведенному Белгород-
скими исследователями, наиболее провоцирующими 
социальную напряженность, являются такие факторы, 
как рост цен, низкие зарплаты, пенсии, безработица 
и коррупция.

Среди вновь возникающих факторов следует отме-
тить отсутствие права открыто выражать свое мнение. 
Таким образом, можно сделать вывод, что матери-
альные проблемы волнуют меньшее число граждан, 
то есть материальное положение улучшилось, как упо-
миналось выше, и есть потребность в свободе и незави-
симости. В продолжение этого заявление, следует обра-
тить внимание на возникновение такого вопроса, как 
доступность инфраструктуры. Это понимается жителя-
ми как наличие парков, скверов, спортивных площа-
док и т.д. где они могли бы проводить свой досуг. Такой 
фактор, как повышение пенсионного возраста, также 
упоминался, но не так часто. По-видимому, население 
смирилось с необходимостью его повышения.

Пандемия COVID-19 стала точкой бифуркации, точ-
кой пересмотра того, кто «плохой», и как с ним можно 
взаимодействовать. Во  время пандемии проявились 
и со временем усилились иррациональные тенденции 
объяснения социальных изменений [Полюшкевич, 
2020: 120]

Социальная напряженность переросла в новые фор-
мы и стала тотальной для отдельных групп населения. 
Социальная напряженность может поддерживаться 
разными стратегиями: когнитивной (постоянное об-
суждение ситуации, фактов, цифр, статистики), аффек-
тивной (эмоциональное включение, сопереживание, 
соучастие) и  деятельностной (готовность совершать 
поступки, способные изменить ситуацию, начиная 
от бунтов, пикетов и демонстраций, заканчивая сбором 
подписей и просветительскими мероприятиями). 

В целом, социальная напряженность есть не что иное, 
как тонус общества или отдельных социальных групп.

ESG-ПРИНЦИПЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Экологические, социальные и  управленческие во-
просы (ESG) приобретают все большее значение при 
заключении корпоративных сделок, разработке страте-
гии, раскрытии информации и планировании инвести-
ций. Вопросы ESG охватывают широкий круг вопросов, 
включая изменение климата и  другие экологические 
риски и воздействия, здоровье и безопасность сотруд-
ников, равенство в оплате труда, разнообразие членов 
правления и сотрудников, корпоративное управление, 
безопасность данных и конфиденциальность клиентов, 
стандарты безопасности потребителей и  продуктов, 
непрерывность бизнеса, аварийное восстановление 
и  антикризисное управление, а  также человеческие 

проблемы с правами человека, включая использование 
детей – жертв торговли людьми или детей-работников 
в цепочке поставок.

ESG стало сокращением для рисков и  возможно-
стей, которые могут повлиять на  способность компа-
нии создавать ценность в  долгосрочной перспективе, 
а также на то, как компания управляет этими рисками 
и использует эти возможности для обеспечения своей 
долгосрочной экономической стабильности.

С момента возникновения пандемия COVID-19 
только усилила важность проблем ESG. Например, здо-
ровье и безопасность сотрудников заняли центральное 
место в  раскрытии информации компании в  услови-
ях пандемии, как никогда раньше, и в более широком 
плане COVID-19 привлек внимание к  важности анти-
кризисного управления и обеспечения непрерывности 
бизнеса – для этого кризиса и за его пределами [M&A 
Explorer, 2020.].

В последние несколько лет, когда неизбежность 
изменения климата потрясла лидеров бизнеса и  пра-
вительств по  всему миру, инвесторы с  головокружи-
тельной скоростью вкладывались в  портфели ESG. 
По данным Morningstar, в 2020 г. в фонды ESG поступи-
ло рекордных 350 миллиардов долларов (247,6 милли-
арда фунтов стерлингов) [Morningstar, 2021].

Теоретически вложение денег в  компании, забо-
тящиеся о климате, и уход от углеродоемких отраслей 
промышленности кажутся решением, которое «нельзя 
пропустить». ESG-инвестирование, как и  социально 
ответственное инвестирование до  него, предполагает 
мир «хорошего» и «плохого», в котором хорошие люди 
инвестируют только в хорошие вещи и получают хоро-
шую отдачу, в то время как явно вредные отрасли, та-
кие как, скажем, табачная промышленность, страдают.

Компании, которые сегодня могут показаться пло-
хими из-за своих выбросов углерода, также могут быть 
важными винтиками в мировой экономике (например, 
производители энергии или авиакомпании) и  могут 
быть на  пути к  более устойчивому будущему. Отказ 
от  них сейчас может быть контрпродуктивным или 
даже глупым.

В конце концов, компаниям нужно будет внести 
ясность в  свою историю ESG в  разгар гонки рейтин-
гов ESG, которую критиковали за  то, что она оцени-
вала компании на основе критериев, которые не име-
ют отношения к  конкретному бизнесу или основаны 
на неточной информации о практике компании. Кон-
сультации экспертов будут иметь решающее значение, 
чтобы помочь найти эту ясность, и  каждой компании 
нужно будет рассказать свою собственную историю 
ESG, сосредоточиться на своих собственных целях ESG 
и  на  своих собственных инвесторах и  заинтересован-
ных сторонах, чтобы предоставить точную информа-
цию ESG, которую они ищут.

СНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 
И ESG-ПРИНЦИПЫ

Вопрос снижения социальной напряженности ва-
жен как для государства, так и для организаций. В слу-
чае с  последними важно отметить, что от  их  грамот-
ных действий будет зависеть их устойчивость во время 
общего снижения доверия и  ослабления социальной 
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солидарности. Применение ESG-принципов является 
одним из  неотъемлемых процессов, способствующих 
улучшению ситуации с  социальной напряженностью. 
Каждый из компонентов данной структуры по-своему 
влияет на  социальные ожидания. Так, экологический 
аспект важен в  стратегической перспективе, потому 
что ситуация с загрязнением окружающей среды вол-
нует большинство людей, и принимать меры необходи-
мо всем компаниям. Социальный компонент отвечает 
за  создание благоприятных условий труда и  повыше-
ние социальных гарантий, что прямо влияет на  сни-
жение социального напряжения. Управленческий эле-
мент важен с точки зрения соблюдения легитимности 
и грамотного управления организацией; видя, что ком-
пании ведут свою деятельность в соответствии с уста-
новленными правилами, люди больше доверяют им 
и их планам развития, что положительно сказывается 
на социальных ожиданиях.

ВЫВОДЫ 

Подводя итог вышесказанному, можно выделить 
основные выводы по рассмотренной теме.
1. Повышение социальной напряженности является 

опасным явлением, потому что оно может перехо-

дить в постоянное состояние у отдельных категорий 
населения.

2. Есть большое количество факторов, способству-
ющих усилению социальной напряженности, 
вследствие чего важно снижать влияние основных  
из них.

3. Применение компаниями ESG-принципов снижает 
уровень социальной напряженности и  позитивно 
влияет на такие показатели, как социальное дове-
рие и социальная солидарность

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что применение 
ESG-принципов должно быть распространено среди 
организаций всех уровней. На данный момент это со-
блюдают в  основном крупные организации, притом 
не все. Если большинство организаций внедрят указан-
ные принципы в свои стратегии развития, это позво-
лит значительно снизить уровень социального напря-
жения и повысит устойчивость общества к различного 
рода изменениям. Социальная напряженность может 
принимать хронический характер, поэтому поведение 
мероприятий по ее снижению является приоритетной 
задачей в любом государстве. 
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Аннотация. Цель статьи – исследование цепочки взаимодействия «вызов-действие – доверие», построение системной мо-
дели зависимости уровня доверия от воздействия вызова в условиях влияния деятельностного контекста и формулирование 
закона кризиса доверия, раскрывающего процесс ее функционирования в условиях трансформирующихся экономических отно-
шений. Методологическую основу исследования составили гуманистический и экономический подходы, позволившие обратить 
приоритетное внимания на проблемы взаимодействия вызова и доверия, а также на процесс влияния социальных механизмов 
на уровень доверия. Использование метода синтеза дало возможность обозначить авторский подход к проблеме, а применение 
принципа идентификации, раскрыло недостатки в теории и практике взаимодействия вызова и доверия. Системно-комплексный 
подход дал возможность выявить проблемы в цепочке «вызов-доверие», определить роль социального механизма в формирова-
нии контекста данного процесса, построить системную модель зависимости уровня доверия от воздействия вызова в условиях 
влияния контекста и сформулировать закон ее функционирования через введение понятия кризис доверия. Результатами ра-
боты стали: новое теоретическое и эмпирическое представление о том, как взаимодействуют в единой цепочке вызов, доверие 
и контекст, системная модель зависимости уровня доверия от воздействия вызова в условиях влияния контекста и закон кризиса 
доверия, раскрывающий процесс ее функционирования. Основной научный вывод заключен в положении о том, что в условиях 
воздействия внешних и внутренних вызовов доверию, при имеющемся определенном его уровне, процесс функционирования 
социальных механизмов его формирования должен концентрироваться на создании именно творческого ответа, позволяющего 
снижать силу воздействия вызова на доверие, а в конкретных условиях и повышать уровень доверия на основе задействования 
положительной составляющей вызова.

Ключевые слова: экономические отношения, доверие, социальный механизм, кризис доверия, модель «вызов–действие– 
доверие»
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Abstract. The  purpose of  the  article is  to  study the  chain of  interaction “challenge-action- confidence”, to  build a  system model 
of the dependence of the level of confidence on the impact of the challenge under the influence of the activity context and to formulate 
the law of the crisis of confidence, which reveals the process of its functioning in the conditions of transforming economic relations. 
The methodological basis of  the study was humanistic and economic approaches, which made it possible to pay priority attention 
to  the problems of  interaction between challenge and confidence, as well as  to  the process of  the  influence of  social mechanisms 
on the level of confidence. The use of the synthesis method made it possible to identify the author’s approach to the problem, and 
the application of the identification principle revealed shortcomings in the theory and practice of the interaction between challenge 
and confidence. The system-integrated approach made it possible to identify problems in the “challenge-confidence” chain, determine 
the  role of  the  social mechanism in  forming the  context of  this process, build a  systemic model of  the  dependence of  the  level 
of  confidence on  the  impact of  a  challenge under the  influence of  the  context, and formulate the  law of  its functioning through 
the introduction of the concept of a crisis of confidence. The results of the work are: a new theoretical and empirical understanding 
of how a challenge, confidence and context interact in a single chain, a system model of the dependence of the level of confidence 
on the impact of a challenge under the influence of the context, and the law of the crisis of confidence, which reveals the process of its 
functioning. The main scientific conclusion is concluded in the position that under the influence of external and internal challenges 
to confidence, with its existing certain level, the process of functioning of the social mechanisms of its formation should be concentrated 
on making a creative response that makes it possible to reduce the impact of a challenge on confidence, and in specific conditions and 
increase the level of confidence based on the use of the positive component of the challenge.

Key words: economic relations, confidence, social mechanism, crisis of confidence, “challenge-action- confidence” model
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ВВЕДЕНИЕ 

Многим экономическим отношениям не  хватает 
формального принуждения, и  они основаны на  дове-
рии для получения взаимных выгод. Доверие, в трак-
товке Н.  Луманна, «это способ намеренного призна-
ния того, что некоторые вещи находятся вне контроля 
субъекта. Оно позволяет субъекту принимать решения 
и рассуждать о деятельности других в обществе, улав-
ливать характерные черты не  только тех, с  кем субъ-
ект имеет дело, но и  окружающего его мира» [1]. При 
этом, как показывает анализ, доверие представляет 
собой сложную конструкцию с  несколькими основа-
ниями и уровнями, которая постоянно находится под 
воздействием нескольких сил. Исследование показа-

ло, что в  качестве первой силы выступает начальный 
уровень доверия, который с течением времени и отсут-
ствием внешних воздействий теряет свои показатели. 
В  качестве второй силы выделяется социальный ме-
ханизм, который создается в  интересах поддержания 
заданного уровня доверия. И в качестве третьей силы 
выступает вызов, воздействующий на доверие. В зави-
симости от соотношения этих сил уровень доверия мо-
жет оставаться постоянным, повыситься или снизится 
до состояния его кризиса. Под кризисом доверия будем 
понимать субъект-объектное отношение, основанное 
на  полной утрате взаимной априорной надежности 
и безопасности. 

Из перечисленных трех сил, воздействующих на до-
верие, нас интересуют вызов и социальный механизм. 
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Вызов – это проблема, которая существует в настоящее 
время или ожидается в будущем в рамках рассматри-
ваемой области и не может быть игнорирована. В то же 
время авторы отмечают, что под вызовом доверию 
необходимо понимать не любую проблему, а  сложное 
воздействие, которое имеет следующие характери-
стики: способно нанести ущерб конкретному доверию 
(т.е. вызов всегда персонифицирован); требует макси-
мальной концентрации усилий социальных механиз-
мов, направленных на поддержание заданного уровня 
доверия (т.е. для ответа на вызов надо приложить сверх 
усилия); содержит внутри себя сильную мотивацию, 
способную укрепить доверие (т.е.  является одновре-
менно и стимулом для развития). 

С точки зрения воздействия на  доверие вызовы 
были классифицированы и  отнесены к  следующим 
четырем категориям: вызов кризиса доверия – это гря-
дущие, вероятные вызовы массированного сниже-
ния уровня доверия, подавляющие как его начальный 
уровень, так и  контекст, создаваемый социальными 
механизмами формирования доверия; жизненно важ-
ный вызов, отличающийся от вызова кризиса доверию 
в основном количеством времени, в течение которого 
доверие сохранит свой уровень в  условиях контекста, 
создаваемого социальными механизмами формирова-
ния доверия; крупный вызов – это вызов, оказывающий 
воздействие на  доверие, но  его ущерб демпфируется 
контекстом, создаваемым социальными механизмами 
формирования доверия; периферийный вызов  – это 
такой вызов, который серьезно не  влияет на  уровень 
доверия в целом, но может повлиять на его отдельные 
элементы структуры при наличии сбоев в  формиро-
вании контекста, создаваемого социальными меха-
низмами формирования доверия. Применительно 
к трансформации экономических отношений, считают 
С.  Густавсон и  его коллеги, на  первый план выходят 
технологические, экономические и социально-полити-
ческие вызовы, которые усиливают у их субъектов чув-
ство неуверенности и уязвимости [2].

Обращаясь к  социальному механизму, отметим, 
что концептуализации социального механизма обыч-
но подчеркивают, что «социальный механизм  – это 
более или менее общая последовательность или на-
бор социальных событий или процессов, проанали-
зированных на  более низком уровне сложности или 
агрегации, посредством которых  – при определен-
ных обстоятельствах  – некоторая причина X имеет 
тенденцию вызывать некоторый эффект Y в  сфере 
человеческих социальных отношений» [3:  358–379]. 
Господствующие теории предполагают, что социаль-
ные механизмы основаны на рациональном и созна-
тельном взвешивании средств и  целей или на  жела-
ниях, убеждениях и  возможностях вовлеченных лиц. 
Однако поскольку мы  рассматриваем социальный 
механизм, как средство, с помощью которого должен 
создаваться определенный контекст демпфирования 
уровня воздействия вызова на доверие, то авторы со-
гласны с  Н.  Гросс, считающим, что в  данном случае 
нужно говорить о  прагматическом подходе, который 
постулирует, что социальные механизмы получа-
ют свою идентичность и  смысл на  уровне ситуаций 
по отношению к привычкам, практикам и дискурсам 
[3: 358–379]. 

В основу составления базы научных источников 
были положены гуманистический и  экономический 
подходы, позволившие обратить приоритетное вни-
мания на проблемы взаимодействия вызова и доверия 
в  условиях трансформирующихся экономических от-
ношений, а также на процесс влияния социальных ме-
ханизмов на уровень доверия. Методологической базой 
исследования стал анализ трудов [1–6; 8–10], в которых 
всесторонне проанализированы процессы воздействия 
вызовов на доверие и условия, приводящие к его кри-
зису. Авторы согласны с активно насаждаемым в науч-
ной среде мнением, что доверие имеет первостепен-
ное значение для повышения эффективности процесса 
трансформации экономических отношений. Тем не ме-
нее, анализ теоретической и  эмпирической литерату-
ры [2–5; 7] по этой проблеме позволил определить, что 
доверительные экономические отношения в условиях 
современных как глобальных, так и национальных вы-
зовов не могут быть с максимальной эффективностью 
реализованы на практике по нескольким причинам.

Во-первых, недостаточная концептуальная про-
работка онтологии доверия и  динамики процесса его 
формирования и поддержания. Особенно, как отмеча-
ет М. Вахтина, «это касается экономистов, которые ведя 
речь о доверии и его значении, не углубляются в тео-
рию вопроса, что не позволяет им постичь всего много-
образия граней этой категории и определить все фак-
торы, которые на него влияют» [4: 22–36]. Как мы уже 
отмечали, доверие, как и вызов, предполагает опреде-
ленную персонифицированность, относительность, на-
личие не менее двух акторов, процесс доверительных 
экономических отношений, между которыми посто-
янно находится под воздействием широкого спектра 
вызовов и  контекста. Поэтому доверию принадлежит 
такая особая характеристика как ситуативность и  его 
трудно развивать как «общее понятие». Следовательно, 
в каждом конкретном случае на первый план выходят 
ситуационный, а не универсальный методы формиро-
вания доверия.

Во-вторых, сложный характер процесса транс-
формации экономических отношений бросает вызов 
современным теориям и  практикам доверия. Одной 
из главных проблем здесь является недостаточная про-
работка вызовов (угроз, опасностей, рисков), которые 
оказывают воздействие на данный процесс. Речь идет 
о том, что процесс расшифровки структуры вызова, об-
ласти его воздействия на доверие, а также алгоритмов 
функционирования социальных механизмов форми-
рования контекста данного процесса, не в полной мере 
коррелируют между собой. Данные алгоритмы, как 
правило, обеспечивают единичное функционирование 
механизма, а не комплексное создание контекста, в ак-
тивном поле которого можно было бы создать синерге-
тический эффект. В то же время не стоит забывать, что 
эмпирические результаты часто также показывают, что 
комплексность в  отдельных случаях может и  отрица-
тельно воздействовать на  экономические отношения 
и  привести, например, к  ухудшению производитель-
ности, особенно когда конкуренция превалирует над 
сотрудничеством или наоборот.

В-третьих, исследования, посвященные процессу 
доведения уровня доверия до кризисного под воздей-
ствием вызовов, выдвигают на  авансцену проблему 
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взаимодействия в цепочке «вызов-действие-доверие». 
Такие подходы вполне обоснованы. Однако в большин-
стве из них рассматривается только начальный уровень 
доверия, до  воздействия вызова. В то  же время дове-
рие есть феномен, который функционирует в  опреде-
ленном контексте. То  есть при наличии социальных 
механизмов, создающих данный контекст необходи-
мо еще учитывать и уровень его воздействия на дове-
рие. Следовательно, необходимо исследовать цепочку  
«вызов–доверие–контекст».

В-четвертых, ограниченная осведомленность, 
а в некоторых случаях и низкая компетентность субъ-
ектов социальных механизмов формирования доверия 
о  характеристиках вызовов и  области их  воздействия 
на доверие приводит к тому, что силы социального ме-
ханизма распыляются по  всему спектру доверия, что 
существенно снижает эффективность функциониро-
вания механизма. Эффективное демпфирование воз-
действия вызова на доверие будет только тогда, когда 
сила социального механизма будет приложена в той же 
точке воздействия, что и вызов. 

Таким образом, выделенные авторами данные кон-
цептуальные проблемы, приводят на  практике к  низ-
кой эффективности функционирования социальных 
механизмов формирования доверия в условиях транс-
формирующихся экономических отношений, следова-
тельно, создают проблемное исследовательское поле 
в цепочке взаимодействия «вызов-доверие-контекст». 
Исходя из  этого, гипотезой нашего исследования яв-
ляется предположение, что уровень доверия зависит 
от  соотношения уровней вызова, доверия и  контек-
ста, в условиях которого реализуется цепочка «вызов– 
доверие».

ДОВЕРИЕ  
КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕФИНИЦИЯ

Результаты исследования цепочки «вызов-действи-
е-доверие-контекст» в условиях трансформирующихся 
экономических отношений показывают, что «дефи-
ниция “доверие” является социально-экономической 
категорией, которая имеет широкий диапазон, рас-
пространяющийся от  ожидания изолированными ин-
дивидами значений важных для них экономических 
переменных до ожидания честного, соответствующего 
совместно выработанным правилам, поведения со сто-
роны других участников» [4:  22–36]. Доказательством 
данного факта являются выводы Дж.  Милль, который 
«с дефицитом доверия связывал кризисные явления 
в экономике, вызванные сокращением кредита в тор-
говле» [5], а также Дж. Кейнса, «пришедшего к выводу 
о важности доверия в экономике, так как от него в зна-
чительной степени зависели изменения в уровнях сбе-
режений и накопления» [6]. 

Данные методологические подходы наглядно дока-
зывают тот факт, что доверительные стороны в эконо-
мических отношениях всегда выигрывают от  взаимо-
действия, ибо отсутствие доверия в отношениях всегда 
можно рассматривать как введение дополнительного 
налога на  процесс экономических отношений. Следо-
вательно, доверие выступает не чем иным, как гаран-
том прогнозируемого будущего, т.е. источником со-
циального капитала. Однако доверие будет выполнять 

свою роль только в том случае, если его уровень будет 
соответствовать той ситуационной обстановке, в  ко-
торой осуществляется трансформация экономических 
отношений. То  есть, как показало исследование, акто-
ры экономических отношений должны учитывать, что 
они осуществляют свою экономическую деятельность 
не в вакууме, и не только в условиях воздействия на них 
различных сил, которые могут быть вызовами, рисками, 
опасностями и даже угрозами для них, но и в условиях 
контекста. Недаром Н. Луманн подчеркивает связь дове-
рия с риском, который состоит в том, что доверительное 
ожидание может завершиться разочарованием [1].

Анализ отчетных материалов Всемирных эконо-
мических форумов и отчетных материалов исследова-
тельских организаций1 показывает, что современная 
эпоха – это эпоха ожиданий и  надежд, а также усугу-
бляющихся противоречий, неопределенностей и  воз-
никающих вызовов, которые постоянно воздействуют 
на  доверие всех уровней. Так, вызовы глобализации 
привели к отчуждению, концентрации богатства в ру-
ках более узкого круга, более высоким ожиданиям по-
стоянного улучшения жизни, стандартов и  растущей 
озабоченности по  поводу устойчивости выбранного 
пути развития. Высокие темпы экономического роста, 
которые оказывают благоприятное воздействие на до-
верие, параллельно привели население планеты Зем-
ля к  столкновению с  обязывающими ограничениями, 
к социальному отчуждению и усилению неравенства.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ДОВЕРИЯ  
КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

Общеизвестно, что доверие играет важную роль 
в  социальном строительстве, функционировании 
и развитии общества, однако в условиях вызовов (на-
пример, COVID-19) резко увеличивается процент не-
определенности, приводящий к  снижению уровня 
доверия и оказывающий существенное влияние на об-
щественное развитие. При этом, доверие напрямую 
коррелирует с  восприятием личного и  общественно-
го риска. Так, например, «опрос более 60 000  граждан 
во  всех государствах – членах ЕС, проведенный в  мае 
2020 г., показал, что европейцы теряют доверие к спо-
собности своих лидеров справиться с ним. Это особен-
но заметно в таких крупных странах ЕС, как Франция, 
Италия и Испания» [7].

В этих условиях, по  мнению авторов, интересен 
подход Б. Ротштейн и Э. Усланер, который коррелиру-
ет с гипотезой нашего исследования. Исследовав роль 
универсальных социальных механизмов в  процессе 
формировании доверия, ученые пришли к мнению, что 
«общее доверие обусловлено двумя разными, хотя и вза-
имосвязанными, типами равенства: экономическим 
равенством и  равенством возможностей» [8:  41–72].  

1 Международного экономического форума (Давос, Швейца-
рия), политического форума «Астана Клуб», экспертного фо-
рума «Россия и  мир (Гайдаровский форум), некоммерческой 
организации «RAND Corporation», Международного дискусси-
онного клуба «Валдай», Петербургского международного эко-
номического форума, Недели российского бизнеса в  Москве, 
Форума «Россия зовет», Дальневосточного инвестиционного 
конгресса и др.
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Они выделяют три способа, как универсальные соци-
альные механизмы могут повысить доверие. Одним 
из  них, например, является социальный механизм 
перераспределения. Поскольку, считают ученые, точ-
кой воздействия этих социальных механизмов являет-
ся все общество, то  они усиливают чувство равенства 
возможностей в  обществе, следовательно, в  социуме 
повышается доверие. Так, уровень доверия в скандина-
вских странах, где поддерживается равенство, вот уже 
длительное время демонстрирует высокие показатели, 
несмотря на все возрастающие глобальные вызовы до-
верию (глобализация, пандемия и др.). 

Основываясь на  данном подходе, в  предлагаемой 
авторской системной модели в  качестве контекстов, 
формируемых социальными механизмами, предложе-
ны шесть фундаментальных: политический, социаль-
ный, экономический, социокультурный, образователь-
ный и  правовой. В  основу такого подхода положены 
следующие критерии: 

Во-первых, основные сферы жизнедеятельности об-
щества, которые согласно модели Т. Парсонса образуют 
систему. Социум в этом случае представляет собой со-
вокупность экономической, политической, социаль-
ной и духовной (социокультурной) подсистем. Каждая 
из  этих подсистем выполняет конкретные функции, 
реагирует на  требования, поступающие как изнутри, 
так и  извне. Вместе они обеспечивают его жизнедея-
тельность в целом.

Во-вторых, образовательный контекст, обеспечи-
вающий осознание объектом воздействия онтологии 
вызова и  его характеристик, а  также позволяющий 
определить пути демпфирования его отрицательной 
и  выделение положительной составляющей, чтобы 
использовать ее в своих интересах. Данный критерий 
обоснован теорией «вызова-ответа», автором кото-
рой является А.  Тойнби. В  ее  основе лежит постулат 
о  том, что любой вызов доверию требует ответной 
реакции от  социального механизма формирования 
доверия. Причем, уровень доверия будет повышаться, 
только тогда, когда процесс функционирование соци-
ального механизма его формирования будет основан 
на  творчестве. Данный подход также коррелирует-
ся с  мнением П.  Штомпки, отмечающего, что «любой 
феномен никогда не бывает только “черным” или “бе-
лым” (у Штомпки – «розовым»). У каждого феномена 
(читай – вызова) всегда можно найти две противопо-
ложные стороны. Вопрос только состоит в том, какая 
из этих сторон преобладает» [9: 8–15]. При этом дви-
жущей силой этого процесса являются «творческие 
меньшинства», разрабатывающие конкретные реше-
ния проблем недоверия в  конкретных сферах жизне-
деятельности.

В-третьих, правового контекста, который обеспечи-
вает формальность функционирования всех социаль-
ных механизмов. Он представляет собой совокупность 
различных норм права и  других ресурсов, позволяю-
щих регулировать процесс взаимодействия субъектов 
экономических отношений в социуме, а также социаль-
ных механизмов формирования доверия, без которых 
эффективные отношения немыслимы. Элементами 
данной подсистемы являются: нормативные правовые 
документы; обычаи, традиции, этические и моральные 
нормы, принятые в обществе.

СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ  
УРОВНЯ ДОВЕРИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫЗОВА  
В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО КОНТЕКСТА 

Исследование теории вызовов доверию показыва-
ет, что их  взаимосвязь в  идеальных условиях можно 
представить в виде линейной зависимости (рис. 1), ко-
торая обуславливает, что процесс нарастания кризиса 
доверия связан с  конкретными проявлениями вызо-
ва, обусловленным его последствиями. В соответствии 
с данной моделью интенсивность нарастания кризиса 
доверия коррелирует с  интенсивностью вызова: чем 
больше выраженность вызова, тем интенсивней про-
цесс нарастания кризиса доверия.

И
н

те
н

си
в

н
о

ст
ь

в
ы

зо
в

а

[C
h

al
le

n
g

e 
in

te
n

si
ty

]

Кризис доверия [Crisis of con�dence]

Рис. 1. Зависимость нарастания кризиса доверия  
от интенсивности вызова в идеальных условиях

Fig. 1. Dependence of the growth of the crisis of confidence 
on the intensity of the challenge under ideal conditions

Однако анализ многочисленных результатов эмпи-
рических исследований, позволил авторам сделать вы-
вод, что тяжесть выявленного кризиса доверия не всег-
да коррелирует с интенсивностью вызова. Связано это 
с  тем, что влияние вызова Sв на  уровень доверия Sуд 
во многом зависит от деятельностного контекста (по-
литического Sпк, социального Sск, экономического Sэк, 
социокультурного Sскк, образовательного Sок и правово-
го Sпрк), сопровождающего его проявление. Наш вывод 
коррелирует с подходом Э. Усланера, который выделяя 
основные параметры, характеризующие доверие, обра-
щает внимание на характер ситуации (контекст), в ко-
торой необходимо оценивать доверие [10: 43–49]. Речь, 
в  данном случае идет о  том, что, при определенной 
обстановке (ситуации) влияние того или иного вызова 
на  уровень доверия может быть демпфировано кон-
текстными социальными механизмами. В данном слу-
чае предполагается, что если уровень контекста боль-
ше уровня вызова, то и его влияние на уровень доверия 
не будет столь значительным, чтобы наступил кризис 
доверия (например, периферийный тип вызова). Мате-
матически это выражается следующим образом:

 Sуд = f (Sв, Sпк + Sск + Sэк + Sскк). (1)

Данный вывод привел авторов к  необходимости 
разработки системной модели процесса взаимодей-
ствия вызова и доверия, состоящей из трех кластеров: 
вызов, доверие, контекст (рис. 2). 

Кластер «вызов» представляет собой комплексную 
характеристику, отражающую его возможное влия-
ние на  уровень доверия, которая позволяет оценить 
степень его способности создать кризис доверия.  
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Характеристики вызова учитываются при определении 
требований к социальному механизму формирования 
доверия в целом и/или его составным частям. Авторы 
вывели составляющие параметрической модели вызо-
ва: источник вызова; статический диапазон (вид, тип, 
канал, цель, задачи воздействия и т.д.); диаграмма на-
правленности (величина охвата воздействием объекта 
доверия); сила воздействия на объект доверия; динами-
ческий диапазон (скорость достижения объекта доверия, 
формы и  методы воздействия, коэффициент воздей-
ствия, мощность и т.д.).

Вызов Sв

[Challenge ]Sc

Доверие Sнуд

[Con�dence ]Sftl

Высокий уровень

[High level]

Низкий уровень

[Low level]

Контекст Sк

[Context ]Scon

Политический Sпк

[Political ]Spc

Социальный Sск

[Social ]Ssc

Экономический Sэк

[Economic ]Sec

Социокультурный Sскк

[Sociocultural ]Sscc

Образовательный Sок

[Educational ]Sedc

Правовой Sпрк

[Legal ]Slc

Кризис доверия

[Crisis of con�dence]

Рис. 2. Системная модель зависимости уровня доверия 
от воздействия вызова в условиях влияния контекста 
Fig. 2. A systemic model of the dependence of the level  

of confidence on the impact of a challenge under the influence 
of the context 

Кластер «доверие» представляет собой характери-
стику начального уровня доверия Sнуд, который имелся 
до  начала воздействия вызова и  включает в  себя ба-
зовые элементы, раскрывающие онтологию доверия: 
готовность рисковать, уязвимость, уверенность, добро-
желательность, надежность, компетентность, чест-
ность и открытость. 

Кластер «контекст» представляет собой совокуп-
ность уровней влияния контекста на  доверие, в  усло-
виях которого осуществляется воздействие вызова 
на  доверие. Характеристика совокупности контекста 
есть величина ситуационная и динамическая, и пред-
ставляет собой сумму уровней контекста, создаваемых 
социальными механизмами формирования доверия, 
которые оказывают компенсирующее уровень вызова 
воздействие на доверие в точке его приложения.

Функционирование данной модели определяется 
законом кризиса доверия, который можно сформулиро-
вать следующим образом: «кризис доверия наступает 
тогда, когда уровень вызова превышает уровень сово-
купности начального уровня доверия и уровня контек-
ста, в  условиях которого осуществляется воздействие 
вызова на  доверие». Математически данный закон 
описывается следующей зависимостью: «отношение 

суммы начального уровня доверия Sнуд и совокупности 
уровней контекста, к уровню вызова стремится к нулю». 

Sнуд + Sпк + Sск + Sэк + Sскк + Sок + Sпрк
< 1. (2)

Sв

То есть при отношении стремящимся к нулю, сово-
купный уровень доверия не  позволяет демпфировать 
уровень вызова, следовательно, наступает кризис дове-
рия. Если же данное отношение стремиться к единице, 
то это говорит о том, что эффективность контента в со-
вокупности с имеющимся начальным уровнем доверия 
позволяют не только компенсировать уровень вызова, 
но и повысить уровень доверия к субъектам, отвечаю-
щим за  формирование контекста, что в  свою очередь 
позволяет сделать вывод о легитимности форм и мето-
дов бихевиоризма субъектов контекста. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное исследование предлагает несколько отличи-
тельных вкладов в теорию и практику доверия. 

Во-первых, оно дает новое теоретическое и  эмпи-
рическое представление о  том, как взаимодействуют 
в единой цепочке вызов, доверие и контекст. Таким об-
разом, оно расширяет имеющиеся концепции процес-
са функционирования социальных механизмов фор-
мирования доверия, в условиях трансформирующихся 
экономических отношений. 

Во-вторых, по  сравнению с  предыдущими иссле-
дованиями, которые в  основном были сосредоточе-
ны только на одном измерении доверия и вызова, это 
исследование раскрывает их  многомерный характер, 
чтобы выявить более целостное понимание процесса 
взаимодействия вызова и  доверия. В  частности, оно 
не просто рассматривает вызов как воздействие на до-
верие, а учитывает структурные характеристики вызо-
ва, а также характеристики контента в среде которого 
и  осуществляется взаимодействие в  цепочке «вызов–
доверие». 

В-третьих, оно подчеркивает, что субъект, облада-
ющий необходимой компетентностью и находящийся 
под воздействием вызова способен выделить его поло-
жительную составляющую и использовать ее в интере-
сах повышения уровня доверия. 

В-четвертых, построенная системная модель зави-
симости уровня доверия от  воздействия вызова в  ус-
ловиях влияния контекста, выведенный закон кризиса 
доверия и сформулированные характеристики вызова 
доверию дают возможность создать социальный ме-
ханизм, позволяющий демпфировать отрицательную 
составляющую вызова и поставить на свою службу его 
положительную составляющую. 

Вышеизложенное позволяет нам утверждать, что 
гипотеза исследования подтвердилась, а  его цель до-
стигнута.

Статья подготовлена по результатам исследований, 
выполненных за  счет бюджетных средств по  государ-
ственному заданию Финуниверситета.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам развития взаимоотношений Кыргызской республики и КНР в рамках ШОС в период 
с 2013 по 2020 гг. начало реализации Китаем своей экономической инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) осенью 2013 г. 
стал важнейшим фактором дальнейшей трансформации отношений Китая с  государствами Центральной Азии. Эти процессы 
закономерно затронули важнейшую в регионе международную региональную организацию – Шанхайскую организацию сотруд-
ничества, так как именно в ее формате протекала значительная часть сотрудничества Кыргызской Республики и КНР. Но с нача-
лом реализации Пекином ОПОП начинает складываться новая модель отношений КНР и Кыргызской Республики, при котором 
экономические вопросы предпочитались решаться в двустороннем порядке, а проблемы, связанные с вопросами безопасно-
сти – в рамках ШОС. Но уже с Уфимского саммита ШОС 2015 г. происходит дальнейшее развитие данной региональной структуры, 
в результате которой экономическому партнерству в ее рамках начинает уделяться существенно большее внимание, что вызвало 
углубление взаимоотношений в этой сфере, в том числе между Кыргызстаном и Китаем. 

Ключевые слова: КНР, Кыргызская Республика, дипломатические отношения, Шанхайская организация сотрудничества, «Один 
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Abstract. The article is devoted to the problems of developing relations between the Kyrgyz Republic and the PRC within the framework 
of  the  SCO in  the  period from 2013 to  2020. China’s launch of  its economic initiative “One Belt, One Road” (OBOR) in  the  autumn 
of 2013 became a major factor in  the  further transformation of China’s relations with the countries of Central Asia. These processes 
naturally affected the most important international regional organization in the region – the Shanghai Cooperation Organization, since 
it was in its format that a significant part of the cooperation between the Kyrgyz Republic and the PRC proceeded. But with the beginning 
of the implementation of the BRI by Beijing, a new model of relations between the PRC and the Kyrgyz Republic begins to take shape, 
in  which economic issues were preferred to be  resolved bilaterally, and problems related to  security issues within the  framework 
of the SCO. But since the Ufa summit of the SCO in 2015, this regional structure has been further developed, as a result of which much 
more attention is being paid to economic partnership within its framework, which caused a deepening of relations in this area, including 
between Kyrgyzstan and China. 
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ВВЕДЕНИЕ

В начале сентября 2013  г. председатель КНР Си 
Цзиньпинь совершает официальную поездку по  госу-
дарствам Центральной Азии, во время которой он офи-
циально он  официально презентует начало реализа-
ции Пекином глобальной экономической инициативы 
«Один пояс, один путь» (ОПОП). Отправной точкой ста-
ла речь главы КНР в Назарбаев университете 6 сентя-
бря 2013 г. Главной целью нового масштабного проек-
та Китая была объявлена необходимость возрождения 
древних транс-евразийских торговых маршрутов Вели-
кого Шелкового пути в современном формате, которые 
связали бы Китаем с важнейшими регионами Евразии 
и  Северной Африки [3]. При этом лидер КНР на  пять 
приоритетных направлений сотрудничества в  рамках 
данного проекта – политический диалог, создание об-
щей инфраструктуры, углубление торговых связей, сво-
бодное перемещение капитала и  расширение связей 
между народами [5]. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И КНР В ШОС НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП

Показательно, что презентация инициативы ОПОП 
была сделана лидером КНР за  неделю до  очередно-
го саммита глав государств-участников ШОС в  Биш-
кеке. Непосредственно накануне данного саммита, 
10–12  сентября 2013  г., по  итогам его встречи и  офи-
циальных переговоров с президентом Кыргызской Ре-
спублики А.  Атамбаевым подписывается «Совместная 
декларация Кыргызской Республики и  Китайской На-
родной Республики об установлении отношений стра-
тегического партнерства» [19]. 

В данном контексте большой интерес вызывает то, 
что этот документ по  основным своим положениям 
совпадает с  теми тезисами, которые были обозначе-
ны Си Цзиньпинем в его программной речи в Астане, 
посвященной официальному старту реализации Пеки-
ном экономической инициативы ОПОП. Это указывает 
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на то, что Пекин рассчитывал не только на собственно 
презентацию данного глобального проекта в Централь-
ной Азии, но и  также на  незамедлительное создание 
необходимой дипломатической основы для его реа-
лизации, поскольку без поддержки государств региона 
воплощение ОПОП в жизнь было бы невозможно. Поэ-
тому согласование и принятие КНР и Кыргызской Ре-
спубликой «Совместной декларации» в  практическом 
плане означало, что Бишкек присоединялся к  китай-
ской экономической инициативе. Поэтому совершенно 
закономерным выглядит принятие обоими сторонами 
наряду с отмеченной декларацией пакета из восьми со-
глашений экономического и культурно-гуманитарного 
содержания в  соответствии с  концептуальными осно-
вами ОПОП. 

Прошедший непосредственно после этих событий 
очередной саммит глав государств ШОС в  Бишкеке 
13  сентября 2013  г., был преимущественно посвящен 
обсуждению важнейших геополитических событий 
в Евразии на тот момент (ситуации в Сирии, Афгани-
стане и  др.). Традиционно уже для мероприятий по-
добного уровня была в очередной раз задекларирована 
приверженность участников данной региональной ор-
ганизации к дальнейшему приложению усилий по со-
вместному противодействию главным угрозам в реги-
оне Центральной Азии – международному терроризму, 
сепаратизму и экстремизму, транснациональной орга-
низованной преступности, незаконному обороту нар-
котических и психотропных средств и пр. Экономиче-
ская и культурно-гуманитарная сферы сотрудничества 
стран-участниц ШОС по  объективным причинам об-
суждалось на  нем очень ограниченно и  во  многом 
вскользь [19], скорее, это была больше дань традицион-
ной повестке подобного рода саммитов. 

Фактически после Бишкекского саммита глав го-
сударств ШОС 2013  г. политическое руководство КНР 
выносит последние два направления сотрудничества 
со странами Центральной Азии, включая Кыргызскую 
Республику, в  основном в  рамки инициативы «Один 
пояс, один путь». Поскольку этому региону Пекином 
отводится основополагающая роль в комплексной ре-
ализации данного мега-проекта на  долгосрочной ос-
нове [32:  164–176]. В  то  же время решение вопросов, 
связанных с  поддержанием коллективной безопасно-
сти и стабильной обстановки, Китай предпочитает все 
также оставить в поле деятельности ШОС. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ШОС И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА ОТНОШЕНИЯ КНР  
И ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Объективными причинами столь существенного 
пересмотра Пекином формата и подходов выстраива-
ния своей внешней политики по отношению к странам 
Центральной Азии во  многом стало то, что к  концу 
2000-х гг. в развитии Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС) все более просматриваются призна-
ки внутренней стагнации. Хотя с  самого начала она 
задумывалась ее  основными конструкторами  – КНР 
и Россией – как многопрофильная региональная меж-
дународная организация [28:  13–14], к  отмеченному 
времени она уделяла основное свое внимание преи-
мущественно проблемам коллективной безопасности 

в регионе, что не совсем отвечало интересам и запро-
сам Китая. Так как к этому времени в Центральной Азии 
удалось достичь определенного уровня политического 
баланса и  стабильности. По  этой причине Пекин еще 
в 2003–2004 гг. выступает с предложением о создании 
свободной торгово-экономической зоны в рамках ШОС. 

Важнейшей целью этого предложения было стрем-
ление китайской стороны способствовать дальней-
шему кардинальному расширению торговли на  базе 
данной региональной структуры. Это планировалось 
достичь, прежде всего, за  счет снижения стоимости 
товаров и свободного привлечения инвестиций. Не ме-
нее прогрессивной идеей было также формирование 
разделения труда на  уровне на  основе установления 
прочных связей между региональной промышлен-
ностью и  источниками необходимых ресурсов. Пред-
лагаемая Пекином новая система разделения труда 
должна интегрироваться в глобальную систему и объе-
динить население стран-участниц ШОС, составляющее 
2,8  млрд  человек, в  единый евразийский рынок [29]. 
Но  подобное предложение не  встретило поддержки 
со стороны политического руководства России, вслед-
ствие чего в рамках ШОС была достигнута договорен-
ность о том, что механизмы более тесной экономиче-
ской интеграции в  рамках данной организации будут 
вырабатываться постепенно. В частности было запла-
нировано поэтапное движение государств-участников 
ШОС в течение последующих 20 лет к свободному пе-
редвижению товаров, капиталов, услуг и  технологий 
на внутрирегиональном рынке. Только после достиже-
ния этих основных условий они могли бы приступить 
к  созданию единой зоны свободной торговли в  ШОС 
[14: 110–115]. Разумеется, что подобная позиция мало 
способствовала интенсивному развитию торгово-э-
кономических взаимоотношений между государства-
ми-членами ШОС, что совершенно не  отвечало инте-
ресам самого Китая. 

Тем более что с  приходом к  власти нового поко-
ления китайской политической элиты во  главе с  Си 
Цзиньпином в  конце 2012  г. приводит к  заметным 
сдвигам во  внутренней и  внешней политике Китая. 
Важнейшим отражением новых политических трендов 
стало формулирование и  презентация новым предсе-
дателем КНР концепции «великой китайской мечты», 
главной целью которой является «превращение Ки-
тая в богатое и сильное государство» [23; 34]. Именно 
с  этой ключевой целью КПК увязывается реализация 
инициативы ОПОП, последовательная и успешная ре-
ализация которой должна идти рука об руку с достиже-
нием «китайской мечты». 

В то же время существенное обновление при пред-
седателе Си Цзиньпине внешнеполитического курса 
Китая находит отражение в другой концепции – стра-
тегии «периферийной дипломатии», основные идеи 
которой получают окончательное идейное наполнение 
в  2013  г. В  ней происходит заметное переосмысление 
геополитических подходов к  дальнейшему развитию 
взаимоотношений Китая и  соседними регионами Ев-
разийского континента. Причем, в  китайском пони-
мании современной регионализации данного конти-
нента Центральная Азия выступает как важнейший 
связующий компонент на пути реализации инициати-
вы ОПОП [13:  138–146; 32:  164–181]. Идеологической 
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основой обновленной стратегии КНР в  Евразии при 
этом становится концепция «сообщества единой судь-
бы человечества», которая также была выдвинута Си 
Цзиньпинем и неоднократно представлялась им миро-
вому сообществу. В ней обосновывается необходимость 
построения качественно новых взаимоотношений 
между государствами на основе «доброжелательности, 
искренности, взаимовыгодности и  инклюзивности», 
также важное внимание в ней уделяется идее «совмест-
ного существования различных цивилизаций» [16]. 
Фактически она отражает стремление современного 
Китая к построению многополярного мира, в котором 
он мог бы по праву стать одним из цивилизационных 
центров мировой геополитики. 

Исходя из изложенного контекста, становится оче-
видным, что определенный обход направления тор-
гово-экономического сотрудничества среди членов 
ШОС не  отвечал насущным интересам КНР и  даже 
порождал внутри данной организации латентные 
противоречия, которые тормозили ее  дальнейшее 
конструктивное развитие. По  этой причине новое 
поколение китайской политической элиты во  главе 
с  Си Цзиньпинем вносит существенные коррективы 
во  взаимоотношения Китая и  государств Централь-
ной Азии, начав реализацию инициативы «Один пояс, 
один путь», что также нашло отражение в их сотруд-
ничестве в  рамках ШОС. С  этого момента КНР стре-
мится решать основную часть вопросов, связанную 
с  торгово-экономическим и  инфраструктурным со-
трудничеством, непосредственно с  государствами 
Центральной Азии по линии ОПОП. Но в то же время 
проблемы безопасности и стабильности в данном ре-
гионе Пекин вполне прагматично оставляет в ведении 
ШОС, так как отмечалось выше: китайское руковод-
ство прекрасно понимает, что успешная реализация 
экономической инициативы ОПОП во многом ставит-
ся в зависимость от того, насколько спокойной будет 
обстановка в Центральной Азии. 

Данные аспекты становятся очевидными уже 
на  последующих саммитах глав государств-членов 
ШОС после официальной презентации председате-
лем Си Цзипьпинем ОПОП. Так, на  саммите глав го-
сударств ШОС в Душанбе, прошедшем 11–12 сентября 
2014 г., помимо традиционного коллективного ответа 
на современные политические угрозы и вызовы, кото-
рые стоят перед членами данной организации, основ-
ными вопросами стали: выработка ими коллективной 
позиции на  площадке ООН, политическая ситуация 
в Сирии, Афганистане и Украине, проблема нераспро-
странения ядерного оружия и пр. В то время как эко-
номическому сотрудничеству на их фоне было уделено 
заметно более скромное внимание, которое в  целом 
не  носило характер конкретных соглашений, за  ис-
ключением констатации необходимости дальнейшей 
работы по  созданию Фонда развития (Специального 
счета) ШОС и Банка развития ШОС [6], основными до-
норами которых готова выступить китайская стороны. 
Причем, последние проекты традиционно встречают 
поддержку со стороны государств Центральной Азии, 
в том числе Кыргызской Республики, та как это откры-
вает для нее возможности получения дополнительных 
кредитных средств на  развитие социально-экономи-
ческой сферы [1]. 

На этом фоне вполне закономерным выглядит то, 
что на протяжении практически всего 2014 г. полити-
ческие экономические отношения между Кыргызской 
Республикой и  КНР заметно углубляются. 17–21  мая 
тогдашний президент Кыргызстана А.  Атамбаев со-
вершает официальный визит в Пекин, во время кото-
рого он  еще раз подтверждает достигнутые ранее со-
глашения, а также подписывает с китайской стороной 
«Совместную декларацию Кыргызской Республики 
и Китайской Народной Республики о дальнейшем углу-
блении отношений стратегического партнерства» [20]. 
Особое внимание в ней уделялось именно торгово-эко-
номическому сотрудничеству между двумя странами, 
указывались также важнейшие его сферы: энергетика, 
создание регионального транспортно-коммуникаци-
онного коридора с  соответствующим логистическим 
обеспечением, сельское хозяйство. Помимо этого, был 
также подписан ряд соглашений, основная часть ко-
торых касалась углубления совместной работы между 
налоговыми службами Кыргызстана и  КНР, поощре-
ние двусторонней торговли, а  также договоренность 
о предоставлении Китаем безвозмездной помощи для 
реконструкции и реабилитации автомобильных дорог 
в Бишкек [9]. 

УФИМСКИЙ САММИТ ШОС  
И РАСШИРЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА  
КНР И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Углубление экономических связей КНР с  государ-
ствами Центральной Азии на  фоне начала активной 
реализации своей инициативы «Один пояс, один путь» 
вызвало вполне закономерную реакцию со  стороны 
одного из двух главных бенефициаров ШОС – Россий-
ской Федерации. По ее  инициативе 9–10  июля 2015  г. 
проводится очередной саммит глав государств – чле-
нов ШОС в  Уфе, прошедший непосредственно после 
VII саммита БРИКС (8–9 июля 2015 г.). Несмотря на то, 
что ключевым его вопросом было начало процедуры 
принятия в данную организацию Индии и Пакистана, 
на  нем коснулись уже ставших традиционными для 
мероприятий подобного уровня вопросов безопасно-
сти (афганский конфликт, кризисы в  ряде стран Азии 
и Северной Африке, иранской ядерной проблеме и др.). 
Но одним из наиболее моментов значимых стала так-
же поддержка государствами – членами организации, 
включая Кыргызскую Республику, запуска на  терри-
тории Центральной Азии «Экономического пояса 
Шелкового пути» (ЭПШП) – одной из двух важнейших 
компонент инициативы ОПОП [26], что также, по мне-
нию кыргызской стороны, может выступить важным 
фактором активизации торгово-экономических связей 
в самой ШОС [21]. Также президентом Кыргызской Ре-
спублики А. Атамбавым была вновь озвучена необхо-
димость окончательной доработки вопроса о создании 
Банка и Фонда развития ШОС для того, чтобы перейти 
к  непосредственной реализации торгово-экономиче-
ских проектов в рамках организации [30]. Важным мо-
ментом в этом является то, что председатель КНР пе-
ред этим в очередной раз отметил, что создание Банка 
ШОС является одной из ключевых стратегических мер 
организации, а также отметил, что «китайская сторона 
готова с  помощью таких финансовых площадок, как 
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Фонд Шелкового пути и фонд экономического сотруд-
ничества «Китай–Евразия», удовлетворять инвестици-
онные потребности государств – членов ШОС» [21]. 

Таким образом, китайская сторона еще раз про-
демонстрировала свою готовность быть важнейшим 
финансовым бенефициаром структурных экономи-
ческих подразделений данной региональной органи-
зации. Интересно также то, что на  данном саммите 
вновь официально зазвучали предложения ее  сопря-
жения с  российским экономическим проектом ЕАЭС, 
впервые возможность этого была высказана во  вре-
мя официального визита Си Цзиньпина в  Москву 
на празднование 70-летия Дня Победы и переговоров 
с президентом РФ В.В. Путиным в начале мая 2015 г. 
[18:  68–69; 31:  32]. Подобная возможность была под-
держана на Уфимском саммите кыргызской стороной, 
так как реальное воплощение этого открывало допол-
нительные торговые и инвестиционные возможности 
для Кыргызстана. Вполне закономерно, что тематика 
экономического партнерства получила также отраже-
ние в ключевом итоговом документе саммита – «Стра-
тегии развития Шанхайской организации сотрудни-
чества до 2025 г.», где ей посвящен один из разделов, 
в  котором подробно были обозначены важнейшие 
сферы взаимодействия [22]. 

Заинтересованность руководства Кыргызской Ре-
спублики в  возможностях сопряжения ОПОП и  ЕАЭС 
стала одним из важнейших тем на переговорах во вре-
мя официального визита президента КР А. Атамбаева 
в КНР в сентябре 2015 г. По их итогам было высказано 
предложение разработать совместную дорожную карту 
в  целях синхронизации двух этих проектов в  едином 
направлении [10]. Также был подписан дополнитель-
ный пакет двусторонних соглашений, важнейшими 
из  которых стали «Программа сотрудничества меж-
ду Кыргызской Республикой и  Китайской Народной 
Республикой на  2015–2025  годы» и  «Программа при-
граничного сотрудничества между Правительством 
Китайской Народной Республики и Кыргызской Респу-
блики на 2015–2020 годы», основным содержанием ко-
торых была направленность дальнейшего углубления 
торгово-экономического партнерства в  рамках ОПОП 
среднесрочной перспективе. 

Однако, несмотря на  достигнутые на  Уфимском 
саммите ШОС итоги, в частности, поддержке членами 
данной региональной организации экономической 
инициативы «Один пояс, один путь» и  обсуждения 
возможностей ее  сопряжения с  российским проектом 
ЕАЭС, уже на  следующих саммитах глав государств 
ШОС в Ташкенте (23–24 июня 2016 г.), Астане (8–9 июня 
2017  г.) тема углубления экономического сотрудни-
чества не  получает должного развития. Но, несмотря 
на то  это, происходит дальнейшее углубление эконо-
мических связей КНР и государств Центральной Азии 
по линии ОПОП, в том числе с Кыргызской Республи-
кой. Отражением этого стало подписание запуск цело-
го ряда крупных инвестиционных и инфраструктурных 
проектов, том числе начало строительства нитки D га-
зопровода «Китай–Центральная Азия», продолжение 
проекта по  реконструкции ирригационной системы 
Кыргызстана, продолжение консультации о строитель-
стве железной дороги «Китай–Кыргызстан–Узбеки-
стан» (ККУЖД) и пр. 

ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЙ  
КНР И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
В РАМКАХ ШОС В 2018–2020 гг.

С этого времени КНР в  отношениях с  Централь-
но-азиатскими государствами все более стремится 
развивать торгово-экономические и  инвестиционные 
отношения вне площадки ШОС, на уровне двусторон-
них дипломатических контактов. В рамках данной ре-
гиональной организации Пекином сосредотачивается 
преимущественно поддержание стабильной и  безо-
пасной ситуации в  регионе Центральной Азии, хотя 
по инерции риторика, связанная с экономическим пар-
тнерством продолжает по инерции отражаться в клю-
чевой документации ШОС, но не носит там основопо-
лагающего характера. 

Этот аспект в  кыргызско-китайских отношениях 
стал особо очевиден накануне очередного саммита 
глав государств ШОС в Циндао (9–10 июня 2018 г.), ког-
да в данный город с официальным визитом 6–8 июня 
прибывает президент Кыргызской Республики 
С. Жээнбеков, который проводит ряд встреч и перего-
воров с председателем КНР Си Цзиньпином. По их ито-
гам было подписано 11  двусторонних документов, 
главным из  которых стала «Совместная декларация 
об  установлении всестороннего стратегического пар-
тнерства между Кыргызской Республикой и Китайской 
Народной Республикой» [2]. Помимо того, что данный 
документ полностью подтверждал все прежние дого-
воренности между двумя государствами, он  содержал 
очень подробный и обширный параграф, посвященный 
экономическому сотрудничеству. В нем четко обозна-
чались генеральные сферы торгово-экономического 
и инфраструктурно-инвестиционного сотрудничества. 
Главными совместными проектами, которые плани-
руется реализовать в  ближайшее время, в  документе 
были обозначены следующие: газопровод «Кыргыз-
стан–Китай», железнодорожная магистраль «Китай–
Кыргызстан–Узбекистан» (ККУЖД) и  ряд некоторых 
других [11]. 

На самом же Циндаоском саммите ШОС экономиче-
скому сотрудничеству наряду с коллективными усили-
ями по поддержанию стабильности и мира на террито-
рии ее  государств-членов было уделено значительное 
внимание. Помимо подведения итогов целого ряда 
целого ряда экономических форумов, проведенных 
в 2018 г. под эгидой ШОС, было предложено расшире-
ние использования национальных валют, а также даль-
нейшей работы по  развитию дорожно-транспортной 
сети и  улучшению условий для международных авто-
мобильных перевозок [27]. Учитывая, что значительная 
часть проектов по реабилитации и строительству авто-
мобильных дорог велась в тот момент на территории 
государств Центральной Азии, в том числе при актив-
ной финансовой и технической помощи КНР, то данное 
предложение было поддержано ими, в том числе Кыр-
гызской Республикой. 

Важной вехой в дальнейшем развитии взаимоотно-
шений Кыргызстана и  Китая в  рамках ШОС стал оче-
редной саммит глав государств этой региональной ор-
ганизации в Бишкеке 13–14 июня 2019 г., тем более что 
Пекин взял на себя основную часть расходов по прове-
дению данного мероприятия [25]. По его итогам были 
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подписаны 22  документа, важнейшим из  которых 
является «Бишкекская декларация совета глав госу-
дарств  – членов Шанхайской организации сотрудни-
чества». Показательно, что в данном документе поми-
мо ставших уже традиционными задачами и итогами 
по поддержанию мира и стабильности в Евразии, не-
обходимостью урегулирования конфликтов и  коллек-
тивному противодействию экстремизму, терроризму, 
сепаратизму, а также обороту наркотиков, содержится 
очень объемный блок по  экономическому сотрудни-
честву членов ШОС. В  частности, в  нем содержатся 
положения об  углублении процессов упрощения про-
цедур торговли в Центральной Азии для наращивания 
«свободного передвижения товаров, капиталов, услуг 
и  технологий» в  соответствии с  лучшими мировыми 
практиками. В этом плане также была отмечена необ-
ходимость дальнейшей цифровизации экономических 
процессов в  государствах-членах ШОС. Также в доку-
менте особый акцент делается на дальнейшее разви-
тие транспортных коридоров, логистических центров, 
реабилитацию и  строительство автомобильных и  же-
лезнодорожных магистралей и  запуск новых инфра-
структурных проектов [24]. 

При анализе Бишкекской декларации становится 
очевидным, что она во  многом созвучна китайской 
экономической инициативе «Один пояс, один путь». 
Тем более что в  ней в  очередной раз была зафикси-
рована ее  поддержка со  стороны государств-членов 
ШОС. И этого становится очевидным, что данная часть 
документа во многом отражает взгляд на дальнейшее 
развитие данной международной организации со сто-
роны политического руководства КНР. Об этом свиде-
тельствуют те акценты, которые председатель КНР Си 
Цзиньпин расставил в своей официальной речи по ито-
гам саммита, особо отметив, что необходимо развивать 
транспортную инфраструктуру, а также подчеркнул го-
товность Китая помогать во  внедрении современных 
аграрных технологий [17]. 

В практическом плане это сигнализирует о  даль-
нейшей эволюции ШОС в  целом, начале нового этапа 
в ее развитии и постепенном превращении в подлин-
но многопрофильную организацию. В ней возобладало 
представление о  том, что она не  должна скатываться 
к региональной международной структуре, основными 
функциями которой является поддержание стабильной 
ситуации на территории Евразии и общего противодей-
ствия политическим угрозам и  вызовам, а  развивать 
динамичное стремление к углублению экономических, 
торговых, инвестиционных, а также культурного и  гу-
манитарного сотрудничества в ее рамках. Это стало осо-
бенно актуальным на фоне постепенного согласования 
позиций по постепенному сопряжению проектов ЕАЭС 
и ОПОП, что вызвало одобрение у государств Централь-
ной Азии, в том числе Кыргызской Республики. 

Кроме того, к  проведению Бишкекского самми-
та ШОС было приурочено проведение бизнес-фо-
рума «Кыргызстан  – Китай». Во  время него между 
кыргызскими и китайскими компаниями было подпи-
сано 24 различных соглашения и меморандума в разно- 

образных сферах экономики: горнодобывающей, агро-
промышленной, строительной отраслей и др. на общую 
сумму в 7,5 млрд долл. [15]. 

Последующая пандемия COVID-19  в  2020–2021  г. 
приводит не  только к  спаду уровня, политических, 
культурных и прочих контактов в рамках ШОС. Поэто-
му вполне закономерно, что на ее пике в 2020 г. оче-
редной саммит глав государств-участников данной 
региональной структуры был проведен в формате ви-
деоконференции 10  ноября, и  основная часть обсуж-
даемых вопросов на нем была посвящена совместной 
борьбе со  сложившейся эпидемиологической обста-
новкой. Исполняющий обязанности президента Кы-
ргызской Республики С.  Жапаров выразил благодар-
ность руководству КНР за оказанную помощь с борьбе 
с коронавирусом в Кыргызстане [4]. Так как в течение 
года обе стороны оказали друг другу гуманитарную 
помощь для противодействия распространения пан-
демии [6; 12]. 

Но, несмотря на  очень непростую эпидемиологи-
ческую ситуацию Кыргызская Республика и КНР в те-
чение 2020 г. продолжали активные дипломатические 
консультации, в том числе на основе договоренностей 
по линии ШОС и ОПОП. Наиболее значимым в этом от-
ношении являются переговоры о расширении сотруд-
ничества между Китаем и государствами Центральной 
Азии в  построении пространства цифрового Шелко-
вого пути, прошедшие в  формате видеоконференции 
17 июля 2020 г. В принятом по их итогам совместном 
коммюнике была зафиксирована договоренность о со-
вместном углублении процессов электронной торгов-
ли, внедрении технологий «умного города» и пр. [33]. 

ВЫВОДЫ

Дипломатические взаимоотношения Кыргызской 
Республики и  КНР в  рамках инициативы «Один пояс, 
один путь» в течение 2013–2020 гг. продолжают дина-
мично развиваться. Происходит выработка оптималь-
ной модели сотрудничества между ними, сочетающего 
коллективное партнерство в рамках ШОС и двусторон-
ние взаимоотношения. 

Оба формата играют взаимодополняющую роль. 
Так как коллективный формат в  рамках рассматри-
ваемой региональной организации обеспечивает 
не  только принятие генеральных решений, касаю-
щихся сферы безопасности и общего противодействия 
важнейшим политическим вызовам современности, 
но и также в сфере экономического, культурного и гу-
манитарного взаимодействия. В  то  время как окон-
чательное и  детальное согласование, а  также прак-
тическое воплощение достигнутых договоренностей 
по линии ОПОП происходит на уровне двусторонних 
дипломатических контактов между КНР и  Кыргыз-
ской Республикой. Причем, в рамках данного формата 
преимущественно решаются вопросы сотрудничества 
двух государств в  торгово-экономической, инвести-
ционной, инфраструктурной и культурно-гуманитар-
ной сферах. 
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Аннотация. Одна из основных государственных задач Китая в рамках 14-го пятилетнего плана (2021–2025) является продвиже-
ние интернационализации образования. На фоне резкого снижения международной студенческой мобильности и обострения 
глобальной конкуренции в сфере образования перед Китаем стоит актуальный вопрос: как привлечь иностранных учащихся 
в национальные университеты. В данной статье рассматриваются проблемы и стратегии Шанхайского политико-юридического 
университета по набору иностранных студентов в аспектах управления процессом приема в вуз, разработки учебных программ 
и подготовки преподавательских кадров; показано, что наиболее эффективными мерами по привлечению иностранных студен-
тов являются оптимизация топ-дизайна, повышение качества обучения и реализация ассимиляционного управления иностран-
ными студентами; сделан авторами вывод о том, что в течение 14-го пятилетнего плана вызовы и возможности сосуществуют 
в сфере международного образования, китайским университетам необходимо предпринять разумные меры для повышения кон-
курентоспособности и академической привлекательности на международном рынке образования. 
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Abstract. The post-epidemic era is in the critical time of the education internationalization development in China’s “14th Five-Year Plan” 
period (2021–2025). Under the unfavorable conditions of the reduction of international personnel exchanges, the unsatisfactory quality 
of online teaching, and the intensified international competition in education, how to attract international students to study in China 
is an unavoidable issue for Chinese universities. This paper takes the international student enrollment of Shanghai University of Political 
Science and Law as  the  case study object, and starts from three aspects: enrollment management, curriculum construction, and 
teaching staff construction for international students. The quality of teaching international students, the implementation of convergent 
management for international students to  better integrate them into Chinese society and life is  an effective measure to  improve 
the enthusiasm of international students to study in China. During the “14th Five-Year Plan” period, Study in China has both challenges 
and opportunities. As long as the planning is reasonable and the measures are appropriate, we can increase the attractiveness of Chinese 
universities to international students and empower the development of Study in China.
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ВВЕДЕНИЕ

Китай приветствует иностранных студентов к себе 
на  учебу. Фактически, в  истории Нового Китая Цин-
хуаский университет был первым высшем учебным 
заведением, которое приняло иностранных студентов 
[5]. С тех пор, как началось проведение политики ре-
формы и открытости в Китае количество иностранных 
учащихся сильно увеличилось: на  начальном этапе 
проведения данной политики обучалось в Китае всего 
1236 иностранных студентов [12: 84], а в конце 2018 г. 
их  общее количество достигло 492  185  человек [10]. 
Следует отметить, что «обучение в Китае эффективно 
способствует процессу интернационализации образо-
вания в странах происхождения студентов и активно-
му участию Китая в глобальном управлении образова-
нием» [4: 141]. Иностранные студенты в Китае активно 
интегрируются в  повседневную жизнь, а также испы-
тывают глубокие чувства к китайскому народу, и сре-
ди них появилась группа талантов, которые отлично 
владеют китайским языком, хорошо знакомы с китай-

ским обществом, культурой и  дружелюбно относятся 
к  Китаю. Си Цзиньпин неоднократно указывал, что 
«необходимо укреплять связи и диалоги между различ-
ными цивилизациями и  углублять взаимное понима-
ние и признание, чтобы люди со всего мира могли по-
нимать и уважать друг друга» [8: 461]. 20 мая 2020 г. Си 
Цзиньпин упомянул в ответе на письмо пакистанских 
студентов, обучающихся в  Пекинском университете 
науки и техники: «Китай приветствует замечательных 
молодых людей из разных стран, приехавших учиться 
в  Китай. Я  также надеюсь, что каждый из  вас узнает 
больше о Китае, расскажет миру больше о Китае, кото-
рый вы видели» [9], кроме того, он призвал иностран-
ных студентов больше общаться со своими китайскими 
сверстниками и объединять усилия с молодежью из всех 
стран мира, чтобы внести свой вклад в развитие связей 
между народами и формирование сообщества единой 
судьбы человечества. Несмотря на то, что за последние 
десять лет число иностранных студентов в Китае зна-
чительно выросло, но  существуют еще такие пробле-
мы, как «замедление роста количества иностранных 
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студентов и  низкий уровень подготовки» [7], поэтому 
перед лицом всех китайских университетов стоит за-
дача – в условиях глобальной пандемии коронавируса 
повысить качество обучения и академическую привле-
кательность, которая является ключом к продвижению 
интернационализации образования Китая. 

Существенное повышение академической при-
влекательности китайских университетов в  конечном 
счете зависит от  качества обучения и  его управления. 
В последние годы Министерство образования КНР чет-
ко заявляло, что для привлечения больше иностранных 
студентов в Китай необходимо поставить качество обу-
чения на приоритетное место, оптимизировать систе-
му управления и идти по пути интенсивного развития 
образования. Согласно «Административным мерам 
по  приему и  обучению иностранных студентов», из-
данным Министерством образования КНР в 2017 г., все 
высшие учебные заведения должны реформировать 
механизм набора иностранных студентов, проводить 
квалификационные и  вступительные экзамены для 
иностранных учащихся, которые подали заявку на об-
учение в Китае [1]. В 2020 г. был опубликован документ 
«Положения об  ускорении и  расширении внешней от-
крытости в области образования Китая в новую эпоху», 
в котором указывается, что внешняя открытость обра-
зования представляет собой явную черту модерниза-
ции образования и ее движущую силу, нам следует при-
держиваться одной «основной позиции», в том смысле 
устойчиво придерживаться политики открытости обра-
зования, следует активнее продвигать взаимное заим-
ствование между цивилизациями, взаимопонимание 
и взаимодоверие между странами в целях формирова-
ния новой картины в сфере образования Китая [6]. Кро-
ме того, согласно данному документу, правительство 
Китая поощряет отечественные университеты прово-
дить сертификацию качества обучения иностранных 
студентов со стороны отраслевой организации и прила-
гать больше усилий к созданию механизма управления 
качеством образования, чтобы обеспечить здоровое 
и  упорядоченное развитие международного образова-
ния в Китае. Следует отметить, «работы по сертифика-
ции качества обучения позволяют вузам приобрести 
соответствующие опыты и  сформировать образова-
тельную концепцию, суть которой является качество» 
[2: 41], что имеет важное значение в совершенствовании 
системы обучения иностранных учащихся, их управле-
нии и  повышении международной конкурентоспособ-
ности национальных университетов. 

Приведем в  пример опыты и  стратегии Шанхай-
ского политико-юридического университета (далее 
ШПЮУ) по  привлечению и  обучению иностранных 
учащихся.

1. ДОСТИЖЕНИЯ ШПЮУ ПО ПОДГОТОВКЕ  
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
В ТЕЧЕНИЕ 13-ГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

Продвигая развитие ШОС и  строительство про-
екта «Один пояс, один путь», в  течение 13-го  пяти-
летнего плана (2016–2020) ШПЮУ сосредоточивался 
на  осуществлении функции «Центра международной 
юридической подготовки и  сотрудничества для ШОС» 
по продвижению работы университета в привлечении, 

Таблица 1
Достижения ШПЮУ в сфере обучения  

иностранных студентов в течение 13-й пятилетки 
[SHUPL’s Achievements in international student  

education during the “13th Five-Year Plan” period]

Значимые достижения 
[Iconic achievement]

Год 
[Year]

Утверждена программа стипендии правитель-
ства Китая (проект самостоятельного набора 
студентов) – стипендия для студентов по гу-
манитарным обменам между Китаем и США
[Approved the independent enrollment 
program “Special Degree Scholarship for 
Sino-US Humanities Exchange” of the Chinese 
government scholarship by MoU]

2016

Утверждена программа стипендии шанхай-
ского правительства 
[Approved the “Supporting Local Government 
Scholarship Program” of the Chinese government 
scholarship by MoU]

2016

Утверждено положение о проведении пока-
зательных занятий на английском языке для 
иностранных студентов среди университетов 
в Шанхае 
[Approved as model English-taught course for 
international students in Shanghai Universities]

2016

Утверждено положение о приеме иностран-
ных студентов в рамках программы стипен-
дии правительства Китая «Шелковый путь» 
[Approved to recruit international students under 
the “Silk Road” Chinese Government Scholarship 
Program by MoU]

2017

ШПЮУ был избран постоянным членом Шан-
хайской ассоциации исследований в сфере 
обучения иностранных студентов
[Elected as an executive director unit of Shang-
hai Higher Education Research Association for 
international students in China]

2017

ШПЮУ вошел в состав Китайской ассоциации 
по подготовительным образованию иностран-
цев за рубежом
[Selected as the first group of preparatory centers 
of the “Overseas Preparatory Education Alliance 
for Study in China”]

2017

Создано 6 баз практики для иностранных 
студентов 
[Established 6 practical teaching bases for 
international students]

2017–2019

Проведено 15 англоязычных курсов для ино-
странных студентов 
[Construct 15 all-English courses for 
international students]

2018–2019

Создано 3 зарубежных подготовительных 
отделения (Кыргызстан–Казахстан–Марокко)
[Established 3 overseas preparatory colleges 
(Kyrgyzstan, Kazakhstan, Morocco)]

2018–2019

Общее число стран происхождения иностран-
ных студентов достигло 85
[The total number of international students from 
85 countries]

2015–2020

Общее количество обучающихся (иностран-
ных граждан) достигло 500 человек
[The number of international students in school 
up to 500]

2020

Успешно пройдена сертификация качества 
обучения иностранных студентов
[Won the national education quality certification 
for Study in China by CEAIE]

2020
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обучении иностранных студентов, по  расширению 
и оптимизации списка стран происхождения учащих-
ся. В данный период ШПЮУ направлял усилия на под-
готовку иностранных специалистов прикладного про-
филя, владеющих теоретическими основами, имеющих 
новаторское мышление и  международный кругозор. 
За  пять лет при службе строительству проекта «Один 
пояс, один путь» путем предоставления своего ума 
и варианта, ШПЮУ в сфере обучения иностранных сту-
дентов сформировал новую образовательную модель 
с китайской, шанхайской и университетской специфи-
кой. Следует отметить, что на  период 13-й  пятилетки 
ШПЮУ добился больших успехов по  обучению ино-
странных студентов (табл. 1): количество иностранных 
студентов и видов программ стипендии правительства 
Китая значительно увеличилось; была успешно прой-
дена сертификация качества обучения иностранных 
студентов в 2020 году и т. д., все эти достижения зало-
жили прочную основу для привлечения иностранных 
студентов в ШПЮУ в течение 14-й пятилетки.

2. СТРАТЕГИИ ШПЮУ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ  
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ  
14-ГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

В данный момент иностранные студенты, обучаю-
щиеся в ШПЮУ, приехали из 70 стран, и основная мас-
са иностранных студентов представлена выходцами 
из государств-членов ШОС, они составляют больше 50% 
от общего количества иностранных студентов в ШПЮУ 
(табл. 2). Для того чтобы привлечь больше иностранных 
абитуриентов, ШПЮУ собирается акцентировать вни-
мание на следующие аспекты. 
1. Оптимизация топ-дизайна. В  течение 14-го  пяти-

летнего плана (2021–2025) одной из главных задач 
ШПЮУ является активное продвижение бренда «об-
учение в ШПЮУ» за рубежом, для реализации дан-
ной задачи Шанхайский политико-юридический 
университет на  уровне топ-дизайна будет прини-
мать государства – члены ШОС и страны, располо-
женные вдоль маршрута «Одного пояса и  одного 
пути» как страны первостепенного значения для 
целевого набора иностранных студентов; страны 
Европы, Америки и  Австралии  – как страны базы 
для расширения списка зарубежных стран проис-
хождения учащихся. 

2. Реформирование системы приема иностранных сту-
дентов. В ШПЮУ во-первых, будет создан механизм 
сотрудничества, который позволит интегрировать 
разрозненные действия функциональных подраз-
делений и  направлять их  усилия на  весь процесс 
набора иностранных студентов, и в рамках данного 
механизма будет реализованы быстрый обмен ин-
формацией о статусе студентов и совместное управ-
ление процессом приема; во-вторых, будет создан 
механизм координации, который поможет опреде-
лить обязанности функциональных подразделений 
и  институтов при университете в  планировании 
приема студентов, определении их  специальностей 
и составлении учебной программы и т.д.; в-третьих, 
будет использован механизм аттестации во всех эта-
пах работы со иностранными студентами: это и при-
ем, и обучение, и оценивание, и управление и т.д. 

3. Эффективное использование интернет-ресурсов 
в целях создания мультиплексных платформ для при-
влечения иностранных студентов. Для того, чтобы 
привлечь иностранных студентов, будет публико-
ван иноязычный буклет на университетском сайте, 
на  портале «Совет стипендиальных программ Ки-
тая» и на сайтах других интернет-СМИ; будет созда-
на информационная система по структурированию 
информации об иностранных учащихся, их стипен-
дии и учебных материалах для того, чтобы ответить 
требованиям к ассимиляционным управлению ино-
странными студентами. Кроме того, для продвиже-
ния бренда «обучение в ШПЮУ» будут направлены 
усилия на  проявление функции различных плат-
форм и  организаций, таких, как Центра междуна-
родной юридической подготовки и сотрудничества 
для ШОС, университетских ассоциаций, китай-
ско-иностранных форумов, университетов-партне-
ров и  т.д.; а  также в  целях расширения междуна-
родного влияния ШПЮУ будет продвигать усиление 
связей с  китайскими организациями за  рубежом, 
международными организациями в Китае, научны-
ми организациями и Китайской народной ассоциа-
цией дружбы с зарубежными странами. 

Таблица 2
Количество иностранных студентов  

из государств-членов ШОС  
[Number of students from SCO member countries 

at SHUPL]

Государства – члены ШОС  
SCO Member country]

Количество  
студентов в ШПЮУ  

[Students]

Российская Федерация
[The Russian Federation]

61

Республика Казахстан
[The Republic of Kazakhstan]

42

Кыргызская Республика
[Kyrgyz Republic]

20

Республика Таджикистан
[The Republic of Tajikistan]

11

Республика Узбекистан 
[Republic of Uzbekistan]

24

Исламская республика Пакистан
[Islambic Republic of Pakistan]

3

В с е г о  [T o t a l] 161

3. УКРЕПЛЕНИЕ МЯГКОЙ СИЛЫ ШПЮУ  
В РАМКАХ 14-ГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

Для выполнения 14-го  пятилетнего плана в  целях 
ускорения работы по повышению академической при-
влекательности и качества обучения в ШПЮУ требуется 
многосторонняя работа.
1. Совершенствование образовательных программ. 

На  основе существующих образовательных про-
грамм бакалавриата и магистратуры будет в ШПЮУ 
разработана новая программа для иностранных 
студентов; будут оптимизированы методы обуче-
ния, его форма и  процедура защиты дипломной 
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работы с учетом различий иностранных студентов 
в учебно-воспитательном процессе.

2. Обновление модели подготовки иностранных сту-
дентов. ШПЮУ будет изыскивать модель гибко-
го обучения и  систему подготовки специалистов, 
в  рамках которой у  студентов будет возможность 
беспрепятственно изучать все связанные со  сво-
ей специальностей предметы, которые преподают 
в  разных институтах; кроме того, в  ШПЮУ будет 
создан механизм сотрудничества между институ-
тами для реализации взаимной отправки препода-
вателей, взаимного выбора предметов и взаимного 
признания результатов обучения; будут обновлены 
общие предметы путем дополнения открытых кур-
сов и курсов по китайской культуре и языку; а также 
будут приложены усилия на  ряд учебных деятель-
ностей для продвижения интернационализации 
ШПЮУ, такие, как совместное обучение студентов, 
взаимную отправку преподавателей, межунивер-
ситетские обмены студентов, обучение за рубежом, 
краткосрочные стажировки педагогических кадров 
и т.д.

3. Создание образовательной платформы по  распро-
странению китайского языка и культуры. В течение 
14-го  пятилетнего плана способствуя расширению 
масштаба обучения иностранцев и  их  всесторон-
нему развитию, ШПЮУ будет наращивать усилия 
с  целью войти в  список китайских университетов 
первого класса по  обучению иностранных студен-
тов; будет создана образовательная платформа 
по распространению китайского языка и культуры, 
которая позволит иностранным учащимся позна-
комиться с китайской лингвокультурой и интегри-
роваться в повседневную жизнь Китая; кроме того, 
ШПЮУ будет увеличивать количество иностранных 
студентов посредством активизации программ ста-
жировки, программ языковой практики и программ 
студенческого обмена. Вместе с тем, будут проведе-
ны профилирующие предметы по  специальности 
«международное образования китайского языка» 
и курсы по китайской культуре, на основе которых 
ШПЮУ будет продвигать открытие новой специ-
альности – «деловой китайский язык» в  целях по-
вышения языковой компетентности иностранных 
студентов.

4. Разработка учебных программ и  курсов, преподава-
емых на  английском языке. Следует отметить, что 
важным способом внедрения зарубежных образо-
вательных ресурсов является актуализация англо-
язычных программ в  вузе, которая имеет большое 
значение в аспекте привлечения иностранных сту-
дентов и повышения академической привлекатель-
ности вузов. В  настоящее время в  ШПЮУ активно 
ведут многочисленные курсы на английском языке 
(табл.  3), на  основе которых будут оптимизирова-
ны соответствующие учебные программы с акцен-
том создания ряд англоязычных курсов с  высокой 
конкурентоспособностью среди китайских и  зару-
бежных университетов; кроме того, ШПЮУ будет 
принимать результаты по  обучению, воспитанию 
иностранных студентов и  работы по  разработке 
англоязычных программ как важные показатели 
для оценки эффективности работы преподавате-

лей в целях поощрения всех педагогических кадров 
к  созданию и  проведению англоязычных занятий 
для иностранных учащихся. 

5. Создание облачной платформы по  международному 
образованию. Перед лицом глобальной пандемии 
коронавируса и  ее  негативных последствий в  сфе-
ре образования в  ШПЮУ будет создана облачная 
платформа для информатизации процесса обуче-
ния и  его управления; будет создана еще интел-
лектуальная обучающая система, которая позволит 
эффективно использовать внутренние, зарубежные 
образовательные ресурсы и  проводить дистанци-
онное обучение. В  рамках 14-й  пятилетки ШПЮУ 
стремится к  совершенствованию системы для 
проведения экзамена HSK1 и  созданию в  финалах 
за  рубежом суб-систем для реализации взаимного 
запроса информации о статусе студентов и взаим-
ного признания результатов обучения; Кроме того, 
ШПЮУ будет запускать программу “интернет + от-
крытое образование”, ориентированную на  очную 
и  дистанционную подготовку специалистов, кото-
рые экстренно нуждаются в продвижении и разви-
тии китайских крупных промышленных проектов 
в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Таблица 3
Англоязычные курсы в ШПЮУ  

[All English-taught courses of SHUPL]

Идентификационный 
номер [Code]

Курс  
[Courses]

22B017023
Введение в сравнительное  
правоведение
[Introduction to Comparative Law]

22E016017

Международное инвестицион- 
ное право и урегулирование 
инвестиционных споров 
[International Investment Law: 
Practice and Dispute Resolution]

21E014003 Международное право 
[Public International Law]

22E016013

Альтернативные способы  
разрешения правовых споров
[Alternative Dispute Resolution 
Mechanism]

22E015009

Составление юридических 
документов (на опыте США 
и Англии)
[Anglo-American Legal Writing]

22E016027

Международное финансовое 
право: теория и практика
[International Financial Legal 
Practice]

22E015011

Составление юридических  
документов (на опыте США 
и Англии) и юридическое  
рассуждение
[Anglo-American Legal Writing 
and Reasoning]

1 Экзамен HSK  – международный квалификационный экзамен 
по китайскому языку.
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Идентификационный 
номер [Code]

Курс  
[Courses]

22E015006

Международный коммерческий 
арбитраж
[International Commercial 
Arbitration]

21E015002
Международное экономическое 
право
[International Economic Law]

22E014002

Судебная система США  
и гражданско-процессуальное 
законодательство
[American Judicial System and 
Civil Litigation Legal Practice]

21E016004 Международное частное право
[Private International Law]

22E015010

Гражданское и торговое право 
за рубежом
[Foreign Civil and Commercial 
Law]

22E016018
Англо-американское договорное 
право
[Anglo-American Contract Law]

21I126003 Международные организации
[International Organizations]

21I126006
Международная политическая 
экономия
[International Political Economy]

21I126005 Введение в дипломатию
[Diplomacy]

21I126004
Теория международной поли-
тики
[International Political Classics]

22I996004

Азиатско-Тихоокеанский регион:  
экономика, политика
[Asia Pacific Politics and 
Economics]

21I123003
Теория международных  
отношений
[International Relations Theory]

22I107001
Теория науки управления
[Management Classics (English 
Original)]

21I116002 Теория политологии
[Political Science Classics]

22C016002 Финансовое право
[Financial Law]

22B195006

Сравнительное право интеллек-
туальной собственности
[Intellectual Property Comparative 
Law]

21B015006
Теория права интеллектуальной 
собственности
[Intellectual Property Law]

22G045017 Торговая документация
[Documentary Service]

Идентификационный 
номер [Code]

Курс  
[Courses]

21G045002
Теория и практика  
международной торговли
[International Trade Practice]

22G046022
Трансграничная электронная 
торговля
[Cross-border E-commerce Practice]

21G046008 Управление логистикой
[Logistics Management]

21G044004 Учет расходов
[Cost Accounting]

21G045001
Финансовая наука: теория 
и практика
[Finance]

21G064004
Управленческая наука: теория 
и практика
[Management]

21G055012
Банковское дело и валютная 
политика
[Money and Banking]

21G044001
Международная торговля:  
теория и практика
[International Trade]

22G165001 Упарвлеченский учет 
[Management Accounting]

21G045012 Деловая переписка
[Foreign Trade Correspondence]

22G045026
Деловой перевод  
(высший уровень)
[Advanced Business Translation]

22G995013

Международный коммерческий 
договор (семинар)
[International Commercial 
Contracts (Seminar)]

21G053002
Управление человеческими 
ресурсами
[Human Resource Management]

21G043004 Международная торговля
[International Business]

22D025010

Обзор по тюремной системе 
в Западной Европе и США
[Outline of the Western Prison 
System]

22D024002

Уголовно-исполнительная  
система в Китае и за рубежом
[Comparison of Chinese and 
Foreign Criminal Enforcement 
Systems]

21F144008

Нравственное воспитание  
в Западной Европе и США
[Selected Readings of Classical 
Works on Western Moral Education]

21F145004

Социальные течения  
в современном мире
[Contemporary Foreign Social 
Thoughts]

Продолжение табл. 3
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Идентификационный 
номер [Code]

Курс  
[Courses]

21H073005

Система социального обеспече-
ния в Китае и за рубежом
[Comparison of Chinese and For-
eign Social Security Systems]

21H093009 Введение в демографию
[Demography]

21H072002

История развития социологиче-
ской мысли в Западной Европе 
и США
[History of Western Social 
Thought]

21H075005
Введение в социальную  
антропологию
[Social Anthropology]

21H084006
История социальной работе
[Selected Readings of Social Work 
Originals]

EJD001003

Уголовное право – теория  
и исследование
[Intensive Reading of the Original 
Criminal Law]

22D015014
Система уголовного правосудия 
США
[US Criminal Justice System]

22B015027
Составление юридических 
документов
[Legal Writing]

22B016002 Римское право [Roman Law]

21G993002 Макроэкономика 
[Macroeconomics]

21K215006

Телевидение – теория  
и практика 
[Film and Television Theory 
Research]

22E015001 Правовая система ВТО
[WTO legal System]

21G047001
Моделирование международной 
торговли
[International Trade Simulation]

22K996002
Исcледование по «Пулитцеров-
ской премии»
[Special Research of Pulitzer Prize]

22E016003
Международное инвестицион-
ное право
[International Investment Law]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение 14-го  пятилетнего плана международ-
ное образование в Китае столкнется с тремя вызовами, 
принесенными глобальной пандемией коронавируса:
• вызовом мышлению;
• вызовом системе учебного управления;
• вызовом обучению и воспитанию иностранных сту-

дентов [11: 29–31]. 

Учитывая тот факт, что укрепление международно-
го обмена и сотрудничества становится важным путем 
содействия интернационализации образования Китая, 
китайские вузы должны придерживаться принципа 
«научного руководства и управления в разработке по-
литики и  в  перспективном планировании китайского 
образования» [3: 77]. Следует отметить, что пандемия 
коронавируса принесла китайским университетам 
не только кризис, но и возможности в сфере обучения 
иностранных учащихся: 
1) высокие результаты в борьбе с коронавирусом по-

зволяют Китаю сохранять стабильный темп эконо-
мического роста, что создает иностранным студен-
там благополучные условия для обучения; 

2) строгие меры профилактики коронавирусной ин-
фекции и  массовая вакцинация превратили Китай 
в «безопасный порт» для иностранных учащихся; 

3) в послепандемический период Китай будет расши-
рять и  углублять открытость сферы образования, 
что принесет китайским университетам больше по-
литических дивидендов.
Для выполнения 14-го  пятилетнего плана по  про-

движению и развитию деятельности по обучению ино-
странных учащихся китайские университеты должны 
сосредоточиться на следующих аспектах. 
1. Детализация показателей оценки эффективности 

работы по международному образованию. Китайские 
университеты должны принять численность ино-
странных студентов, уровень их подготовки и каче-
ства обучения как ключевые показатели для измере-
ния уровня интернационализации университетов; 
кроме того, вузам следует включить результаты 
по обучению иностранных студентов, составлению 
учебных пособий и другим учебным деятельностям 
в число показателей оценки эффективности работы 
преподавателей, продвигать повышение качества 
обучения и его управления в целях усиления конку-
рентоспособности Китая на международном рынке 
образовательных услуг. 

2. Создание механизма стимулирования. Следует вы-
делить больше средств преподавателями, которые 
занимаются обучением иностранных студентов. 
Высшие учебные заведения должны оказать по-
мощь и  поддержку в  разработке инновационных 
проектов по  обучению иностранных учащихся 
и  в  аспекте обмена передовым опытом в  данной 
сфере, необходимо награждать передовых препода-
вателей и управленческих персоналов за их внесен-
ные вклады в обучении и воспитании иностранных 
студентов. 

3. Усиление профессиональной подготовки преподава-
телей. Необходимо усилить подбор, руководство 
и  подготовку специалистов (особенно профессио-
налов, ведущих преподавание на  английском язы-
ке) и  инновационных команд в  сфере обучения 
иностранных учащихся. 
Мы уверены, что повышение качества обучения бу-

дет способствовать укреплению академической при-
влекательности Китая в  течение 14-го  пятилетнего 
плана, а  совершенствование механизма приема по-
может привлечь больше выдающихся международных 
студентов и устранять для них препятствия при посту-
плении в китайские вузы.

Окончание табл. 3
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As a  special ideology, civic ethics is  ultimately 
determined by  the  economic foundation. In  different 
economies and societies, civic morality manifests itself 
in  different ways. The  conduct of  diachronic studies 
of civic ethics, the study of the basic content of civic ethics 
and the  ways of  its construction in  various social forms 
constitute the  inevitable logic, academic orientation and 
the basic theoretical field of modern research in the field 
of  building civic ethics. Therefore, this article uses Marx 
Weber’s “Ideal Type Method” to  divide the  process 
of historical changes in Chinese society into three periods 
of more typical significance, such as “traditional society”, 
“planned society” and “market society” in accordance with 
the characteristics of the socio-economic mechanism.

1. THE CIVIC ETHICS OF THE SOCIETY 
OF THE TRADITIONAL ECONOMY  
AND THE WAY OF ITS CONSTRUCTION

The term “traditional society” mentioned in  this 
article refers to all periods before the formation of the PRC 
in 1949, that is, to a traditional agricultural civilized society. 
The  natural economy in  a  traditional society is  based 
on  agriculture, which is  characterized by  economic self-
sufficiency, but relatively low productivity. This kind of self-

sufficient natural economy gave rise to a patriarchal system 
closely related to the system of kinship with family forms 
and gradually expanded into a national structure, forming 
such a  social characteristic as “family is  a  small country, 
country is  a  big family”, that is, “family and country are 
isomorphic”. The social characteristic of the “isomorphism 
of  family and country” in  traditional society, on  the  one 
hand, determines that civic ethics should be subordinated 
to the concept of “loyalty and filial respect”; On the other 
hand, she also developed the concept of “three foundations 
and five unshakable rules” of traditional civic ethics.

1.1. “Isomorphism of family and country”  
and “Loyalty and filial respect”

In a traditional society “the foundation of the world is 
in the country, the foundation of the country is in the family, 
and the  foundation of  the  family is in  the  person” [1]. 
The family is an important organizational unit of society 
and the  basis of  social harmony and stability. In  short, 
family ethics are ordered, the  country naturally chooses 
the right path, and the whole society enjoys peaceful work 
and tranquility. In  a  traditional society, “people are tied 
to the land and the commodity economy is underdeveloped, 
which gives rise to  local peculiarities and local culture 
of traditional Chinese society” [2]. Traditional society – this 
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is a “society of acquaintances” where people always want 
to  live in  their hometown, especially when they become 
outdated [3]. In  such a  society, social life is  relatively 
concentrated, and the  circle of  social communication 
is  relatively narrow, limited to  relatives and friends, 
ethnic groups, strawberries, fellow students and other 
acquaintances who have blood, geographical and academic 
ties [4]. A  society of  acquaintances formed by  blood, 
geographical and academic ties, tracing their roots and 
origins, ultimately consists of  a  “family”. The  family, 
as the most basic unit that makes up the traditional economy 
and society, is  not only an important unit of  production 
and consumption, but also a  unit of  acquisition in  social 
communication, as  well as  a  unit of  ethics and political 
management. In other words, the family assumes the most 
basic function of the social organization of the country.

In other words, in  a  traditional society, the  family 
is  the main and most important part of society (country) 
and its structural unit is  homogeneous with the  country 
in  terms of  internal organizational structure, that is, 
the  “community of  family and country”. The  family 
is the smallest country, and the country is a continuation 
and expansion of  the  family. Humanistic relationships 
such as  “sovereigns, fathers, sons, brothers, married 
couples and friends” constitute a  network of  social 
relations in a  traditional society. However, “When people 
communicate with each other, they all go through 
a certain process to get to know each other. This process 
begins in  the  family, and filial piety is  the  fundamental 
way” [5], which means “filial piety at  home”; and then 
spreads throughout the  country, it  means “governing 
the  country and pacifying the  Celestial Empire, bringing 
the country to tranquility”, that is, “loyalty in the country”. 
Thus, in  a  traditional society, the  social characteristics 
of  the  “family and country community’ determine 
the  content of  “loyalty and filial piety” in  civic ethics, 
emphasize that “family management” is  the  basis and 
prerequisite for “country management”, and defend such 
value orientations as  “it is  not swept in  the  room how 
to  restore order in  the  Celestial Empire” “before doing 
great, it is necessary to do small” [6].

1.2. “Ethics of blood” and “Three foundations  
and five unshakable rules”

“Family people” based on  blood in  a  traditional 
society are different from “atomic people” characterized 
by “sexually vicious behavior” in the West. “In this model, 
there is  no question of  ’who I am’ in  the  classical sense 
of  the  West, but only the  question of  ’how we behave’ ” 
[7: 102]. From the Confucian point of view, the “family” is, 
in fact, the subject of the ethics of blood. Individuals follow 
the  social lifestyle of  the  “ethics of  blood”. On  the  one 
hand, individuals play the  appropriate family roles, and 
then act in  accordance with the  rules of  family roles. 
Individuals are responsible only for the  family, and they 
are positioned in  accordance with such hierarchical role 
relationships as  the  relationship between “father and 
son, husband and wife, brothers” and interpret their own 
virtues in  accordance with the  principle of  “hierarchical 
basis”, such as “Father is the leader of children (the father’s 
word is  the  law that children must observe)”, “Husband 
is  the  leader of  the  wife”, “older brother should be  kind, 
and younger  – respectful”, etc. Family interests have 

priority and primacy. From the family to the ethnic group 
and even society, how people should “behave” is regulated 
by a patriarchal system, such as the system of direct sons, 
the system of temples and the system of sects connected 
by blood ties.

In a traditional society, the socialization of individuals 
is  essentially a  continuation of  the  “model of  family 
ethics”. In  society, an individual is  either an official or 
works in other industries. Those who are officials play their 
roles according to their political rank, such as the emperor, 
prince, dignitary (top bureaucracy), service class, etc. 
Those who are engaged in other industries play their roles 
according to  industry standards, for example, “officials 
are divided into nine classes, and people are divided 
into several categories”. “Benevolence, righteousness, 
politeness, wisdom and faith”, which people use to regulate 
interpersonal relationships, such as  the  relationship 
between “father and son, brothers, spouses, and friends”, 
are also a  continuation and concretization of  “loyalty” 
and “filial piety”, emphasizing that “the  son inherits 
the  father”, “to observe subordination in  relations 
between generations”, “justice between the  sovereign 
and his subjects”, “faith among friends”, etc. Thus, 
the  characteristics of  the  “isomorphism of  family and 
country” and the  model of  “blood ethics” in  traditional 
society determine that civil ethics should be  guided 
by “loyalty and filial piety” with concepts such as “absolute 
power of  the  sovereign over the  subject, father over son, 
husband over wife” and “benevolence, righteousness, 
politeness, wisdom and faith” as  the  specific content 
of the norm of behavior.

1.3. The path of “improving personality, establishing 
relationships in the family, restoring order 
in the country and peace in the Middle Kingdom”

From the  point of  view of  prioritizing interests, 
the  “isomorphism of  family and country” is  essentially 
a structural expression of “collectivism”, while the “ethics 
of blood” model is a concrete manifestation of traditional 
“collectivism”. Proceeding from the  premise that “group 
interests” have priority, civic ethics takes patriarchal 
collectivism based on  the  family as  a  basis, accepts 
the ethics of blood and its continuation “three foundations 
and five unshakable rules” as  specific ethical norms and 
limited conditions, accepts the concept of “inner sanctity 
and outer royalty” (having comprehended the doctrine, you 
will become perfectly wise, and applying it in practice, you 
will become a perfect ruler) as personal values and highly 
values the path of ethical realization of “self-improvement, 
upbringing, harmonious family, governing the country and 
equalizing the  world”, emphasizing that a  harmonious 
family can govern the country and equalize the world, and 
extrapolates the ethics of the family group to society, also 
emphasizing that Based on clan, family “benevolence” and 
“love” “benevolence, righteousness, politeness, wisdom 
and faith” have a positive impact on society.

The characteristics of “family and country isomorphism” 
in  traditional society, the  model of  “blood ethics” and 
the way of ethical realization of “cultivating a harmonious 
family and governing the  world” define the  civic ethics 
of  traditional society and generally represent traditional 
collectivist characteristics such as  “the  supremacy 
of family collective interests”, “the supremacy of national 
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interests” and “the  supremacy of  group interests”. 
The  “three foundations and five unshakable rules” 
promoted by  traditional society are the  specific content 
of civic ethics, which determine the content and direction 
of the development of civic ethics.

2. THE CIVIC ETHICS OF A PLANNED SOCIETY  
AND THE WAY TO BUILD IT

The so-called “planned society” refers to  the  period 
from the formation of the PRC to the third plenary session 
of  the  Eleventh Central Committee. Since the  economic 
characteristic of  this period is  a  “planned economy”, 
the author calls it a “planned society”.

2.1. “Isomorphism of unit and country”  
and “Perversity of collective interests”

In a  planned society, typical characteristics 
of  the  “isomorphism of  a  unit and a  country” are 
demonstrated. A “unit” in a planned society refers to a “unit” 
that implements the  functions of  managing production, 
consumption, distribution, exchange and community 
as a  tool for realizing the political ideals of a dictatorship. 
Formally, the “units” of  a  planned society are functionally 
similar to  the  “families” of  a  traditional society, but 
in practice their nature is different. From a traditional society 
to a planned society, the basis of social organization has also 
turned from a “family” into a “unit”. Such a  revolutionary 
change represents a  transformation of  the  traditional 
economic and social model of “isomorphism of  family and 
country” in  accordance with the  guidance of  the  Marxist 
theory of the class state – the model of political organization 
was transformed from “son (minister)-father (monarch)” 
in the “class structure-dictatorship”. From the point of view 
of  social management, such a  transformation has led 
to the fact that the family has ceased to perform the functions 
of  social management, but has turned into a  pure “unit 
of  reproduction and consumption”, which has little effect 
on social survival, social production and social lifestyle.

The political function of  a  single organization 
in a planned society occupies a prominent position. A crisis 
of unity can not only lead to an economic crisis, but can also 
provoke a  political crisis. Thus, the  social characteristics 
of the “isomorphism of units and countries” in a planned 
society determine the  principle of  prioritization 
of individual and national interests. People should deeply 
understand this truth “big rivers rise, and small rivers 
are full, big rivers are waterless, and small rivers dry up” 
and actively integrate individual interests into collective 
interests. Therefore, civic ethics in a planned society takes 
the “supremacy of collective interests” as its main content.

2.2. “Class ethics” and “selfless devotion”

After the formation of the PRC, the cells of the social 
organization are no longer families as in  traditional 
society, but have turned from “families” into “units”. Each 
person has a “unit” to which he belongs, and he is managed 
on the basis of units. Even farmers are members of units, 
i.e. team members or commune members. Therefore, 
in  a  planned society, individuals exist in  the  form 
of  “individual people”. The  “single people” in  a  planned 
society differ from the  “family people” of  a  traditional 
society. “Single people” is  not a  “positioning of  human 
nature” in consanguinity, but a “model of human nature” 

formed after the transformation of the class organization 
of the family in traditional society. Such a “human model” 
preserves only the  functions of  population production 
of traditional social family organizations and unites various 
social organizations based on  class interests, forming 
various social organizations unique to  planned society, 
such as governments, parties, political parties, workers and 
groups, as well as enterprises and schools. This is defined 
in the organizational form of “unified management”.

Consequently, in  a  planned society, individuals, 
regardless of  which unit (organization) they are located, 
their existence is  based on  the  division of  labor by  class. 
For example, in  a  planned society, it  is  emphasized that 
the  jobs themselves have no distinction between high 
and low, and they all contribute to  the  “revolution” and 
so  on. The  role positioning of  an individual depends 
on the division of labor by a unit, that is, an organization. 
The individual determines his position in accordance with 
the division of  labor, takes control and realizes the value 
of life with dedication.

2.3. The way of building “equality, mutual assistance  
and dedication”

In a  planned society, class interests are accepted 
as  the  main content and the  “model of  comradeship” 
of  social ethical life is  highly valued, characterized 
by  “mutual care, mutual care”. On  the  one hand, 
in  a  planned society, the  “proximity model” of  Chinese 
traditional society is  replaced by  the  “camaraderie 
model”, the  value concept of  “equality” is  emphasized, 
it  is  believed that only the  division of  labor by  positions 
differs, and there is no difference between high and low., 
and the  traditional economic and social values of  rank, 
respect and inferiority are transformed into the  values 
of  equality, division of  labor and mutual assistance. 
On  the  other hand, traditional Chinese social “people-
oriented” thought is used to understand the “democracy” 
of  the  moral personality and thus, the  ideological basis 
of  planned economic and social-democratic (people-
oriented) governance is determined [7: 102–103].

Taken together, a planned society accepts communism 
as its goal, collectivism as the basis of ethics and morality, 
class interests as  a  criterion for evaluating personal 
values and emphasizes the  social value orientation 
of  “selfless devotion”. As  for the  way of  building civic 
morality, there are three key words. One is “equality”, that 
is, there is no difference between high and low positions 
in the workplace; the other is “mutual assistance”, that is, 
people are in a relationship of revolutionary camaraderie, 
with the  same desire for the  ideal, mutual assistance 
is  its logical inevitability; the  third is “devotion”, that is, 
personal interests and collective interests have the  same 
identity “class interests” have priority, and selfless devotion 
becomes conscious.

3. CIVIC ETHICS OF A SOCIETY WITH A MARKET 
ECONOMY AND THE WAY TO BUILD IT

The so-called market society refers to  the  period 
of Chinese society since the beginning of the policy of reform 
and openness in  terms of  time span. “Reconstruction 
of enterprises and government” is the main characteristic 
of this society, and individuals exist in the model of a “social 
person”.
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3.1. “Restructuring of relations between enterprises  
and the government”  
and “Mutual benefit and mutual love”

The “restructuring of  relations between enterprises 
and the  government” is  a  typical feature of  a  society 
organized on  the  principle of  a  market economy. The  so-
called “restructuring of  relations between enterprises and 
the government” refers to the fact that in a market society, 
enterprises have turned from direct political organizations 
(units in  a  planned society) into real and pure economic 
organizations. The  relationship between enterprises and 
the country is no longer an isomorphic relationship between 
a “class organization-state dictatorship” in a planned society, 
but a reconstructed relationship between an “enterprise – 
market –government”, that is, the  relationship between 
the principal-agency of a “legal entity (enterprise) – market – 
state agency for asset management”, market regulation 
and government regulation. Enterprises make various 
economic decisions within the framework of the principle 
“the market directs the  enterprise, and the  government 
regulates the  market”. The  structure of  integration 
“enterprises-governments (countries)” in  a  planned 
society, it was transformed into a dual institutional model 
of the economic structure “enterprise-market-government 
(country)”, as well as the structure of interests “personality-
collective-country”.

In a market society, “an organic combination of a large 
number of  reasonable factors and ideological innovative 
factors of a socialist market economy enhances the ethical 
significance, efficiency, time, efficiency, abilities and 
contribution at the initial level and can lead a dialogue with 
positive values and beliefs in the world system of economic 
ethics. At  the  intermediate level, this has strengthened 
the  balance of  interests of  the  country, the  collective 
and the  individual. In  a  conflict of  interests between 
them, the  individual is  subordinate to  the collective, and 
the collective is subordinate to the country. At a high level, 
the  ethical values of  various levels should be  compatible 
with the ideals and beliefs of communism” [8]. Therefore, 
when coordinating efficiency and justice, civic ethics 
should support the value concept of “efficiency above all, 
taking into account justice”, with the concept of “mutual 
benefit and mutual love” as its main content.

3.2. Balance between “market ethics”  
and “rights, obligations, benefits and risks”

Market ethics highly values the “ability”. This means 
that in a market society, the existence of individuals takes 
“ability” as  the  main indicator. Because, as  an important 
organization in a market society, an enterprise is not only an 
economic entity, but also a subject of limited liability.1 More 
precisely, the  unlimited responsibility of  the  government 
to  the  enterprise and the  unlimited responsibility 
of  the  enterprise to  the  individual have become limited 
liability. The functions of social management of enterprises 

1 In  a  market economy society, an enterprise or subdivision bears 
unlimited responsibility, that is, the  government bears unlimited 
responsibility to the subdivision, and the subdivision or enterprise 
bears unlimited responsibility to an individual; in modern society, 
an enterprise is a subject of limited liability, that is, the government 
bears limited responsibility to  the  enterprise, and the  enterprise 
bears limited responsibility to an individual.

were transferred to the Government, while some functions 
of  the  government were transferred to  the  community. 
At  the  enterprise, the  relations between the  participants 
are economic relations, relations of  interests, contractual 
relations, regulatory relations, etc. Participants adhere 
to the principle of “balance of rights, obligations, benefits 
and risks” based on  a  “clear division of  functions” [8]. 
In a market society, the structure of interests “personality-
collective-country” coexists with the  economic structure 
“enterprise-market-country”. The existence of an individual 
is no longer tied to an “enterprise”, but exists as a “social 
personality”, that is, an individual is  primarily a  subject 
with economic interests and builds social relations through 
a  network of  economic interests. Economic relations, 
relations of interests, contractual relations and regulatory 
relations constitute the main content of ethical relations 
between people. Market ethics values “ability” highly, 
and people bear unlimited responsibility for their actions 
during their own lives. Therefore, civic ethics must comply 
with the  principle of “balance of  rights, duties, interests 
and risks”.

3.3. The path to the realization  
of “reasonable personal interests”

“Market ethics”, “ability”, “efficiency above all, taking 
into account justice” and “mutual benefit and mutual 
love”  – all this emphasizes the  social value orientation 
of  “reasonable self-interest”. There are basically two 
regimes in a market society – a socialist market economy 
and a  capitalist market economy. In  this article, only 
the socialist market economy is considered as an example 
for analysis. The  socialist market economy, on  the  one 
hand, recognizes the mechanism of equivalent exchange, 
and relations between people are characterized by a clear 
division of  functions, balanced economic relations 
between right, duty, benefit and risk, and, relations 
of  interests, contractual relations, regulatory relations, 
etc. On the other hand, she emphasizes that the interests 
of people, collectives and countries are highly coordinated. 
In other words, the model of existence of “social people” 
in  a  socialist market economy is  compatible with 
the  characteristics of  “economic people” and “moral 
people”. Consequently, a socialist market economy should 
recognize the  legitimacy of  the  motives and behavior 
of  economic people for profit (instrumental rationality, 
scientific rationality, and even the rationality of capital), but 
cannot be rejected at all because of certain “uncharacteristic 
behavior” of certain people. It is also necessary to recognize 
its dual roles: both positive and negative. It  is  necessary 
to insist on taking targeted countermeasures against them 
and be  guided by  them from the  point of  view of  value 
norms., standardize the  economic behavior of  economic 
people from the  point of  view of  ethics and morality, 
increase morality in  standardized economic exchanges, 
that is, educate “ethical economic people”.

Generally speaking, there are two key words for 
a  market society, namely “market activity” and “market 
rules”. There is  no doubt that market activity is  driven 
by  the  motivation of  personal interests, but market 
rules are not based on  the  motivation of  personal 
interests [9]. Firstly, it  is  necessary to  rely on  a  number 
of  institutional mechanisms that ensure the  market 
functioning of  the  commodity economy; Secondly, 
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it  is  necessary to  rely on  moral self-discipline and self-
awareness of  people as  economic subjects in  exchanges. 
The  above first is  the  correct meaning of  the  question 
of  the  mechanism of  a  mature market economy, and 
the second differs between a capitalist market economy and 
a socialist market economy. The capitalist market economy 
is mainly based on the morality of the individual and obeys 
the priority logic of “individualism”; the socialist market 
economy obeys the  principle of  priority “the supremacy 
of  the  country”, that is, demonstrates (socialist) market 
ethics “the basic value of socialism” and educates “ethical 
economic people”. Consequently, the  content of  civic 
ethics in  modern Chinese society, that is, in  a  market-
oriented society, is neither “filial piety and benevolence”, 
emphasized by  the  “hierarchical standard” in  traditional 
society, nor “disinterested devotion”, which prioritizes 
“collective interests” based on  the  “division of  labor” 
in a planned society, but “economy plus morality”, that is, 
“reasonable self-interest”.

FINAL WORDS

From the  above diachronic study of  Chinese civic 
ethics, it can be seen that civic ethics, as the economic basis 
of  the social economy, is a concentrated moral reflection 
of  society and the  economy. On  the  one hand, its value 
orientation, main content and way of  construction will 
continue to change with the replacement of social forms, 
and it  will always maintain a  high degree of  consistency 
and uniformity with the economic basis of the social form.; 
on the other hand, no matter how the social form changes, 
the excellent traditional moral culture of one’s country and 

nation can always be  transmitted without rejection. This 
means that the  construction of  civic ethics in  a  country 
should not only keep up  with the  times, starting with 
the  social form or economic basis of  society, explore 
the theoretical logic of the construction of civic ethics and 
its practical path, but also adhere to the excellent traditional 
moral genes of their country and nation. Only in this way 
it is possible to find the way most suitable for building civic 
ethics in  your country and nation in  a  dynamic balance 
of “change” and “immutability”, to increase the relevance 
and effectiveness of  building civic ethics and to  increase 
the  level of  people’s happiness and social harmony. This 
is the general meaning of this article.
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Аннотация. Гражданская этика, как особая идеология, в конечном счете определяется экономическим фундаментом и всегда яв-
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Как особая идеология, гражданская этика в конеч-
ном счете определяется экономическим фундаментом. 
В разных экономиках и обществах гражданская мораль 
проявляется по-разному. Проведение диахронических 
исследований гражданской этики, исследование ос-
новного содержания гражданской этики и пути ее по-
строения в различных социальных формах составляют 
неизбежную логику, академическую направленность 
и базовую теоретическую область современных иссле-
дований в области построения гражданской этики. По-
этому в данной статье используется «Метод идеального 
типа» Маркса Вебера, чтобы разделить процесс истори-
ческих изменений китайского общества на три перио-
да более типичного значения, такие как традиционное, 
плановое и  рыночное в  соответствии с  характеристи-
ками социально-экономического механизма. 

1. ГРАЖДАНСКАЯ ЭТИКА ОБЩЕСТВА  
ТРАДИЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ  
И ПУТЬ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ

Термин «традиционное общество» относится 
ко всем периодам до образования КНР в 1949 г., то есть 
к традиционному земледельческому цивилизованному 
обществу. Естественная экономика в  традиционном 
обществе основана на сельском хозяйстве, которое ха-
рактеризуется экономической самодостаточностью, 
но  относительно низкой производительностью. Этот 
вид самодостаточной естественной экономики поро-
дил патриархальную систему, тесно связанную с  си-
стемой родства с формами семьи и постепенно расши-
рился до национальной структуры, сформировав такую 
социальную характеристику как «семья – это малень-

кая страна, страна – это большая семья», то есть «семья 
и  страна изоморфны». Социальная характеристика 
“изоморфизма семьи и  страны” в  традиционном об-
ществе, с одной стороны, определяет, что гражданская 
этика должна быть подчинена концепции «верность 
и  сыновнее почтение»; с  другой стороны, она также 
развила концепцию «три устоя и пять незыблемых пра-
вил» традиционной гражданской этики. 

1.1. «Изоморфизм семьи и страны»  
и «Верность и сыновнее почтение»

В традиционном обществе «основа мира заклю-
чается в стране, основа страны – в семье, а основа се-
мьи – в человеке» [1]. Семья является важной органи-
зационной ячейкой общества и  основой социальной 
гармонии и  стабильности. Короче говоря, семейная 
этика упорядочена, страна естественным образом вы-
бирает правильный путь, и все общество наслаждается 
мирным трудом и спокойствием. В традиционном об-
ществе «люди привязаны к земле и товарное хозяйство 
слаборазвито, что порождает местные особенности 
и  местную культуру традиционного китайского об-
щества» [2]. Традиционное общество – это «общество 
знакомых», где люди всегда хотят жить в родном горо-
де особенно тогда, когда они становятся устаревшими 
[3]. В таком обществе социальная жизнь относительно 
концентрирована, а  круг социального общения отно-
сительно узок, ограничен родственниками и  друзья-
ми, этническими группами, земляками, товарищами 
по учебе и другими знакомыми, имеющими кровные, 
географические и  академические связи [4]. Общество 
знакомых, сформированное кровными, географиче-
скими и  академическими связями, прослеживающее  
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их  корни и  происхождение, в  конечном счете заклю-
чается в  семье. Семья как самая основная единица, 
составляющая традиционную экономику и  общество, 
является не  только важной единицей производства 
и  потребления, но и  единицей приобретения в  соци-
альном общении, а  также единицей этики и  полити-
ческого управления. Другими словами, семья берет 
на себя самую основную функцию социальной органи-
зации страны.

Другими словами, в  традиционном обществе се-
мья является основной и наиболее важной частью об-
щества (страны) и ее структурная единица однородна 
со  страной с  точки зрения внутренней организаци-
онной структуры, то есть сообщество семьи и страны. 
Семья  – самая маленькая страна, а  страна является 
продолжением и  расширением семьи. Гуманистиче-
ские отношения, такие как правители, отцы, сыновья, 
братья, супружеские пары и  друзья, составляют сеть 
социальных отношений в  традиционном обществе. 
Однако «когда люди общаются друг с другом, все они 
проходят через определенный процесс для знакомства. 
Этот процесс начинается в семье, и сыновнее благоче-
стие является основополагающим способом» [5], что 
означает «сыновнее благочестие дома»; а  затем рас-
пространяется по  стране, это означает «управление 
страной и  умиротворение Поднебесной, приведение 
страны к  спокойствию», то  есть лояльность в  стране. 
Таким образом, в традиционном обществе социальные 
характеристики сообщества семьи и страны определя-
ют содержание лояльности и  сыновнего благочестия 
в  гражданской этике, подчеркивают, что управление 
семьей является основой и предпосылкой управления 
страной, и отстаивают такие ценностные ориентации, 
как «если в комнате не подметено, как навести порядок 
в Поднебесной» «прежде чем делать великое, надо сде-
лать малое» [6].

1.2. «Этика крови»  
и «три устоя и пять незыблемых правил»

Семейные люди, основанные на  крови в традици-
онном обществе, отличаются от  автономных людей, 
характеризующихся «сексуальным порочным поведе-
нием» на  Западе. «В этой модели нет вопроса о  том, 
“кто я” как в классическом смысле Запада, а только есть 
вопрос о том, “как мы себя ведем”» [7: 102]. С конфуци-
анской точки зрения семья, по сути, является субъектом 
этики крови. Индивиды следуют социальному образу 
жизни этики крови. С одной стороны, индивиды игра-
ют соответствующие семейные роли, а затем действуют 
в соответствии с правилами семейных ролей. Индиви-
ды несут ответственность только за семью, и они пози-
ционируются в соответствии с такими иерархическими 
ролевыми отношениями, как отношения между отцом 
и сыном, мужем и женой, братьями и интерпретируют 
свои собственные добродетели в соответствии с прин-
ципами иерархической основы, такими как «отец – ру-
ководитель детей (отцовское слово является законом, 
который детям надо соблюдать)», «муж – руководитель 
жены», «старший брат должен быть добрым, а  млад-
ший – почтительным» и т.д. Семейные интересы имеют 
приоритет и первенство. От семьи до этнической груп-
пы и даже общества то,  как люди должны вести себя, 
регулируется патриархальной системой, такой как си-
стема прямых сыновей, система храмов и система сект, 
связанные кровными узами.

В традиционном обществе по  своей сути социа-
лизация индивидов является продолжением модели 
семейной этики. В  обществе индивид либо являет-
ся чиновником, либо работает в  других отраслях. Те, 
кто являются чиновниками, играют свои роли в  соот-
ветствии со  своим политическим рангом, такими как 
император, князь, сановник (высшее чиновничество), 
служилое сословие и т.д. Те, кто занят в других отраслях 
промышленности, играют свои роли в  соответствии 
с отраслевыми стандартами, например «чиновники де-
лятся на девять классов, а люди делятся на  несколько 
категорий». «Доброжелательность, праведность, веж-
ливость, мудрость и  вера», которые люди используют 
для регулирования межличностных отношений, таких 
как отношения между отцом и  сыном, братьями, су-
пругами и  друзьями, также являются продолжением 
и конкретизацией верности и сыновнего благочестия, 
подчеркивая, что «сын наследует отцу», «соблюдать 
субординацию в  отношениях между поколениями», 
«справедливость между государем и его подданными», 
«вера среди друзей» и т.д. Таким образом, характери-
стики изоморфизма семьи и  страны и  модели этики 
крови в традиционном обществе определяют, что граж-
данская этика должна руководствоваться «верностью 
и сыновним благочестием» с такими концепциями, как 
«абсолютная власть государя над подданным, отца над 
сыном, мужа над женой» и «доброжелательность, пра-
ведность, вежливость, мудрость и вера» в качестве кон-
кретного содержания нормы поведения.

1.3. Путь «совершенствования личности,  
налаживания отношений в семье,  
наведения порядка в стране  
и мира в Поднебесной»

С точки зрения приоритизации интересов изомор-
физм семьи и  страны по  своей сути является струк-
турным выражением коллективизма, в  то  время как 
модель этики крови является конкретным проявле-
нием традиционного коллективизма. Исходя из пред-
посылки, что групповые интересы имеют приоритет, 
гражданская этика берет за  основу патриархальный 
коллективизм, основанный на семье, принимает этику 
крови и ее продолжение «три устоя и пять незыблемых 
правил» в качестве конкретных этических норм и огра-
ниченных условий, принимает концепцию «внутрен-
нее святомудрие и  внешняя царственность» (постиг-
нув учение, станешь совершенномудрым, а  применив 
его на  практике, станешь совершенным правителем) 
в  качестве личных ценностей и  высоко ценит путь 
этической реализации «самосовершенствования, вос-
питания, гармоничной семьи, управления страной 
и выравнивания мира», подчеркивая, что гармоничная 
семья может управлять страной и  выравнивать мир, 
и экстраполирует этику семейной группы на общество, 
также подчеркивая, что исходя из клановой, семейной 
«благожелательности и  любви», «доброжелательность, 
праведность, вежливость, мудрость и вера» оказывают 
позитивное влияние на общество.

Характеристики изоморфизма семьи и  страны 
в традиционном обществе, модель этики крови и путь 
этической реализации культивирования гармоничной 
семьи и  управления миром определяют гражданскую 
этику традиционного общества и в целом представля-
ют традиционные коллективистские характеристики, 
какие как верховенство семейных коллективных ин-
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тересов, верховенство национальных интересов и вер-
ховенство групповых интересов. «Три устоя и пять не-
зыблемых правил», пропагандируемых традиционным 
обществом, являются специфическим содержанием 
гражданской этики, которые определяют содержание 
и направление развития гражданской этики.

2. ГРАЖДАНСКАЯ ЭТИКА ПЛАНОВОГО ОБЩЕСТВА 
И ПУТЬ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ

Так называемая «плановое общество» относится 
к периоду от образования КНР до третьего пленарного 
заседания Одиннадцатого Центрального комитета. По-
скольку экономической характеристикой этого пери-
ода является плановая экономика, автор называет его 
«плановое общество».

2.1. Изоморфизм единицы и страны  
и верховенство коллективных интересов

В плановом обществе демонстрируются типич-
ные характеристики изоморфизма единицы и страны. 
«Единица» в  плановом обществе реализует функции 
управления производством, потреблением, распреде-
лением, обменом и сообществом в качестве инструмен-
та для реализации политических идеалов диктатуры. 
Формально единицы планового общества функцио-
нально аналогичны семьям традиционного общества, 
однако на практике их природа иная. От традиционно-
го общества до планового общества основа социальной 
организации также превратилась из семьи в единицу. 
Такое революционное изменение представляет собой 
трансформацию традиционной экономической и  со-
циальной модели изоморфизма семьи и страны в соот-
ветствии с руководством марксистской теории классо-
вого государства – модель политической организации 
была преобразована из  «сын (министр)  – отец (мо-
нарх)» в «классовую конструкцию – диктатуру». С точки 
зрения социального управления, такая трансформация 
привела к тому, что семья перестала выполнять функ-
ции социального управления, а превратилась в чистую 
единицу воспроизводства и потребления, которая мало 
влияет на  социальное выживание, социальное произ-
водство и социальный образ жизни.

Политическая функция единичной организации 
в  плановом обществе занимает видное положение. 
Кризис единицы может не  только привести к  воз-
никновению экономического кризиса, но  также мо-
жет спровоцировать политический кризис. Таким 
образом, социальные характеристики изоморфизма 
единиц и  страны в  плановом обществе определяют 
принцип приоритизации единичных и национальных 
интересов. Люди должны глубоко понимать такую ис-
тину «большие реки поднимаются, а малые реки пол-
ны, большие реки безводны, а малые реки пересыхают» 
и  активно интегрировать индивидуальные интересы 
в коллективные. Поэтому гражданская этика в плано-
вом обществе берет верховенство над коллективными 
интересами в качестве основного содержания.

2.2. «Классовая этика»  
и «самоотверженная преданность»

После образования КНР ячейки социальной орга-
низации больше не являются семьями как в традици-
онном обществе, а превратились из семей в единицы. 

У  каждого человека есть единица, к  которой он  при-
надлежит, и  им  управляют на  основе единиц. Даже 
фермеры являются членами единиц, то  есть членами 
команды или членами коммуны. Поэтому в плановом 
обществе индивиды существуют в форме «единичных 
людей». «Единичные люди» в плановом обществе отли-
чаются от «семейных людей» традиционного общества. 
«Единичные люди» – это не «позиционирование чело-
веческой природы» в кровном родстве, а модель чело-
веческой природы, сформированная после трансфор-
мации классовой организации семьи в традиционном 
обществе. Такая человеческая модель сохраняет только 
функции производства населения традиционных со-
циальных семейных организаций и  объединяет раз-
личные социальные организации, основанные на клас-
совых интересах, формируя различные социальные 
организации, уникальные для планового общества, та-
кие как правительства, партии, политические партии, 
рабочие и группы, а также предприятия и школы. Это 
определяется в организационной форме объединенно-
го управления.

Следовательно, в  плановом обществе индивиды, 
независимо от  того, в  какой единице (организации) 
они находятся, их  существование основано на  разде-
лении труда по классам. Например, в плановом обще-
стве подчеркивается, что сами рабочие места не имеют 
различия между высокими и низкими, и все они спо-
собствуют «революции» и  так далее. Ролевое позици-
онирование индивида зависит от  разделения труда 
единицей, то есть организацией. Индивид определяет 
свою позицию в  соответствии с  разделением труда, 
принимает управление и  осознает ценность жизни 
с самоотверженностью.

2.3. Путь построения «равенства, взаимопомощи 
и самоотверженности»

В плановом обществе принимают классовые инте-
ресы в качестве основного содержания и высоко ценят 
модель товарищества социальной этической жизни, 
отличающейся взаимной заботой и помощью. С одной 
стороны, в плановом обществе модель близости китай-
ского традиционного общества заменяется моделью 
товарищества, подчеркивается ценностная концепция 
равенства, считается, что отличается только разделе-
ние труда по должностям, и нет различия между высо-
кими и низкими. Традиционные экономические и со-
циальные приоритеты ранга, уважения и социального 
положения трансформируются в  ценности равенства, 
разделения труда и  взаимопомощи. С  другой сторо-
ны, используется традиционная китайская социаль-
ная ориентированная на людей мысль для понимания 
демократии моральной личности и  таким образом, 
определяется идеологическая основа планового эконо-
мического и социал-демократического (ориентирован-
ного на людей) управления [7: 102–103].

Вместе взятое, в  плановом обществе принимает-
ся коммунизм в  качестве своей цели, коллективизм 
в  качестве основы этики и  морали, классовые инте-
ресы в  качестве критерия оценки личных ценностей 
и  подчеркивается социальная ценностная ориента-
ция самоотверженной преданности. Что касается пути 
построения гражданской морали, есть три ключевых 
слова. Одно из  них «равенство», то  есть нет различия 
между высокими и низкими должностями на рабочем 
месте; другое  – «взаимопомощь», то  есть люди нахо-
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дятся в  отношениях революционного товарищества, 
с  одинаковым стремлением к  идеалу, взаимопомощь 
является его логической неизбежностью; третье – «пре-
данность», то  есть личные интересы и  коллективные 
интересы имеют одинаковую идентичность, классовые 
интересы имеют приоритет, и  самоотверженная пре-
данность становится осознанной.

3. ГРАЖДАНСКАЯ ЭТИКА ОБЩЕСТВА  
С РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ  
И ПУТЬ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ

Так называемое рыночное общество относится к пе-
риоду китайского общества с начала политики рефор-
мы и открытости с точки зрения промежутка времени. 
Реконструкция предприятий и правительства является 
основной характеристикой этого общества, и индиви-
ды существуют в модели социального человека.

3.1. Перестройка отношений  
между предприятиями и правительством  
и взаимная выгода и взаимная любовь

Перестройка отношений между предприятиями 
и  правительством является типичной чертой обще-
ства, организованного по принципу рыночной эконо-
мики. В  рыночном обществе предприятия преврати-
лись из  прямых политических организаций (единиц 
в  плановом обществе) в  реальные и чистые экономи-
ческие организации. Отношения между предприя-
тиями и  страной больше не  являются изоморфными 
отношениями между «классовой организацией – госу-
дарственной диктатурой» в  плановом обществе, а  ре-
конструированными отношениями между «предприя-
тием–рынком–правительством», то есть отношениями 
между доверителем-агентством «юридического лица 
(предприятия)  – рынка  – государственного агентства 
по  управлению активами», регулированием рынка 
и  государственным регулированием. Предприятия 
принимают различные экономические решения в рам-
ках принципа «рынок руководит предприятием, а пра-
вительство регулирует рынок». Структура интеграции 
«предприятия–правительство (страны)» в  плановом 
обществе была преобразована в двойную институцио-
нальную модель экономической структуры «предприя-
тие–рынок–правительство (страна)», а также структуру 
интересов «личность–коллектив–страна».

В рыночном обществе “органическое сочетание 
большого числа разумных факторов и идеологических 
инновационных факторов социалистической рыноч-
ной экономики усиливает этическую значимость, эф-
фективности, времени, эффективности, способностей 
и  вклада на  начальном уровне и  может вести диалог 
с  позитивными ценностями и  убеждениями в  миро-
вой системе экономической этики. На промежуточном 
уровне это укрепило баланс интересов страны, коллек-
тива и личности. В  конфликте интересов между ними 
личность подчиняется коллективу, а коллектив подчи-
няется стране. На высоком уровне этические ценности 
различных уровней должны быть совместимы с идеала-
ми и убеждениями коммунизма.[8] Поэтому при коор-
динации эффективности и справедливости гражданская 
этика должна поддерживать ценностную концепцию 
«эффективность превыше всего, с учетом справедливо-
сти», с  концепцией «взаимная выгода и  взаимная лю-
бовь» в качестве ее основного содержания.

3.2. Баланс между рыночной этикой и правами,  
обязанностями, выгодами и рисками

Рыночная этика высоко ценит способность. Это оз-
начает, что в  рыночном обществе существование ин-
дивидов принимает способность в  качестве основного 
показателя. Потому что, как важная организация в ры-
ночном обществе, предприятие является не только хо-
зяйствующим субъектом, но и  субъектом ограничен-
ной ответственности2. Точнее говоря, неограниченная 
ответственность правительства перед предприятием 
и неограниченная ответственность предприятия перед 
частным лицом превратились в  ограниченную ответ-
ственность. Функции социального управления предпри-
ятиями были переданы правительству, в  то  время как 
некоторые функции правительства были переданы со-
обществу. На предприятии отношения между участника-
ми – это экономические отношения, отношения интере-
сов, договорные отношения, регулирующие отношения 
и т.д. Участники соблюдают принцип баланса прав, обя-
занностей, выгод и рисков, основанный на четком раз-
делении функций [8]. В  рыночном обществе структура 
интересов «личность–коллектив–страна» сосуществует 
с  экономической структурой «предприятие–рынок–
страна». Существование индивида больше не  привяза-
но к предприятию, он является социальной личностью, 
то есть индивид, в первую очередь, субъект с экономи-
ческими интересами, строящий социальные отношения 
через сеть экономических интересов. Экономические 
отношения, отношения интересов, договорные отноше-
ния и  регулирующие отношения составляют основное 
содержание этических отношений между людьми. Ры-
ночная этика высоко ценит способность, и люди несут 
неограниченную ответственность за свои действия в те-
чение своей собственной жизни. Поэтому гражданская 
этика должна соответствовать принципу баланса прав, 
обязанностей, интересов и рисков.

3.3. Путь к реализации разумных личных интересов
«Рыночная этика», «способность», «эффективность 

превыше всего, с  учетом справедливости» и  «взаим-
ная выгода и  взаимная любовь»  – все это подчерки-
вает социальную ценностную ориентацию разумного 
личного интереса. В рыночном обществе в основном 
существуют два режима: социалистическая рыночная 
экономика и  капиталистическая рыночная экономи-
ка. В  данной статье в  качестве примера для анализа 
рассматривается только социалистическая рыночная 
экономика. Социалистическая рыночная экономика, 
с одной стороны, признает механизм эквивалентного 
обмена, а отношения между людьми характеризуются 
четким разделением функций, сбалансированными 
экономическими отношениями между правом, обя-
занностью, выгодой и  риском и  отношениями инте-
ресов, договорными отношениями, регулирующими 
отношениями и  т.д. С  другой стороны, она подчер-
кивает, что интересы людей, коллективов и  стран  

2 В обществе рыночной экономики предприятие или подразделе-
ние несет неограниченную ответственность, то есть правитель-
ство несет неограниченную ответственность перед подразделе-
нием, а подразделение или предприятие несет неограниченную 
ответственность перед физическим лицом; в  современном 
обществе предприятие является субъектом ограниченной от-
ветственности, то  есть правительство несет ограниченную от-
ветственность перед предприятием, а предприятие несет огра-
ниченную ответственность перед физическим лицом.
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в  высшей степени согласованы. Другими словами, 
модель существования «социальных людей» в  социа-
листической рыночной экономике совместима с харак-
теристиками «экономических людей» и «нравственных 
людей». Следовательно, социалистическая рыночная 
экономика должна признать законность мотивов и по-
ведения экономических людей для получения прибыли 
(инструментальная рациональность, научная рацио-
нальность и даже рациональность капитала), но не мо-
жет быть отвергнута вовсе из-за нехарактерного поведе-
ния определенных людей. Также необходимо признать 
его двойные роли и положительные, и отрицательные. 
Необходимо настаивать на  принятии целенаправлен-
ных контрмер против них и  руководствоваться ими 
с  точки зрения ценностных норм, стандартизировать 
экономическое поведение экономических людей с точ-
ки зрения этики и морали, повышать мораль в стандар-
тизированных экономических обменах, то есть воспи-
тывать «этических экономических людей».

Вообще говоря, для рыночного общества есть два 
ключевых слова, а  именно рыночная деятельность 
и рыночные правила. Нет сомнений в том, что рыноч-
ная деятельность движима мотивацией личных ин-
тересов, но  рыночные правила не  основаны на  моти-
вации личных интересов [9]. Во-первых, необходимо 
опираться на  ряд институциональных механизмов, 
обеспечивающих рыночное функционирование то-
варной экономики; Во-вторых, необходимо опираться 
на моральную самодисциплину и самосознание людей 
как экономических субъектов в обменах. Вышеуказан-
ное первое является правильным значением вопроса 
о  механизме зрелой рыночной экономики, а  второе 
отличается между капиталистической рыночной эко-
номикой и  социалистической рыночной экономикой. 
Капиталистическая рыночная экономика в  основном 
опирается на мораль личности и подчиняется приори-
тетной логике индивидуализма; социалистическая ры-
ночная экономика подчиняется принципу приоритета 
верховенства страны, то  есть демонстрирует (социа-
листическую) рыночную этику как основную ценность 
социализма и воспитывает «этических экономических 
людей». Следовательно, содержание гражданской этики 
в современном китайском обществе, то есть в обществе, 
ориентированном на рынок, не является ни «сыновним 
благочестием и  доброжелательностью», подчеркивае-
мыми иерархическим стандартом в традиционном об-
ществе, ни «бескорыстной преданностью», которая ста-
вит во главу угла коллективные интересы, основанные 
на разделении труда в плановом обществе, но «эконо-
мика плюс мораль», то есть разумный личный интерес.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из приведенного выше диахронического исследо-
вания китайской гражданской этики видно, что граж-
данская этика, как экономическая основа социальной 
экономики, она является концентрированным мораль-
ным отражением общества и экономики. С одной сто-
роны, ее ценностная ориентация, основное содержание 
и путь построения будут продолжать меняться с заме-
ной социальных форм, и  она всегда будет поддержи-
вать высокую степень согласованности и однородности 
с экономической основой социальной формы; с другой 
стороны, независимо от того, как меняется социальная 
форма, превосходная традиционная моральная культу-
ра своей страны и нации всегда может быть передана 
без отказа. Это означает, что построение гражданской 
этики в стране должно не только идти в ногу со време-
нем, начиная с социальной формы или экономической 
основы общества, исследовать теоретическую логику 
построения гражданской этики и  ее  практического 
пути, но и придерживаться превосходных традицион-
ных моральных генов своей страны и  нации. Только 
таким образом можно найти путь, наиболее подходя-
щий для построения гражданской этики в своей стране 
и нации в динамическом балансе изменений и тради-
ций, повысить актуальность и эффективность постро-
ения гражданской этики и  повысить уровень счастья 
людей и социальной гармонии. В этом заключается об-
щее значение данной статьи.
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ВВЕДЕНИЕ

Япония и  японо-советские отношения в  начале 
Второй мировой войны недостаточно полно изучены, 
с точки зрения введения в  оборот новых для россий-
ских историков архивных материалов, а также если су-
дить с позиции постановки научных проблем. Вопрос, 
почему Япония не  атаковала СССР во  втором полуго-
дии 1941 г., предпочтя экспансию в зоне Южных морей, 
не является новым для отечественной историографии. 
Однако, на наш взгляд, он недостаточно глубоко про-
работан до сих пор из-за обозначенной выше пробле-
мы с  архивными документами. Ниже мы  попробуем 
рассмотреть эти вопросы через призму японских до-
кументов, имеющих отношение к нападению на Перл- 

Харбор. Данный комплекс был переведен на  англий-
ский язык и  выпущен в  США в  середине 1970-х  гг. 
Интересна также коллекция документов из  архива 
Мак-Артура, которая была опубликована в США в нача-
ле 1950-х гг. (затем была переиздана), в этой коллекции 
также содержатся сведения, проливающие свет на ре-
шение японского высшего руководства нанести удар 
по США и Британии. Помимо этого, мы также привлека-
ем документы из других корпусов, в частности, отчеты 
военного атташе Германии в Японии из фонда №  500 
Центрального архива Министерства обороны РФ, кото-
рые практически не изучены в историографии. Кроме 
того, мы обращаемся к не известному в России источ-
нику – подготовленному в исследовательских структу-
рах Пентагона научному анализу на основе собранных 
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японских материалов о подготовке Квантунской армии 
к агрессии против СССР в начале 1940-х гг. [19].

История японских армии и  внешней политики 
в  1930-е – первой половине 1940-х  гг. усложнена тем 
важным обстоятельством, что многие важные доку-
менты были уничтожены японскими военными перед 
капитуляцией в  1945  г. Японские и  американские во-
енные историки реконструировали многие сюжеты 
Второй мировой войны в Восточной Азии и на Тихом 
океане по  отдельным отрывочным документальным 
сведениям и свидетельствам очевидцев, включая све-
дения, полученные на  допросах японских военных 
(источник не самый надежный). Мы опираемся на ар-
хивные документы японских вооруженных сил, достав-
шиеся американцам и опубликованные еще в годы Хо-
лодной войны в США, ряд этих документов до сих пор 
не привлек должного внимания российских историков.

Разумеется, помимо архивных документов, нас 
интересуют и  аналитические исследования историков 
из США, Японии и России. Надо признать, что россий-
ская историография не  столь богата на  анализ Войны 
на Тихом океане. Эта тематика стала разрабатываться 
в России относительно недавно, что связано во многом 
с вызванным кризисом в стране и науке, который имел 
место в 1990-е гг. и имел последствия для практически 
всех двух последних десятилетий.

На наш взгляд, сам термин «война на Тихом океане» 
не  применим к  событиям в  Китае, Бирме (современ-
ная Мьянма) и  в  ряде других регионов Азии в  целом, 
где имели место столкновения с японской армией во-
оруженных сил различных государств. И вопрос здесь 
не  только географический, но и  политико-правовой. 
Китай никак не вписывается в Войну на Тихом океане, 
так как китайская армия начала боевые действия про-
тив Японии задолго до Перл-Харбора, и сам этот кон-
фликт рассматривался официальным Токио практиче-
ски до  марта-апреля 1942  г. как главный для Японии 
театр военных действий; в силу внешнеполитических 
осложнений, связанных с  японо-китайской войной 
1937–1945 гг.1, Япония напала на США, Британию и Ни-
дерланды. В этой связи Война на Тихом океане явилась 
следствием большой войны в Восточной Азии, отсюда 
стоит рассматривать японо-американский вооружен-
ный конфликт в контексте Войны в Восточной Азии. 

Актуальность настоящего исследования обусловле-
на дискуссией, разгоревшейся в США в годы «холодной 
войны». Значительная часть американских исследова-
телей считает, что решение Токио о  повороте агрес-
сии в  Юго-Восточную Азию было вызвано политикой 
Ф.  Рузвельта в  Тихоокеанском регионе [10–12; 17; 22; 
23; 28], в  частности, введением нефтяного эмбарго 
против Японии в связи с захватом последней Южного 
Индокитая. Такой  же точки зрения придерживаются 
и некоторые японские авторы [20]. В Японии, особенно 
среди правых интеллектуалов, до сих пор ведется дис-
куссия по поводу вступления СССР в войну на Дальнем 
Востоке в августе 1945 г. [16]. Советский Союз обвиня-

1 В  зарубежной историографии в  отношении данного конфлик-
та применяется термин «вторая Синская война», выделяя ее 
от противоборства 1894–1895 гг. Вторая Сино-Японская война 
хронологически охватывает события с 7 июля 1937 г. по 9 сентя-
бря 1945 г.: с «инцидента на мосту Марко Поло» и до капитуля-
ции японских войск в Китае.

ют в нарушении Пакта о ненападении от апреля 1941 г. 
и  незаконной оккупации четырех островов Куриль-
ской гряды (проблема «Северных территорий»). Одна-
ко в действительности, Советский Союз еще 5  апреля 
1945  г., за  год до  истечения срока действия договора 
о  нейтралитете с  Японией (как это и  было оговорено 
в документе) заявил о его денонсации в одностороннем 
порядке. 26 июля 1945 года союзные державы опубли-
ковали Потсдамскую декларацию, в которой содержа-
лось требование безоговорочной капитуляции Японии 
и  определялись принципы согласованной политики 
трех держав в  отношении Японии после завершения 
военных действий. Токио не  ответило на  этот доку-
мент, и 8 августа в 17:00 часов по московскому времени 
народный комиссар иностранных дел СССР В.М. Моло-
тов принял японского посла в Москве Н. Сато, которому 
от  имени Советского правительства сделал заявление 
о  том, что СССР с  9  августа будет считать себя в  со-
стоянии войны с Японией. 10 августа советский посол 
Я.А. Малик в Токио был принят японским премьер-ми-
нистром Х. Того, где он сделал заявление о вступлении 
СССР в войну с Японией.

Как видно, в  современной американской историо-
графии «война на  Тихом океане» зачастую представ-
ляется как «второй фронт», что в  разы увеличива-
ет значение участия США во  Второй мировой войне 
и  позволяет парировать замечания о  двусмысленном 
поведении в  отношении Советского Союза. Отметим, 
что на  наш взгляд данная позиция вряд  ли уместна. 
Если обратиться к переписке лидеров «большой трой-
ки», легко понять, что И.В.  Сталин с  первых месяцев 
Великой Отечественной войны настаивал на  откры-
тии «второго фронта» именно в Европе, а не где-либо 
еще. Более того, аргумент о  решающем вкладе США 
в  разгром оси Берлин-Рим-Токио на  Тихоокеанском 
ТВД несколько померкнет, если сопоставить военные 
потери Японии и ее сателлитов от действий западных 
союзников по Антигитлеровской коалиции и в резуль-
тате Дальневосточной кампании Красной армии. Так, 
потери японской сухопутной армии в войне на Тихом 
океане составили 2,28 млн человек2. В то же время по-
тери противника вследствие советского наступления 
на Дальнем Востоке погибшими и попавшими в плен 
составили около 624  тыс.  человек3  – около четверти 
от  того количества, которое было выведено из  строя 
в ходе боевых действий западных союзников СССР. 

Мы фокусируем внимание в  статье на  японской 
историографии, так как, во-первых, она недостаточ-
но изучена в России. Во-вторых, с середины 1990-х гг. 
в японской историографии активно ведется дискуссия 
о роли Японии во Второй мировой войне. Эта дискус-
сия была открыта ревизионистами, которые продол-
жают бросать упреки в адрес СССР за Южные Курилы 
и  август 1945  г. В  центре дискуссии находятся также 
атомные бомбардировки японских городов, и  здесь 
присутствует мнение не только ревизионистов из пра-
вых и ультраправых, но также и представителей других 
политико-идеологических течений Японии. В  Японии 
давно ставится вопрос об оправданности данных бом-
бардировок. Упомянутая выше дискуссия позволила 

2 Подсчитано нами на основании [1: приложения, табл. 1]
3 Подсчитано нами на основании [3: 374].
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японским историкам выйти к  более расширенным 
горизонтам познания Второй мировой войны в  Вос-
точной Азии и Войны на Тихом океане, и это, в прин-
ципе, должно быть интересно и  полезно российским 
историкам.

Цель настоящей статьи заключается в анализе при-
чин отказа Японии от нападения на СССР в пользу во-
йны против США и Британии, а также в прослеживании 
самого процесса принятия этого решения японским 
высшим руководством. На  данный момент ведущей 
в отечественной историографии является точка зрения 
профессора А.А. Кошкина, который рассматривает в ка-
честве ключевого события здесь – совещание в импера-
торской ставке 6 сентября 1941 г., по итогам которого 
была принята «Программа операций императорской 
армии». Этот документ предусматривал начало подго-
товки боевым действиям на юге. При этом указывалась 
необходимость сохранить 16  дивизий в  Маньчжурии 
и Корее, готовых к выступлению против СССР, а также 
продолжать (сократив интенсивность) проведение опе-
раций в  Китае. Квантунская группировка, по  мнению 
японских стратегов, должна была использоваться в ка-
честве «нажима» при дипломатических переговорах 
с Москвой или, в случае ее поражения к весне 1942 г., 
в  качестве оккупационных войск для территории со-
ветских Дальнего Востока и Сибири [2: 196–197].

Из цели статьи вытекают следующие задачи: рас-
смотреть отношение высшего политического руковод-
ства Японии к вопросу конфликта с СССР в контексте 
нападения нацисткой Германии на  Советский Союз, 
изучить влияние американской политики по  отноше-
нию к Японии на выработку правительством последней 
решения о  нападении на  США и  Британию, выявить 
этапы подготовки несостоявшейся японской агрессии 
против СССР в  Маньчжурии (проблема Квантунской 
армии), рассмотреть вопрос, какое имело значение 
американо-британское направление в  военно-страте-
гическом планировании японского высшего руковод-
ства. Для решения поставленных задач в статье приме-
няются следующие методы: историко-генетический, 
хронологический и ретроспективный. 

ГЕНЕЗИС И РАЗВИТИЕ КВАНТУНСКОЙ АРМИИ

Само создание Квантунской армии в  1919  г. было 
обусловлено опасениями удара РККА по  владени-
ям Японии на  континенте, так как в  победу армии 
А.В. Колчака в Токио к весне 1919 г. перестали верить. 
Китайская угроза стояла на  втором месте. Русско-я-
понская война и  ее  предыстория научили японских 
военных, что для защиты японских интересов в Корее 
(Корея в 1940–1905 гг. еще была независимой, но под 
влиянием Японии) необходимо контролировать терри-
тории в Маньчжурии, не допуская русских в зону южнее 
реки Мукден. Начавшееся в  1928  г. активное вмеша-
тельство Квантунской армии, вопреки мнению МИДа 
Японии, во внутренние дела Маньчжурии, являвшейся 
тогда фактически независимым (непризнанным госу-
дарством) вылилось в итоге в оккупацию этого региона 
Китая осенью 1931 г. – зимой 1932 г. 

Разумеется, заговор против Китая зрел давно в са-
мом Токио и среди чинов Генерального штаба Японии. 
У  него было несколько причин, во-первых, богатые 

природные ресурсы Маньчжурии, во-вторых, опасе-
ния, что СССР способен укрепиться в регионе и оттуда 
оказывать помощь китайским коммунистам, которых 
японские военные считали врагами для себя более 
опасными, нежели китайских националистов и  даже 
американцев, в-третьих, вероятность возвращения 
Маньчжурии в состав Китая, так как в 1926 г. Чан Кайши 
начал войну за освобождение от мятежных генералов 
всех северных провинций своей страны.

В Токио прекрасно понимали, что Китай никог-
да не смирится с потерей Маньчжурии, но, несмотря 
на  китайскую угрозу для Квантунской армии, кото-
рую командование последней, как и  Генеральный 
штаб, считали крайне незначительной, в  правящих 
кругах Японии обсуждался вопрос военного столкно-
вения с Советским Союзом. На специальной встрече 
представителей правящих кругов Японии в  апреле 
1933 г., где присутствовали такие известные в япон-
ской политике 1930-х гг. лица, как Кидо Коичи, Коное 
Фуминаро, Харада Кумао, Сузуки Теиичи, СССР был 
назван абсолютным врагом Японии, врагом экзистен-
циональным для Страны восходящего Солнца [18: 75]. 
По  мнению историка Сануго Иенаги, это собрание 
было вехой в том, что он назвал «Крестовым походом 
против коммунизма».

Опасения, что Шаньси достанется в  итоге амери-
канскому капиталу и,  соответственно, будет, с  разре-
шения Чан Кайши, под политическим контролем США, 
подтолкнули командование Квантунской армии при 
попустительстве правительства и  Генерального штаба 
провести серию военных акций в 1935–1936 гг. в Север-
ном Китае уже за пределами непосредственно Маньч-
журии. Правда, сами японские военные участвовали 
в  этих акциях ограниченно, сражались за  японские 
интересы в  основном коллаборационисты из  разных 
народов, проживавших на  оккупированных террито-
риях. В этой связи в 1935–1936 гг. происходит времен-
ное примирение Гоминдана с коммунистами, что стало 
причиной роста агрессивности Токио по  отношению 
к режиму Чан Кайши, в связи с чем принц Коноэ прини-
мает решение о переброске трех дивизий в Северный 
Китай, что лишает агрессию Японии в  этом регионе 
видимости интервенции в гражданскую войну в Китае, 
конфликт переходит окончательно в стадию Японо-ки-
тайской войны в результате инцидента на мосту Марко 
Поло в Пекине в июле 1937 г. Тем не менее, Токио пы-
тается сохранить за этим конфликтом статус интервен-
ции, всячески делая акцент на антикоммунистической 
миссии, Гоминдану предлагается даже альянс, в кото-
ром Китаю принадлежала бы подчиненная роль, альянс 
должен был быть направлен против СССР.

ЯПОНО-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА  
И АМЕРИКАНСКАЯ ПОМОЩЬ КИТАЮ  
ДО ПЕРЛ-ХАРБОРА

Изначально в  массовом сознании американцев 
сформировалась идея, что США вступили в войну про-
тив Японии из-за Китая, так как очищение китайских 
территорий от  японских захватчиков фигурировало 
в качестве американского условия прекращения эмбар-
го по отношению к Японии. Этот пункт в ультиматуме 
Белого дома действительно был, но это не значит, что 
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США готовы были воевать с Японией с 1937 г. До «инци-
дента на мосту Марко Поло» США поставляли в Китай 
вооружения, но  это прекратилось после июля 1937  г. 
В  конце 1930-х  гг. Китаю помогал в  основном СССР. 
США ограничились в период с 1938 по 1941 гг. предо-
ставлением Китаю кредитов в размере 247 млн долла-
ров, которые пошли на закупки американских товаров 
[4], но китайцы почти не закупали в этот период аме-
риканские вооружения. Правда, и  СССР предоставлял 
Китаю помощь тоже не на безвозмездной основе.

В июне-июле 1941 г. американцы стали отправлять 
своих инженеров и  оказывать финансовую и  мате-
риальную помощь Китаю в  расширении Бирманской 
дороги, по  которой в  дальнейшем шли поставки ГСМ 
и прочих материалов китайцам. Но все это произошло 
уже задолго после перестрелки на  мосту Марко Поло. 
Почему?

Ф. Рузвельт имел сильную оппозицию со  сторо-
ны изоляционистов, поэтому помощь Китаю не могла 
быть оказана американским правительством в  круп-
ных объемах и в прямой форме, как и непосредствен-
но оказание давления на Японию посредством демон-
страций военной силы вблизи ее  границ. Например, 
отправка в  феврале 1939  г. четырехдюймовых орудий 
через Французский Индокитай осуществлялось при 
посредничестве американцев, но частной французской 
фирмой при согласовании с  французскими властями, 
которые запретили использовать для поставок Юань-
скую железную дорогу, поэтому орудия пришлось от-
правлять на грузовиках [13] . Правда, в конце февраля 
1939  г. Париж официально отказался от  ограничений 
на  перевозку военных грузов по  Юаньской железной 
дороге [Там же].

В марте 1939  г. в  Китай через Французский Индо-
китай начались поставки горюче-смазочных матери-
алов в  счет инициированного Ф.  Рузвельтом креди-
та на  25  млн  долларов США [Там же]. Планировались 
и  другие поставки, в  частности боевых самолетов. 
Но были противоречия с французскими властями, так 
как кабинет Даладье и  его министр иностранных дел 
Бонне заняли позицию в  пользу ограничений на  ис-
пользование Индокитая как транзитной зоны для во-
енных товаров в Китай [13] . Кроме того, французское 
правительство закрыло Марсель для отправки воору-
жений в Китай, закупки даже старого стрелкового ору-
жия во Франции были запрещены китайцам, поэтому 
оружие приобреталось китайским представителем ге-
нералом Янг Чи (Yang Che) в Бельгии, Швейцарии, Че-
хословакии, Германии и даже в Литве, эти вооружения 
отправлялись через порты Северной Европы, что вело 
к росту стоимости поставок в Китай [Там же].

После оккупации Японией о.  Хайнань отношение 
Франции к  Китаю изменилось, поэтому американ-
цы и  другие западные страны получили разрешение 
на  отправку вооружений и  другой продукции через 
Индокитай. Но к тому времени для этих целей китай-
цы широко использовали порт Рангун и  Бирманский 
путь. Китайский экспорт также осуществлялся к июню 
1939  г. преимущественно тоже через Рангун [Там же]. 
Но к сентябрю 1939 г. поставки по Бирманскому пути 
резко снизились, что было связано с общей ситуацией 
в мире и особенно в Европе, государства которой сами 
нуждались в вооружениях, в августе – первой половине 

сентября 1939 г. Китай получил небольшое количество 
винтовок из  Бельгии и  пулеметов из  Дании [Там же]. 
Была и  другая причина снижения поставок  – начало 
сезона дождей в Бирме. Китайцы надеялись на транзит 
через Индокитай, но тщетно, французские власти сно-
ва ввели жесткие ограничения на реэкспорт через эту 
свою колонию [Там же]. Однако, мы  не  видим, чтобы 
американские вооружения в 1939 г. в большом количе-
стве поступали либо через Рангун, либо через Индоки-
тай в Китай, США почти не участвовали в оружейном 
экспорте в Китай в тот год.

Зимой 1939–1940  гг. вопрос с  транзитом товаров 
для Китая через Индокитай решился помимо воли 
Франции и  других государств, японская армия пе-
ререзала коммуникации в  приграничных китайских 
районах. Это привело к бензиновому кризису в Китае, 
на помощь (разумеется, не за даром) пришли США, рас-
ширив поставки ГСМ через Рангун [14]. 

К концу 1940 г. в США было немало пилотов, желав-
ших сражаться за Китай, но они не ехали в эту страну, 
опасаясь уголовного преследования у  себя на  роди-
не за  незаконное участие в  боевых действиях. В  этой 
связи глава военно-морского ведомства США Ф.  Нокс 
просил 19 октября 1940 г. у госсекретаря разъяснений 
по  данному вопросу [Там же]. Это означает, что Бе-
лый дом не хотел, чтобы американцы воевали в Китае. 
У  Белого дома были определенные политические со-
ображения – американское правительство стремилось 
избежать конфликта с Японией. Поэтому до принятия 
Закона о  ленд-лизе поставки вооружений и  военных 
материалов в Китай юридически и политически были 
затруднены [9: 66].

20  октября 1940  г. американский посол в  Китае 
Джонсон писал госсекретарю, что помощь США Китаю 
была все это время недостаточной, чтобы изменить 
военную ситуацию, поэтому он  рекомендовал значи-
тельно увеличить кредиты Чунцинскому правитель-
ству и начать оказывать прямую военную помощь Ки-
таю по линии ВВС [14] . В конце своего письма Джонсон 
прямо пишет, что военной помощи со  стороны США 
фактически нет [14].

Несмотря на агрессивную риторику японского пар-
ламента в  китайском вопросе, после поездки в  мае 
1940 г. императора Хирохито в Китай японская армия 
стала проводить ограниченные операции, нацеленные 
в основном на изоляцию Гонконга, как главного «моста» 
между Китаем и Западом, откуда режим Чан Кайши по-
лучал оружие и военные материалы. Японских военных 
в конце июня 1940 г. стала беспокоить ситуация на гра-
нице Китая с Французским Индокитаем, так как с тер-
ритории последнего по специально построенной дороге 
потоком пошли поставки вооружений и  прочих воен-
ных грузов режиму Чан Кайши. В этой связи японцы до-
бились от французских властей права на поездку своей 
специальной комиссии из 40 офицеров и гражданских 
в  Индокитай4. За  этой поездкой последовало несанк-
ционированное из Токио вторжение японских военных 
во Французский Индокитай и оккупация последнего.

4 ОКХ – отдел «Иностранные армии Востока»/служба атташе: от-
четы и донесения германского военного атташе в Японии о во-
енно-политическом и экономическом развитии Японии, о япо-
но-китайском конфликте ЦА МО РФ. Ф.  500. Оп.  12451. Д.  258. 
Л. 241.
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Под давлением армии рухнул в конце июня 1940 г. 
кабинет Йонаи. Несмотря на  изменения во  внутрен-
ней политике в  сторону ультраправого радикализма, 
наступление в Китае в июле 1940 г. велось японскими 
военными ограниченно. За три года войны, как опре-
делил японский генеральный штаб, японским военным 
удалось оккупировать 16% территории Китая5. Были, 
наконец, опубликованы близкие к  реальным потери 
японских войск убитыми – 85 800 человек6. По мнению 
японских военных, к июлю 1940 г. общие китайские по-
тери составили около трех миллионов человек7. 

В августе 1940 г. японские войска проявляли еще бо-
лее слабую наступательную активность в Китае, то же 
самое имело место в  сентябре 1940  г. Произошедшая 
в сентябре – начале октября 1940 г. японская оккупация 
Французского Индокитая имела целью лишить китай-
скую армию снабжения с Запада. 

Если германский военный атташе в Токио переска-
зывал официальные сводки Военного министерства 
Японии, то германское посольство в Пекине видело си-
туацию в Китае в ином свете. По мнению немецких ди-
пломатов, японские военные в Китае смогли взять под 
контроль несколько городов и железнодорожных стан-
ций, но  вся остальная страна находилась под контро-
лем почти миллиона партизан, большинство которых 
было представлено коммунистами8. 

В январе 1940 г. Мао Цзедун заявил, что, несмотря 
на оккупацию Японией территорий Китая с населени-
ем в 120 млн человек, Китай не побежден, и его ждет 
победный триумф [18:  87]. Мнение лидера китайских 
коммунистов отражало общий взгляд китайцев на во-
йну – японцы сильно уступали по численности населе-
ния, что давало Китаю преимущества, о чем китайские 
националисты говорили еще до  инцидента на  Мосту 
Марко Поло [Там же].

В мае 1941  г. происходит малоизвестное сегодня 
историкам событие: оборона Китая была признана 
американским правительством жизненно важной для 
безопасности США [9:  66]. Однако оказание помощи 
после этой декларации шло очень медленно. Разра-
ботанная для Китая военная программа предусма-
тривала в первую очередь переоснащение 30 сухопут-
ных китайских дивизий до современного на то время 
уровня, но завершение этой программы должно было 
произойти в  конце 1942  г. [Там же:  67]. Эта помощь 
предусматривалась в рамках «ленд-лиза». Но возникла 
сложность: Ф. Рузвельт в марте 1941 г. объявил эконо-
мическую поддержку Великобритании и Греции как са-
мые важные направления для программы «ленд-лиза»  
[Там же:  73], в  мае 1941  г. ситуация изменилась, 
но 22 июня 1941 г. нацистская Германия напала на СССР, 
и  приоритеты в  программе помощи странам, борю-
щимся с фашизмом, сместились в Вашингтоне в пользу 
России [Там же: 73]. 

5 ОКХ – отдел «Иностранные армии Востока»/служба атташе: отче-
ты и донесения германского военного атташе в Японии о военно- 
политическом и  экономическом развитии Японии, о  японо- 
китайском конфликте ЦА МО РФ. Ф. 500. Оп. 12451. Д. 258. Л. 251.

6 Там же.
7 ОКХ – отдел «Иностранные армии Востока»/служба атташе: отче-

ты и донесения германского военного атташе в Японии о военно- 
политическом и  экономическом развитии Японии, о  японо- 
китайском конфликте ЦА МО РФ. Ф. 500. Оп. 12451. Д. 258. Л. 250.

8 Там же. Л. 267.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПОВОРОТ  
В ЗОНУ ЮЖНЫХ МОРЕЙ

Практически до  начала 1941  г. Имперский ге-
неральный штаб (ИГШ), как и  вся армия, колебался 
в вопросе – куда направить удар, на юг или на север, 
против СССР. В связи с неопределенностью ситуации 
с дальнейшим направлением экспансии ИГШ наращи-
вал силы Квантунской армии, доведя ее до 350 000 че-
ловек в составе тринадцати дивизий к февралю-мар-
ту 1941  г. Когда Германия напала на  СССР, ИГШ стал 
настаивать перед правительством Японии на  увели-
чении Квантунской армии до численности, при кото-
рой японцы могли противостоять дальневосточным 
войскам РККА. Правительство позитивно отреаги-
ровало на  инициативы ИГШ, который запланировал 
на  июль-август 1941  г. особые учения Квантунской 
армии, в  Маньчжурию отправились дополнительно 
две дивизии – 51  и  57, – с  ними – еще порядка сот-
ни малых армейских частей. Поэтому Квантунская 
армия быстро возросла до  700  000  человек при под-
держке 600  самолетов. Пока шли большие маневры 
в  Маньчжурии (фактически интенсивная подготов-
ка к  нападению на  СССР), в  Токио имели место за-
седания правительства, на  которых вырабатывалось 
центральное решение  – нападать на  СССР или идти 
на  конфликт с  США из-за южных территорий. Ми-
нистр иностранных дел Мацуока настаивал на войне 
с  Советским Союзом, что называлось дипломатично 
«разрыв с Россией», когда командование флота высту-
пало за фактически войну с США. 

15 июля 1941 г. произошло важное событие – нота 
правительства США по  поводу японской инициативы 
«улаживания конфликта на Дальнем Востоке», под чем 
понимались уступки со стороны США в китайском во-
просе Японии. Ф. Рузвельт ответил категорическим от-
казом. Выступавший до этого за улучшение отношений 
с  США Мацуока подал в  отставку, для него, как и  для 
большинства представителей кабинета, такой шаг Бе-
лого дома стал неожиданностью. В  отставку ушло все 
правительство принца Каноэ (последний сохранял свой 
пост до  середины октября 1941  г., надеясь удержать 
Японию от  войны с  США), что означало изменение 
вектора японской экспансии на юг. К тому же, в июле 
1941  г. правительство Голландской Индии наложило 
эмбарго на торговлю нефтью с Японией, что означало 
одно – Япония долго не  смогла  бы продолжать войну 
в Китае без оккупации нефтеносных районов Индоне-
зии [18: 131].

Известный американский военный историк Марк 
Стилли утверждает, что решение о  нападении на  За-
падных союзников правительство Японии приняло 
уже 2 июля 1941 г. [25: 52–56], что указывает на то, что 
подготовка нападения на  СССР шла безотносительно 
экспансии в  зоне Южных морей на  начальном этапе 
планирования военных операций. Как пишет япон-
ский историк Нобуо Тайма, решение о  вооруженной 
экспансии в Южные районы Французского Индокитая 
было принято на гос. совете уже 25 июня 1941 г. [26: 57]. 
Но  решение от  2  июля 1941  г. было связано все-таки 
с давлением на  императора Хирохито со  стороны во-
енных, когда МИД Японии и принц Каноэ стремились 
избежать войны с США. 
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После Второй мировой войны высокопоставленный 
офицер японской разведки Fuijwara Iwaichi (Фуджи-
вара Ивайчи) сообщил на допросах, что планы атако-
вать англичан в Юго-Восточной Азии были у высшего 
командования императорской армии уже до середины 
1941  г. С  его слов, подготовка к  нападению на  СССР 
была прекращена в июне-июле 1941 г., и именно тогда 
японское командование задумалось о вторжении непо-
средственно в Индию, но план захвата Бирмы был раз-
работан уже за год до этого [15: 316].

18 сентября 1941 г. Фудживара Ивайчи получил за-
дание выйти на контакт через военного атташе Японии 
в Сиаме (Таиланд) с представителями движения за не-
зависимость Индии [Там же: 317]. Это был достаточно 
рискованный шаг, который мог спровоцировать после 
неминуемой утечки информации усиление подозре-
ний англичан на  предмет подготовки Японии атаки 
на британские владения. Для Лондона это должно было 
стать сигналом, что Токио сворачивает диалог по уре-
гулированию мирным путем возникшего между Япо-
нией и западными демократиями конфликта.

Как указал Нобуо Тайяма, подготовка к  войне 
с  СССР была одобрена на  имперском совете 2  июля 
1941  г., но  нападение на  Советский Союз ставилось 
при этом в зависимость от развития военно-политиче-
ской ситуации, в связи с чем не исключалось, что ата-
ке подвергнутся все-таки британские владения в Азии 
[26: 57]. Как определил Нобойо Тоайяма, большинство 
представителей кабинета принца Каноэ было за  экс-
пансию в зону Южных морей, к середине июля 1941 г. 
в  этой связи в  правящих кругах Японии созрел план 
смещения сторонника войны с СССР Мацуоки с его по-
ста министра иностранных дел [Там же]. Правда, речь 
шла об ограниченной экспансии с целью занятия Юж-
ного Французского Индокитая, что японские военные 
и  сделали 28  июля 1941  г., в  ответ сначала Британия, 
а затем США ввели нефтяное эмбарго, что стало окон-
чательным фактором, побудившим японский кабинет 
инициировать подготовку к  войне с  Западными со-
юзниками 6 сентября 1941 г. [Там же]. Окончательное 
решение по поводу вступления Японии в войну с США, 
Британией и  их  союзниками было принято 5  ноября 
1941  г. после провала дипломатических переговоров 
с Белым домом [Там же].

Таким образом, в  правящих кругах Токио летом 
1941  г. сомневались, будет  ли большая война с  за-
падными демократиями в  зоне Южных морей, либо 
ограниченная экспансия будет «прощена» Японии. 
В  этой связи вполне понятно, почему в  июле 1941  г. 
японский кабинет министров увеличил ассигнования 
на подготовку к войне с СССР с 200–300 млн йен в год 
до 1 миллиарда9 (это стало следствием решений в им-
ператорской ставке 25 июня 1941 г.). Однако из планов 
финансирования военных мероприятий в Маньчжурии 
следует, что Квантунская армия была в то время недо-
статочно подготовлена к борьбе с таким серьезным про-
тивником, как Красная армия. Например, численность 
личного состава дивизий Квантунской армии не  со-

9 Протокол допроса бывшего начальника штаба Квантунской ар-
мии генерал-лейтенанта Хата Хикосабуро. 28 февраля 1946 г. // 
АП РФ. Ф.  3. Oп.  66. Д.  1070. Л.  192–205. Подлинник. Машино-
пись. Опубл.: Мозохин О.Б. Противоборство. Спецслужбы СССР 
и Японии (1918–1945). М., 2012. С. 392.

ответствовала предвоенному состоянию, количество 
дивизий рассматривалось как недостаточное, 13  еди-
ниц, в ИГШ решили увеличить их до 15. Было сочтено 
недостаточным количество артиллерийских, саперных, 
снабженческих частей и подразделений связи. Словом, 
численность армии в 340 000 солдат и офицеров была 
сочтена недостаточной для войны против СССР, поэто-
му Квантунскую армию было принято решение дове-
сти до 600 000 человек. Помимо этого, ИГШ собирался 
перебросить из Японии в Маньчжурию 20 дивизий, по-
скольку оперативный план войны с СССР подразумевал 
мобилизацию в общей сложности 35 дивизий10. 

Все подготовительные мероприятия, как следу-
ет из  протокола допроса бывшего начальника штаба 
Квантунской армии генерал-лейтенанта Хата Хикоса-
буро, были выполнены японцами в Маньчжурии к де-
кабрю 1941 г.11 Численность Квантунской армии была 
доведена до  уровня предвоенной готовности к  сен-
тябрю 1941  г.12 У  ряда офицеров Квантунской армии 
были сомнения, что целесообразно начинать боевые 
действия с Советским Союзом зимой13.

15  ноября 1941  г. состоялся новый государствен-
ный совет, на котором было принято решение воевать 
с Британией во взаимодействии с Германией и Итали-
ей, поражение Британии было названо на совете глав-
ной целью войны. СССР, как счел японский кабинет, мог 
заключить мир с Германией и в таком случае даже стать 
союзником «оси», в связи с чем строилось предположе-
ние, что Красная армия вторгнется в  Индию и  Иран 
[26:  58]. Очевидно, имелось ввиду, что СССР в  таком 
случае вытеснит британские войска из Южного Ирана. 
Таким образом, японский кабинет перестал к середи-
не ноября 1941 г. рассматривать Советско-германскую 
войну, как конфликт, в  ходе которого СССР в  скором 
времени рухнет, вероятно, такое мнение японские по-
литические круги сформировали еще в октябре 1941 г., 
если не раньше.

На знаменитом военном совете 6  сентября 1941  г. 
был сделан набросок будущего плана войны. В  даль-
нейшем этот набросок усовершенствовался. 1  ноября 
1941  г. вице-начальник ИГШ Тсукада Исао высказал 
распространенное среди высшего японского команд-
ного состава мнение, что наступление в  Юго-Восточ-
ной Азии способно привести Британию к поражению, 
что заставит США сесть за стол переговоров и приведет 
к  капитуляции Китая и  крушению Советского Сою-
за [Там же: 139], так как Британия, как считали япон-
ские штабисты, оттягивала немалые ресурсы нацист-
ской Германии и  фашистской Италии от  Восточного 
фронта (учитывая, что государства «оси» в  Северной 
Африке и  Эфиопии потеряли более миллиона солдат 
и  офицеров за  период 1940–1943  гг., японские воен-
ные планировщики были не  так далеки от  истины). 
Нанесение США сокрушительного поражения изна-
чально не входило в цели ИГШ, планировалось только  

10 Там же. С. 394.
11 Там же. С. 395.
12 Там же. 
13 Протокол допроса бывшего начальника штаба Квантунской ар-

мии генерал-лейтенанта Хата Хикосабуро. 28 февраля 1946 г. // 
АП РФ. Ф.  3. Oп.  66. Д.  1070. Л.  192–205. Подлинник. Машино-
пись. Опубл.: Мозохин О.Б. Противоборство. Спецслужбы СССР 
и Японии (1918–1945). М., 2012. С. 390–396. С. 396.
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нейтрализовать на  время американские военно-мор-
ские силы на  Тихом океане, так как завоевание 
США не  представлялась в  ИГШ выполнимой задачей 
[26: 138–139].

Столкновения Японии с  Британией желал и  Гит-
лер, в связи с чем приказал В. Кейтелю в начале мар-
та 1941  г. через военного атташе в  Токио подтол-
кнуть японских военных к  нападению на  Сингапур  
[Там же: 56]. 29 марта 1941 г. И. Риббентроп настаивал 
перед министром иностранных дел Японии Мацуокой, 
чтобы японцы атаковали Сингапур, не обращая внима-
ния на советскую угрозу с севера [Там же].

Садао Асада в  своей знаменитой монографии про 
генезис Войны на  Тихом океане высказал концепту-
альную идею, что японское высшее морское командо-
вание, осознавая высокие риски в  случае нападения 
на США, все-таки надеялось на победу, так как ситуация 
на Тихом океане рассматривалась им именно в 1941 г. 
как наиболее благоприятная, когда в  1943  г., как счи-
тали японские адмиралы, у их флота такого шанса уже 
не будет [8]. По С. Асада, нападение на США было уже 
детерминировано военно-морской политикой Японии.

Как считает историк Гуо Шаухай, решение напасть 
на США и Британию было предопределено всем ходом 
Второй Японо-китайской войны и  вмешательством 
СССР, который помогал Китаю. По  его мнению, Япо-
ния уже к 1941 г. имела два фронта – китайский и со-
ветский – она вынуждена была держать в Маньчжурии 
большую группировку войск, ожидая столкновения 
с Красной армией, что было обусловлено вооруженным 
конфликтом в  Китае. В  этих условиях Японии стало 
сильно не хватать ресурсов, особенно стратегического 
сырья, что и  Толкнуло Токио к  агрессии против США 
и Британии [24]. Поворотными моментами в японской 
внешней политике стали военные операции в  Китае 
в 1938 г. и Халхин-Гол, последний показал бесперспек-
тивность северного направления экспансии, что при-
вело к победе в японских правящих кругах фракции во-
енно-морского флота, выступавшей за агрессию в зоне 
Южных морей [Там же].

Как считает японский историк Киоши Айзава, им-
ператор Хирохито блокировал 6 сентября 1941 г. на со-
вещании глав ведомств с  участием начальника ИГШ 
решение о  вступлении в  войну с  США, точнее он  его 
«заморозил», поэтому у японской армии не оказалось 
к  моменту атаки на  Перл-Харбор никакого плана ве-
дения войны [7: 35]. Но это может означать также, что 
Хирохито все-таки склонялся к «северному решению», 
не соглашаясь с мнением ИГШ. Однако Киноши Айзава 
указывает, что в 1938 г. высшие командования армии 
и флота Японии пересмотрели свою военную доктрину 
в связи с войной с Китаем, пересмотр свелся к тому, что 
предполагалось теперь вести войну сразу против СССР, 
Британии и США, которые могли выступить на стороне 
Китая. Таким образом, война против США и Британии, 
в  принципе, не  исключала в  планах японских мили-
таристов столкновение с  Советским Союзом. Однако 
в  ежегодном военном плане Японских вооруженных 
сил на 1941 г. СССР не фигурирует как вероятный про-
тивник (надо понимать, как сторона, которая может 
вмешаться в Синскую войну). Но 27 июля 1940 г. япон-
ское военное руководство несколько скорректировало 
свой план, расставив приоритеты в пользу Южных мо-

рей, тем не менее, отрицания перспективы конфликта 
с Советским Союзом не произошло, СССР должен был 
стать следующим объектом агрессии. 6  июня 1941  г. 
ИГШ выпустил соображения своих планировщиков 
в  реферативном виде, согласно им, ведение войны 
против Британии и  США было экономически крайне 
нецелесообразным, поэтому Японии рекомендовалось 
добиваться своих целей в Южных морях дипломатиче-
ским путем. Поэтому японские военные решили огра-
ничиться только вторжением в  Южный Индокитай, 
не ожидая столь резкой реакции США, как полное не-
фтяное эмбарго. По мнению, Киоши Айзавы, отноше-
ние Белого дома к  Японии изменилось в  конце июня 
1941 г. в связи с нападением Германии на СССР. В этой 
связи командующий Японским флотом Исороку Яма-
мото был категорически против Тройственного пакта 
(Германия, Италия и Япония), так как он мог резко ос-
ложнить отношения с США [Там же: 35–40].

В заключенном 13 апреля 1941 г. советско-японском 
договоре о ненападении каждая из сторон видела свои 
преимущества. Для СССР это был способ обезопасить 
свои дальневосточные рубежи, а  для Японии  – про-
длить разработку нефтяных и  угольных месторожде-
ний на Сахалине и Курилах концессии [26: 57]. На ре-
шение нападать или нет на СССР этот договор в Токио 
однозначно повлиять не мог.

Оккупация Южного Индокитая спровоцировала 
«замораживание» японских счетов в  американских, 
английских и голландских банках в конце июля 1941 г. 
1 августа 1941 г. США ввели нефтяное эмбарго против 
Японии. Тогда  же глава департамента экономическо-
го планирования Сузуки Тейчи признал, что Япония 
должна вступить в войну, потому что ей не хватает ре-
сурсов (имелась ввиду экспансия в зону Южных морей). 
Начальник департамента снабжения при Морском ми-
нистерстве Оказаки Эйкото высказал схожее мнение – 
Япония не могла продолжать войну в Китае без нефти. 
Тем временем в Вашингтоне начались переговоры, ко-
торые вел посол Японии Намура. За примирение с США 
выступал принц Каноэ, который после провала пере-
говоров был вынужден подать в  отставку 16  октября 
1941  г. с  поста премьер-министра. Каноэ считал, что 
ведение войны на два фронта – и против Китая, и про-
тив США  – очень рискованное предприятие, поэтому 
он требовал от  дипломатов найти формулу примире-
ния с  Америкой. Может быть, позиция принца Каноэ 
взяла бы верх, но вмешался морской министр Шимада 
Шигетаро, он  категорически выступил против эваку-
ации японской базы с острова Хайнань, чем поставил 
японскую дипломатию в  крайне сложную ситуацию. 
Но  решающим было слово министра финансов Кайя 
Окинори, который явно дал понять, что вывод войск 
из  Китая (но не  Маньчжурии) приведет к  потере все-
го, что японская экономика инвестировала в эту страну 
[18: 132–134].

Была еще и  другая причина решения японского 
правительства атаковать силы Западных союзников – 
мероприятия Мак-Артура на  Филиппинах, американ-
цы успешно проводили в  жизнь десятилетнюю про-
грамму усиления обороны этого государства, поэтому 
японская разведка пришла к  выводу, что необходимо 
не  откладывать нападение на  США, иначе Филиппи-
ны будет очень сложно взять. Этот архипелаг являлся  
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ключом к Голландской Вест-Индии и ее нефти. По мне-
нию японских военных планировщиков, штурм Фи-
липпин становился невыполнимым при наличии там 
у американцев группировки ВВС из 400–500 самолетов, 
фактически там их было вдвое меньше [21: 2, 6]. Таким 
образом, успей США лучше подготовиться к  войне,  – 
и им удалось бы избежать нападения Японии, но в та-
ком случае японская военная машина с большой степе-
нью вероятности повернула бы в 1941 г. против СССР.

Десант на  Гавайских островах не  рассматривался 
ИГШ, причиной чему было то, что атака на Перл-Харбор 
была проектом исключительно Военно-морского гене-
рального штаба, который в свою очередь не был уверен, 
что американцы тут же после атаки их базы с воздуха 
не  нанесут удар по  японским авианосцам своими во-
енно-морскими силами. Правда, главный разработчик 
этой операции – Исороку Ямамото – был уверен, что 
американцы не смогут оказать действенное сопротив-
ление, но его взгляды не разделяли многие в высшем 
военно-морском командовании [25: 49] . Практически 
в тылу у японской эскадры, атаковавшей Перл-Харбор, 
был Сайпан, где находилась сильная американская во-
енно-морская база, только после ее  захвата японцы 
могли думать о  более глубоких десантных операциях 
на Тихоокеанском ТВД.

2 августа 1941 г. разведка Квантунской армии сооб-
щила в Токио, что советские силы на Дальнем Востоке 
вступили в режим радио-тишины [19: 14], что означало 
одно – СССР вступил тоже в активную фазу подготов-
ки к войне с Японией. Военным атташе в Европе было 
дано указание – собрать побольше сведений о  ситуа-
ции на  советско-германском фронте, и  отправленная 
в  Токио информация содержала данные, отличавши-
еся от того, что сообщал нацистский режим японским 
военным насчет развития наступления против СССР – 
Германия стояла по-прежнему далеко от  победы над 
Красной армией. 

Правда, как следует из обнаруженных после войны 
американской разведкой документов, японские во-
енные атташе стали активно собирать информацию 
об СССР еще до начала операции «Барбаросса». 26 мая 
1941 г. из японского посольства в Финляндии была по-
слана зашифрованная телеграмма, где указывалось, 
что, по  активно распространяющимся в  Финляндии 
слухам, Германия готовится напасть на  СССР в  обо-
зримом будущем, но японский военный атташе считал 
вероятность нападения низкой; при этом указывалось, 
что из-за малого количества самолетов (финны пере-
дали японцам информацию о наличии у РККА 6000 во-
енных самолетов) победа над Германией станет для 
СССР нелегким делом [27: 5, 26, 25].

Японская разведка была хорошо осведомлена 
о  стратегических мероприятиях Советского Высшего 
командования на Дальнем Востоке. 13 сентября 1941 г. 
японский военный атташе в  Венгрии сообщал о  том, 
что РККА значительно ослабла в ходе летней кампании, 
и это практически единственное ставшее после войны 
доподлинно известное сообщение от  японского воен-
ного атташе в малой европейской стране о положении 
Красной армии, которое было явно не в пользу СССР. 

6  августа 1941  г. военный атташе Японии в  Хель-
синки отправил в Токио скупые сведения о положении 
на  советско-финском фронте, о  развитии ситуации 

на советско-германском фронте практически ни слова 
[Там же: 27], что указывает на то, что финские военные 
на то время уже отказывались делиться с японцами той 
информацией, какую они получали от вермахта.

9  августа 1941  г. ИГШ решил отложить нападение 
на  СССР и  сконцентрировать усилия на  подготовке 
к войне с Англо-американским альянсом. Правда, ИГШ 
видел эту войну только как столкновение с  войсками 
Британии и  США в  Юго-Восточной Азии. В  сентябре 
1941  г. ИГШ развернул дополнительно 20-ю  армию 
в Маньчжурии [19: 14–15]. Но при этом в МИДе Японии 
были убеждены даже в конце сентября 1941 г., что СССР 
может «рухнуть» в обозримом будущем, поэтому пред-
полагалось, что в таком случае японская армия все-та-
ки двинется на север. В конце августа 1941 г. японский 
МИД вполне всерьез опасался появления третьей силы 
в  дальневосточных регионах СССР, имелись ввиду 
США, в Токио тогда предполагали, что американцы под 
видом поставок военных грузов для СССР введут в ре-
гион свои войска. 4 сентября 1941 г. японская резиден-
тура в  США получила задание выяснить  – насколько 
действительно американские военные всерьез занима-
ются вопросом переброски бомбардировочных соеди-
нений ВВС США на территорию СССР для удара оттуда 
по Японии. В то же время, когда ИГШ принял решение 
прекратить подготовку к  нападению на  СССР, из  Ва-
шингтона в Токио пришла очередная депеша японско-
го посла, в которой сообщалось, что к экономической 
блокаде Японии присоединяется Британия, это озна-
чало оформление в  Азии англо-американского анти-
японского альянса, с чем в японском посольстве в Ва-
шингтоне связывали намеченную встречу У. Черчилля 
и Ф. Рузвельта (встреча в Нью-Фаундлэнде). В этом со-
общении говорилось о предпринятых американскими 
военными мерах на Аляске в случае возникновения не-
обходимости оказания прямой военной помощи СССР 
на  Дальнем Востоке, что подразумевало ввод амери-
канских войск в регион, так как, по мнению японско-
го посла, США не  были готовы допустить оккупацию 
Советского Дальнего Востока ни  Японией, ни  Герма-
нией. 9  августа 1941  г. японский посол в  Вашингтоне 
прямо намекнул вице-командующему Генерального 
штаба о том, что Японии следовало бы атаковать СССР, 
потому что затягивание Советско-германской войны 
угрожает образованию тройственной коалиции против 
Японии на Дальнем Востоке [27: 168, 196] (СССР, США 
и Британия).

15  августа 1941  г. японский посол в  США сообщал 
в  свой МИД, что у  американских военных и  высшего 
руководства нет уверенности, что СССР выстоит, по-
этому поставки самолетов из  США в  СССР придержи-
ваются, чтобы американские модели не попали в руки 
немцев в  случае коллапса Красной армии. 20  августа 
1941 г. МИД Японии сообщил в свое посольство в США, 
что нет уверенности в  каком-либо определенном ис-
ходе Советско-германской войны, но  ИГШ дал при-
каз (очевидно, до  20  августа 1941  г.) начать усиление 
Квантунской армии на тот случай, если Красная армия 
потерпит поражение от  немцев, при таком сценарии 
в Токио предполагали вторжение американских войск 
на Советский Дальний Восток, чего японские военные 
не хотели допустить [Там же: 202, 205] (как официаль-
но значится в  японских дипломатических депешах).  



ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ НА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1941 г.: ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Ермаков Д.Н., Попов Г.Г., Казенков О.Ю.

115Социально-политические наукиТ. 12. № 2. 2022ISSN 2223-0092 (print)
ISSN 2310-7065 (online)

Таким образом, ИГШ изменил сам характер подготовки 
вторжения на  Дальний Восток СССР 9  августа 1941  г., 
но не «заморозил» его. 

В планах ИГШ появились новые установки: кол-
лапс Красной армии на  советско-германском фронте 
(только при таком условии Квантунская армия атако-
вала Советский Союз) и появление на Советском Даль-
нем Востоке американских военных, в первую очередь 
речь шла о ВВС США, японцы опасались развертывания 
американских авиационных баз в  регионе. При этом 
японские военные предполагали, что появление аме-
риканских баз может произойти не обязательно в слу-
чае поражения Красной армии в  войне с  Германией, 
но такие события могут предшествовать этому, в связи 
с чем ИГШ счел нужным до 20 августа 1941 г. направить 
в  Маньчжурию дополнительные силы: в  случае появ-
ления американских военных формаций на Советском 
Дальнем Востоке нападение на СССР должно было со-
стояться. ИГШ рассматривал такой сценарий, что после 
крушения РККА на  советско-германском фронте ре-
жим Сталина потерпит политическое поражение вну-
три СССР [27:  205], после чего в  Сибири возникло  бы 
проамериканское правительство. В таком случае США 
брали на свое обеспечение более миллиона советских 
военнослужащих на  Дальнем Востоке и  в  Забайкалье, 
в случае отхода на Восток разбитых в Европейской ча-
сти СССР советских войск количество красноармейцев 
в  Сибири могло вырасти в  разы. В  данной ситуации 
возрастала вероятность, что США и Британия объявля-
ли войну Японии, и американцы развертывали в таком 
случае свои базы ВВС на Советском Дальнем Востоке. 
Оснащенные и  снабжаемые американцами советские 
войска в  сочетании с  частями ВВС США на  Дальнем 
Востоке могли создать тяжелое военное положение для 
Японии в Маньчжурии и Корее. 

Ряд соединений Квантунской армии в течение осе-
ни 1941 г. был переброшен в Южный Китай и Вьетнам, 
откуда японцы планировали наступать против бри-
танских владений. Были отправлены на  юг 51-я  ди-
визия и  много малых частей, но  нельзя сказать, что 
к  1  декабря 1941  г. из  Маньчжурии в  другие регионы 
империи были передислоцированы крупные силы. 
Наиболее чувствительными для потенциала Квантун-
ской армии были изъятия авиационных соединений – 
5-й  авиагруппы, а  также 10-й  и  12-й  авиационных 
бригад. 8–15  ноября 1941  г. на  юг были переброшены 
принадлежавшие Квантунской армии 45-й полк легких 
бомбардировщиков и  24-й  полк истребителей. Мно-
гие отправленные на юг части должны были вернуться 
в Маньчжурию при благоприятном развитии событий 
в войне против Англии и США [19: 20, 22, 23].

3 декабря 1941 г. командующий Квантунской армии 
Томокатзу Матсумура получил в Токио новые инструк-
ции в связи с изменением общей политической ситу-
ации, согласно инструкциям, роль Квантунской армии 
значительно снижалась в общей системе вооруженных 
сил Японской империи. ИГШ также решил избегать во-
йны с Советским Союзом, прилагая максимум усилий, 
пока не  будет достигнута победа в  войнах с  Китаем, 
США и  Британией. Другой причиной решения отло-
жить нападение на  СССР было ограничение бюджета, 
Японская империя бросила большую часть экономиче-
ских ресурсов на подготовку к войне против Британии 

и США. Но в начале 1942 г. в связи с улучшением эко-
номического положения Японии ИГШ вернулся к Мань-
чжурии, где стали проводиться мероприятия по повы-
шению качества войск. В этой связи в первой половине 
1942 г. в Маньчжурию вернулись многие части, отправ-
ленные в  конце 1941  г. на  юг, но  они понесли потери 
в  материальной части, которые не  могла восполнить 
военная экономика Японии, так как приоритеты в рас-
пределении вооружений были в  пользу действую-
щей армии. Кроме того, из  авиационных соединений 
в Маньчжурии была возвращена только основная часть 
10-й бригады [Там же: 30].

Тот факт, что 71-я пехотная дивизия была сфор-
мирована в  первой половине 1942  г. из  гарнизонных 
частей в самой Маньчжурии, указывает на то, что, по-
мимо экономических сложностей, связанных с  усиле-
нием Квантунской армии, у Японии на то время имелся 
дефицит личного состава, рекруты и  молодые офице-
ры отправлялись в  основном в  действующую армию. 
К 1942 г. Японии удалось сформировать в Маньчжурии 
две танковые дивизии (фактически зимой этого года 
они еще находились в стадии формирования), но их ос-
нову составили уже бывшие в боях более малые броне-
танковые формации, для чего из Южного Китая были 
специально переброшены к июню 1942 г. два танковых 
полка ветеранов. Качество этих дивизий было низким, 
так как они имели на вооружении старые танки, коман-
дование Квантунской армии рассматривало эти диви-
зии фактически в качестве учебных [Там же 30, 32].

В сентябре 1942  г. в  связи с  поражениями в  Войне 
на Тихом океане началась переброска частей Квантун-
ской армии на усиление воевавших формаций. В общей 
сложно только сухопутных войск было отдано Кван-
тунской армией с  сентября по  декабрь 1941  г. почти 
1,3 расчетной дивизии, авиации было отдано меньше, 
примерно половина бригады. Наиболее болезненной 
для Квантунской армии была передача в действующую 
армию частей ПВО, к январю 1943 г. система ПВО Мань-
чжурии оказалась очень ослабленной [Там же: 33].

Снижение угрозы нападения Японии на  СССР 
в  1941–1942  гг. было также связано с  изменением ха-
рактера войны в Китае. К концу осени 1941 г. армия Ки-
тая завершила очередную стадию реформ. К тому  же, 
кардинальным образом изменилась военная ситуация 
на  фронтах Китая, центра тяжести борьбы сместил-
ся на  юго-запад этой страны в  связи со  стремлением 
японского командования отрезать режим Чан Кайши 
от  Бирмы, откуда шли поставки британских вооруже-
ний и военных материалов, что потребовало отвлече-
ния значительных ресурсов японской армии от Маньч-
журии и приготовлений к нападению на СССР. 

Из «Информационной сводки ОКХ о  положении 
войск в  японо-китайской войне, стратегический план 
«Дальний Восток», стратегические задачи следует, что 
японцев с 7 мая по конец сентября 1941 г. больше зани-
мал Китайский ТВД, нежели подготовка к войне с Совет-
ским Союзом, так как стратегические операции япон-
ских сил не  привели к  перелому в  войне, и  китайская 
армия оказалась даже в состоянии контрнаступать14. 

14 ОКХ  – отдел «Иностранные армии Востока», отдел III: опера-
тивные сводки ОКХ о японо-китайской войне; стратегический 
план «Дальний Восток», стратегические задачи. ЦА МО. Ф. 500. 
Оп. 12451. Д. 286. Л. 4.
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ВЫВОДЫ

Решение Ф. Рузвельта о  введении эмбарго было 
спровоцировано в  основном оккупацией японскими 
военными Южного Индокитая. Помощь со  стороны 
США Китаю не  была значительной, чтобы спровоци-
ровать даже летом 1941 г. осложнения в отношениями 
между Белым домом и Токио. В этой связи Ф. Рузвельт 
больше руководствовался тем обстоятельством, что 
Япония менее, чем за  год до  введения нефтяного эм-
барго вступила в Тройственный пакт. Это означает, что 
политика Белого дома в 1941 г. по отношению к Япо-
нии была некоторым образом опосредована нападени-
ем Германии на СССР, но не определялась этим фактом 
напрямую.

Советский фактор занимал одно из  центральных 
мест в японской внешней и военной политике, можно 
сказать, до 22 июня 1941 г. он являлся для Токио экзи-
стенциональным. СССР оказывал значительную по-
мощь Китаю в его борьбе с японской агрессией. Кроме 
того, Япония была вынуждена держать в Маньчжурии 
Квантунскую армию против ВС СССР. 

Отказ Японии от нападения на СССР после 22 июня 
1941  г. был обусловлен несколькими факторами: не-
ожиданный для официального Токио характер на-
падения нацистской Германии на  Советский Союз, 
сложная ситуация в японской экономике, вызванная 
эмбарго со стороны США и их союзников по Антигит-
леровской коалиции, давняя тенденция подготовки 
к вооруженному конфликту с Британией и США, осо-
бенно это касается политики военно-морского ве-
домства Японии. 

Сам факт вмешательства США в  дела Восточной 
Азии обусловил нарастание напряженности между 
Вашингтоном и Токио, что и привело на фоне образо-
вания «оси» Рим-Берлин-Токио к  вооруженному кон-
фликту между США и Японией.

Президент Российской Федерации В.В.  Путин, 
на  встрече с  лауреатами премий в  области культуры 
и  искусства 25  марта 2022  года, отметил: американ-
ские фильмы и  японские учебники истории искажа-
ют факты о Второй мировой войне, например, назы-
вая США единственными победителями нацизма или 
стыдливо умалчивая подробности о  бомбардировках 
Хиросимы и Нагасаки. Глава Российского государства 
подчеркнул: «Это началось не вчера». «Как известно – 
мы  хорошо знаем об  этом  – в  Голливуде, например, 
раз за разом выходили фильмы, в которых единствен-
ным победителем нацизма назывались Соединенные 
Штаты. При этом мужество и героизм, победу Красной 
армии, которая внесла решающий вклад, – достаточ-
но посмотреть просто на цифры воинских подразде-
лений, которые воевали на восточном фронте, у Гер-
мании,  – просто взяли и  “отменили”». Путин также 
обратил внимание, что в  Японии, например, в  день 
памяти о  жертвах атомной бомбардировки Хироси-
мы и  Нагасаки «или стыдливо молчат о  том, кто  же 
сбросил бомбы на их  города, или пишут совсем уже 
очевидную чушь, мол, это сделали некие абстрактные 
союзники»15.

15 https://tass.ru/obschestvo/14185679?utm_source=yandex.
ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_
referrer=yandex.ru (дата обращения: 12.04.2022).
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Аннотация. Освещение в  прессе военных конфликтов направлено на  непосредственное информирование о  боевых и  кон-
фликтных действиях: войнах, религиозных и этнических конфликтах, специальных операциях. Однако военный конфликт затра-
гивает все сферы общества, в том числе и медиа, меняя медийный дискурс. Поэтому значительную роль играет то, каким именно 
образом СМИ представляют проблему конфликта. Военные и политики используют СМИ для распространения тех идей, которые 
им могут быть выгодны. СМИ превращаются не просто в средство информирования и коммуникации, а становятся полноценны-
ми механизмами и инструментами политики. Особенно на это нужно обращать внимание в условиях военного конфликта, ведь 
большинство средств массовой информации находятся в собственности политической и экономической элиты. Конфликт в Си-
рийской Арабской Республике являлся одним из основных направлений во внешней политике Германии. Немецкая дипломатия 
высоко ценит свой вклад в организацию уничтожения химического оружия, финансовой помощи пострадавшему государству. 
На сегодняшний день, ФРГ на постоянной основе является организатором конференций и переговоров на тему войны в Сирии. 
Целью данной работы является определение смыслового и эмоционального содержания повестки немецких цифровых изда-
ний в контексте военного конфликта в Сирии. Исследование позволило определить ключевые темы, социально-экономические 
и политические проблемы вокруг конфликта в Сирии, которые посредством СМИ оказали существенное воздействие на обще-
ственную повестку Германии.

Ключевые слова: конфликт в Сирии, Башар Асад, медиатизация, цифровые медиа
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Abstract. Press coverage of  military conflicts is  aimed at  directly informing about combat and conflict actions: wars, religious and 
ethnic conflicts, special operations. However, the military conflict affects all spheres of society, including the media, changing the media 
discourse. Therefore, a significant role is played by the way in which the media present the problem of the conflict. The military and 
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politicians use the media to spread the ideas that may be beneficial to them. The media are becoming not just a means of information 
and communication, but become full-fledged mechanisms and instruments of  politics. It  is  especially necessary to  pay attention 
to this in the conditions of a military conflict, because most of the media are owned by the political and economic elite. The conflict 
in  the  Syrian Arab Republic was one of  the  main directions in  German foreign policy. German diplomacy highly appreciates its 
contribution to  the organization of  the destruction of chemical weapons, financial assistance to  the affected state. Today, Germany 
is  the  organizer of  conferences and negotiations on  the  topic of  the  war in  Syria on  a  permanent basis. The  purpose of  this work 
is to determine the semantic and emotional content of the agenda of German digital publications in the context of the military conflict 
in Syria. The study made it possible to identify key topics, socio-economic and political problems around the conflict in Syria, which 
through the media had a significant impact on the public agenda in Germany.

Key words: conflict in Syria, Bashar al-Assad, mediatization, digital media
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ВВЕДЕНИЕ

Средства массовой информации как один из  глав-
ных инструментов ведения информационной войны 
может применяться для манипулирования факта-
ми и  создания образов сторон конфликта. При этом, 
пресса может применять различные приемы, кото-
рые формируют представление о военном конфликте, 
конструируют образ сторон и  участников конфликта, 
в  частности широко применяются прайминг и  фрей-
минг, концепция формирования повестки дня и  язы-
ковые стили. Так, применение различных языковых 
стилей во время представления темы войны включает: 
1) обвинение – инструмент информационной борьбы, 

заключающийся в  изображении негативного об-
раза противников, указании на их недостатки (на-
пример, неуважение к  человеческим ценностям; 
равнодушие к  событиям, проблемам гражданского 
населения и военных; поддержка террористических 
группировок и тому подобное); 

2) добродетели – используется прессой для представ-
ления действий своей страны в  зоне конфликта 
(например, поддержка местного населения; оказа-
ние гуманитарной помощи; действия, направлен-
ные на  урегулирование конфликта и  возвращение 
к мирной жизни, и др.); 

3) героизация – создание в прессе образа стороны кон-
фликта, которую они поддерживают, как героя и ос-
вободителя (успешные действия армии; гордость 
за  военных; амнистия боевикам, которые добро-
вольно сдадутся); 

4) демонизация – используется для освещения действий 
противоположной стороны конфликта, создание 
образа жестокого убийцы, который не ценит жизни 
людей и преследует только свои цели (экстремисты; 
террористы или их союзники и тому подобное); 

5) сострадание – применяется для описания положения 
мирного населения, используется, чтобы подчер-
кнуть жестокости противника (обстрелы, в резуль-
тате которых гибнут люди, в частности дети; стра-
дания населения). 
Данные стили широко применяются воюющими 

сторонами в  информационной войне с  целью созда-
ния позитивного имиджа своей страны и дискредита-
ции противника в  глазах граждан и  международного 
сообщества.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для достижения цели исследования был проведен 
контент-анализ с  элементами структурного и  содер-
жательного типа, рассмотрена проблема освещения 
конфликта в  Сирии немецкими цифровыми издани-
ями. В качестве объекта исследования были отобраны 
публикации, включая статьи, обзоры, заметки и  ин-
тервью в  немецких электронных СМИ Süddeutsche 
Zeitung, Der  Spiegel и  Handelsblatt за  три основных 
периода:
1) 20.02.2011–20.04.2011 – характер публикаций за не-

сколько недель до конфликта и во время начала вос-
станий граждан в Сирии;

2) 01.03.2016–01.04.2016 – характер публикаций спустя 
пять лет с начала войны, когда стороны договори-
лись о прекращении боевых действий, а правитель-
ственная армия смогла вернуть город Пальмира;

3) 01.03.2021–01.04.2021  – характер публикаций спу-
стя десять лет после начала конфликта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Süddeutsche Zeitung

В первый период исследования, с  20  февраля 
по  20  апреля 2011  г., в  Süddeutsche Zeitung было опу-
бликовано 50 статей с упоминанием Сирии. С 23 фев-
раля по 24 марта страна лишь упоминалась в матери-
алах, связанных с арабской весной и войной в Ливии. 
Примечательно, что 15 марта, в день начала протестов, 
в издании не было ни одной статьи, посвященной это-
му. Публикации, связанные с  начавшимся сирийским 
конфликтом, появились только спустя девять дней.

Большинство материалов содержали в себе оценку 
деятельности президента Сирии Башара Асада, прави-
тельства и национальной армии. Информация об этом 
содержалась в 42 публикациях, из которых 26  (61,9%) 
с  негативной тональностью, 14  (33,3%) – с  нейтраль-
ной, 2 (4,8%) – с позитивной (рис. 1). В 20 статьях имя 
Башара Асада иногда заменялось словом «диктатор», 
а рассуждения о его решениях сопровождались следу-
ющими фразами: «Assads Regime treibt Proteste im Blut» 
(«Режим Асада топит протесты в  крови», нем.) [1],  
«In den Fängen des  Assad-Clans» («В  лапах клана Аса-
дов», нем.) [2]. 
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Рис. 1. Оценка деятельности президента Сирии  
Башара Асада, правительства и национальной армии  
(публикации в Süddeutsche Zeitung в первый период  

исследования)
Fig. 1. Evaluation of the activities of Syrian President  

Bashar al-Assad, the government and the national army 
(publications in the Süddeutsche Zeitung  

in the first study period)

В 38 публикациях содержались данные о количестве 
жертв за первый месяц протестов.

Далее по частоте упоминаний следует оценка дей-
ствий оппозиции. Информация об  этом содержалась 
в  30  публикациях, из  которых 17  (56,7%) имели ней-
тральную тональность, 13  (43,3%) – позитивную и  0 – 
негативную. Чаще всего в материалах освещалось, что 
оппозиционеры хотят добиться справедливости, ува-
жения со стороны власти к себе и сделать все возмож-
ное для комфортной жизни в  своей стране «без дик-
таторского режима». В  10  материалах за  выбранный 
период упоминалась деятельность террористических 
организаций, преимущественно Аль-Каиды1. В  5  пу-
бликациях содержалась информация об  образовании 
в Сирии, по 6 публикаций затрагивали проблему безра-
ботицы и запасы продовольствия. Все материалы име-
ли негативную тональность. 

Во второй период исследования, с  1  марта 
по 1 апреля 2016 г., спустя пять лет после начала войны, 
в Süddeutsche Zeitung было опубликовано 186 матери-
алов, связанных с  Сирией. На  первый план в  статьях 
выходят темы договоренности конфликтующих сторон 
о прекращении огня, решения Владимира Путина о вы-
воде российских войск из Сирии, проблемы беженцев 
и победы сирийской национальной армии над войска-
ми ИГИЛ2 с возвращением Пальмиры.

Большинство материалов (109) содержали в  себе 
информацию о беженцах, а немного меньше (71) дан-
ные о их количестве. Из 109 публикаций 66 (60,6%) име-
ли нейтральную тональность, 34 (31,2%) – негативную, 
включая следующие фразы: «Merkel hat keine Flüchtlinge 
eingeladen» («Меркель не  приглашала беженцев», нем.) 
[3], «Flüchtlingsschmuggel ist zu einer milliardenschweren 
Branche geworden» («Контрабанда беженцев стала мно-
гомиллиардной отраслью», нем.), и 9 публикаций (8,3%) 
имели позитивную тональность, освещая то,  как бе-
женцы приезжают в  Германию и  становятся врачами 
или инженерами. 

1 Запрещенная в РФ террористическая организация.
2 Запрещенная в РФ террористическая организация.

Возросло количество материалов, в которых содер-
жалась информация о деятельности террористических 
группировок. В  68  статьях упоминалась организация 
ИГИЛ3 ввиду ее разгрома сирийской национальной ар-
мией на территории Пальмиры.

Примерно одинаковое количество (28 (52,8%) с не-
гативной тональностью и 25 (47,2%) с нейтральной то-
нальностью) материалов было опубликовано про дея-
тельность Башара Асада и  правительственной армии. 
Президент продолжает критиковаться со  стороны не-
мецкого издания, на этот раз в том, что подчинил еще 
один город своей власти. Статей про оппозицию вышло 
значительно меньше, 19, из которых 17 (89,5%) с ней-
тральной тональностью и 2 (10,5%) – с позитивной.

Количество упоминаний о  деятельности США так-
же возросло, но  стало вдвое меньше, чем о  России. 
Из  40  материалов 6  (15%) имели позитивную тональ-
ность, информируя о том, что все силы США направле-
ны на помощь сирийцам и борьбу с ИГИЛ4, 3 (7,5%) – не-
гативную, 31 (77,5%) – нейтральную. С их стороны были 
выдвинуты обвинения о  применении химического 
оружия – 10 упоминаний.

В вопросе образования в Сирии было 25 негативных 
упоминаний, как и с проблемой безработицы – 39 не-
гативных упоминаний. Освещение информации о  за-
пасах продовольствия по-прежнему осталось в публи-
кациях с негативной тональностью, которых было 26.

Упоминание об  оказываемой гуманитарной по-
мощи содержалось в  2  статьях (6,5%) с  позитивной 
тональностью, в  15  (48,4%) с  негативной, включая 
информацию, что помощь уходит преимущественно 
на содержание национальной армии, в 14 (45,2%) с ней-
тральной тональностью. Лишь в  19  материалах была 
опубликована информация о количестве жертв. 

В третий период, с  1  марта 2021  года по  1  апре-
ля 2021  года, спустя 10  лет после начала конфликта, 
в  Süddeutsche Zeitung было опубликовано 47  мате-
риалов с  упоминанием Сирии. Стоит отметить, что 
15  марта, в  день десятилетия с  момента начала про-
тестов в стране, на эту тему материалов опубликовано 
не было.

В большинстве публикаций упоминалась тема бе-
женцев. Из  36  статей 3  (8,3%) имели позитивную то-
нальность, говоря о  работе сирийских беженцев вра-
чами в  Германии, 16  (44,4%) – негативную, поскольку 
участились случаи убийств жителей Германии бежен-
цами (к  примеру, смертельный удар ножом в  немца 
в Дрездене), 17 (47,2%) – нейтральную. Данные о коли-
честве беженцев приводились в 17 материалах.

Статьи про Башара Асада продолжили носить пре-
имущественно негативную тональность в 8 публикаци-
ях, нейтральную – в 1. Статьи характеризуются резки-
ми высказываниями в сторону сирийского президента: 
«Assads teuflisches Kalkül» («Дьявольское исчисление Аса-
да», нем.) [4], «Der Diktator verdankt seine Macht Putins 
Bomben» («Диктатор обязан своей властью путинским 
бомбам», нем.). Деятельность оппозиции тоже упоми-
налась, но  всего в  4  (100%) статьях с  нейтральной то-
нальностью.

3 Запрещенная в РФ террористическая организация.
4 Запрещенная в РФ террористическая организация.
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В ходе исследования было выявлено по  9  статей 
с  негативной тональностью по  проблемам образова-
ния, безработицы и  количества запасов продоволь-
ствия. Из  10  статей с  упоминанием гуманитарной 
помощи 5  (50%) были с  позитивной тональностью, 
2 (20%) – с негативной и 3 (30%) – с нейтральной. 

Публикации в  издании Süddeutsche Zeitung в  пер-
вом исследуемом периоде были преимущественно свя-
заны с  деятельностью Башара Асада и  национальных 
войск, с деятельностью оппозиции и содержали данные 
о количестве жертв. 

С самого начала в статьях содержалась жесткая кри-
тика по отношению к президенту Сирии, а ключевым 
словом стало «диктатор». 

Тенденция сохранилась и во втором, и в третьем ис-
следуемых периодах, однако эта и приведенные темы 
стали менее упоминаемы в немецком издании. 

На первый план вышла проблема беженцев, по-
скольку их количество значительно выросло, в том чис-
ле на территории Германии. 

Во втором периоде участилось количество упоми-
наний о Владимире Путине и России преимущественно 
с негативной тональностью, поскольку выдвигались об-
винения о помощи Асаду в убийстве мирных жителей, 
установлению диктатуры в стране, поставке оружия.

Оценка деятельности США приводилась с нейтраль-
ной и  позитивной тональностью, поскольку усилия 
страны были направлены на установление справедли-
вости и борьбе с террористическими организациями.

Der Spiegel

В первый период исследования, с  20  февраля 
по 20 апреля 2011 г., в издании Der Spiegel было опу-
бликовано 28 статей, связанных с протестами в Сирии. 
Стоит отметить, что до 15 марта вообще не было статей 
с упоминанием Сирии, а в период с 15 по 23 марта вы-
ходило по одной краткой новости в день о начавшемся 
конфликте. 

Большинство упоминаний за  заданный период 
было у президента Башара Асада, правительства и пра-
вительственной армии. Из 25 статей 17 (68%) имели не-
гативную тональность, 8 (32%) – нейтральную (рис. 2). 
Журнал критикует Асада, называя его режим «крова-
вым», а  его самого «диктатором» [5]. В  одной из  ста-
тей была размещена информация об осуждении Асада 
со стороны Барака Обамы.

В 23  материалах сообщалось о  количестве жертв 
за первый месяц протестов и четыре негативных упо-
минания об  образовании в  Сирии. Из  14  упоминаний 
о  деятельности сирийской оппозиции 9  материалов 
имели нейтральную тональность, 5 – позитивную.

Во второй период, с  1  марта по  1  апреля 2016  г., 
в  Der  Spiegel было опубликовано 94  статьи. Они ос-
вещали проблему беженцев, информацию о  режиме 
прекращения огня, выводе российских войск из Сирии 
и захвате Пальмиры национальной армией Сирии.

Деятельность Башара Асада осталась одной из  са-
мых упоминаемых тем  – было сделано 59  публика-
ций. Из  них 37  (63,8%) с  негативной тональностью, 
21  (36,2%)  – с  нейтральной. В  тот момент Германия 
обвинила Асада в нарушении перемирия, а в журнале 
появились статьи с  заголовками: «Schlimmster Vorfall 

in Syrien seit Beginn der Waffenruhe» («Худший инцидент 
в  Сирии с  момента начала перемирия», нем.) [6]. Дея-
тельность оппозиционных войск упоминалась 13  раз 
(2  (15,4%) с  положительной тональностью, 11  (84,6%) 
с нейтральной).

Негативная оценка

[Negative ]evaluation

Нейтральная оценка

[Neutral evaluation]

32%

68%

Рис. 2. Оценка деятельности президента Сирии  
Башара Асада, правительства и национальной армии  

(публикации в Der Spiegel в первый период исследования)
Fig. 2. Evaluation of the activities of Syrian President  

Bashar al-Assad, the government and the national army 
(publications in Der Spiegel in the first period of the study)

Деятельность США оценивалась с  положительной 
и нейтральной тональностями – 12 (54,5%) и 10 (45,5%) 
материалов соответственно. 62  материала содержали 
информацию о террористической организации ИГИЛ5, 
войска которой были разгромлены национальной ар-
мией Сирии под Пальмирой.

Информация о беженцах содержалась в 34 статьях, 
из  них 2  (5,9%) с  позитивной тональностью и  инфор-
мацией о  помощи Германии беженцам, обеспечени-
ем их  продуктами, 8  (23,5%) с  негативной тонально-
стью и  осуждением поведения некоторых беженцев, 
24 (70,6%) с нейтральной. Данные о количестве бежен-
цев были приведены в  33  материалах, о  количестве 
жертв – в 34. 

За данный период было выпущено 19  материалов 
с негативной тональностью про образование в Сирии, 
в некоторых из которых местные жители делились, что 
занятия для учеников проводились в  разгромленных 
школах, а  дойти до  них бывало опасным для жизни. 
32 упоминания в журнале было про проблему безрабо-
тицы – 27 (84,4%) с негативной тональностью и 5 (15,6%) 
с  нейтральной. Жители делились, что им  было тяже-
ло прокормить семью и одним из вариантов спасения 
было стать беженцами. О запасах продовольствия было 
опубликовано 19 материалов, из которых 14  (73,7%) – 
с негативной тональностью и 5 (26,3%) – с нейтральной. 

В третий период, с  1  марта по  1  апреля 2021  г., 
в Der Spiegel было опубликовано 32 материала, в кото-
рых упоминается война в Сирии. 

Снова большинство материалов было связано 
с  критикой деятельности Башара Асада. 20  статей, 
из  которых 18  (90%) имели негативную тональность 
и 2 (10%) – нейтральную, обвиняли Асада в разжигании 
кровопролитной войны, несколько статей содержали 

5 Запрещенная в РФ террористическая организация.
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фразу: «Bashar wird so viel töten, wie die Welt es zulässt» 
(«Башар позволит убить столько, сколько мир позво-
лит», нем.) [7]. 13 раз в текстах статей было упомяну-
то слово «диктатор» по отношению к президенту, а его 
режим оценивался как «преступный» [8]. В  четырех 
статьях было 1 (25%) упоминание деятельности оппо-
зиции с позитивной тональностью и 3 (75%) упомина-
ния – с нейтральной. 

В 19  публикациях преимущественно с  негативной 
тональностью была затронута проблема беженцев, 
поскольку в  Германии к  тому времени участились 
случаи убийств. Было опубликовано 12  (63,2%) ста-
тей на  эту тему. 1  (5,3%) материал имел положитель-
ную тональность, 6  (31,6%)  – нейтральную. Данные 
о их количестве содержались в 11 статьях, о количестве 
жертв – в 18. Всего в 2 публикациях из 32 упоминалось 
о деятельности США, все сообщения имели нейтраль-
ную тональность.

В ходе исследования было выявлено по  9  статей 
с  негативной тональностью по  проблемам образова-
ния и количества запасов продовольствия. Из 9 статей 
с  упоминанием гуманитарной помощи 5  (55%) были 
с  негативной тональностью и  4  (45%)  – с  нейтраль-
ной. Приводились сообщения со  словами: «Eine ganze 
Generation wächst in der Welt der Gewalt» («Целое поко-
ление растет в мире насилия», нем.) [9].

Handelsblatt

В первый период в  Handelsblatt было опубликова-
но 46  материалов, затрагивающих конфликт в  Сирии. 
До 23 марта статей о начавшихся протестах не было. 

Чаще всего в статьях были упоминания о деятельно-
сти Башара Асада, правительства и  сирийской нацио-
нальной армии. Из 36 статей 1 (2,8%) имела позитивную 
тональность, 15  (55,6%)  – негативную и  10  (41,7%)  – 
нейтральную (Рисунок 3). Общая тональность сообще-
ний показывала несогласие издания с  позицией Аса-
да, но острых замечаний в его адрес не было. Критика 
именно президента или правительства приводилась 
в качестве отсылки на другой источник или на выска-
зывания конкретного человека. 

Негативная оценка

[Negative ]evaluation

Нейтральная оценка

[Neutral evaluation]

Позитивная оценка

[Positive evaluation]

2,8%

41,7%
55,6%

Рис. 3. Оценка деятельности президента Сирии  
Башара Асада, правительства и национальной армии  

(публикации в Handelsblatt в первый период исследования)
Fig. 3. Evaluation of the activities of Syrian President  

Bashar al-Assad, the government and the national army 
(publications in the Handelsblatt in the first period of the study)

Деятельность оппозиционеров упоминалась 
в  23  материалах издания, из  которых 5  (21,7%) име-
ли позитивную тональность, 1  (4,3%)  – негативную 
и 17 (73,9%) – нейтральную. 

В Handelsblatt уже в первый период начались упо-
минания США. В 9 статьях, 3 (33,3%) из которых имели 
положительную тональность, а  6  (66,7%)  – нейтраль-
ную, содержалась критика сирийского руководства 
американскими политиками.

В 35 материалах были опубликованы данные о ко-
личестве жертв.

Во второй период в Handelsblatt было опубликовано 
80 материалов, связанных с гражданской войной в Си-
рии. Издание посчитало пятый год конфликта худшим 
на тот момент, поскольку воюющие страны продолжали 
наносить разрушительный ущерб, блокируя все больше 
регионов Сирии [10]. Статьи, как и за первый период, 
продолжили иметь преимущественно нейтральную 
тональность, в них были приведены факты без острой 
критики участников конфликта, часто в заголовках ис-
пользовалось наречие «offensichtlich».

Больше всего в  статьях упоминалось о  деятельно-
сти террористических группировок, ИГИЛ и  Джабхат 
ан-Нусра, поскольку силы США и России были направ-
лены на их уничтожение. Также в 2016 г. возросло коли-
чество терактов, как в Сирии, так и в странах, которые 
принимали беженцев. Всего было опубликовано 37 ма-
териалов на эту тему. 

Возросло количество публикаций о беженцах. В тот 
момент политика США была направлена на ужесточе-
ние правил на их въезд и выезд в другие страны. Также 
во многих статьях освещалось о тяжелом положении 
сирийских беженцев на территории Турции, об оже-
сточенных столкновениях в  лагерях, их  желании 
вернуться обратно в  Сирию. Из  34  статей 15  (44,1%) 
имели негативную тональность, 19  (55,9%)  – ней-
тральную. Данные о  их  количестве были приведены 
в 15 материалах.

В данном издании, в  отличие от  предыдущих, по-
зитивных упоминаний о России было примерно столь-
ко же, сколько негативных. Было освещено, что не толь-
ко США усиленно боролись с  терроризмом, а  еще 
и Россия: «Russland und USA einigen sich auf gemeinsame 
Vertreibung des is aus Syrien» («Россия и США договари-
ваются о совместном изгнании ИГИЛ6 из Сирии», нем.) 
[11]. Публикации содержали информацию о  высокой 
оценке госсекретарем США Джоном Керри сотрудни-
чества с Москвой, говоря об их работе как равноправ-
ном партнерстве, следствием которого стало снижение 
насилия на  85–90% [12]. Из  18  упоминаний 4  (22,2%) 
имели позитивную тональность, 5 (27,8%) – негативную 
и 9 (50%) – нейтральную. 

США упоминались в материалах с преимуществен-
но нейтральной тональностью, были отмечены их успе-
хи в захвате главы ИГИЛ7 по химическому оружию. Ин-
формация об это содержалась в 16 статьях, из которых 
4  (25%) имели позитивную тональность, а  12  (75%)  – 
нейтральную. 

6 Запрещенная в РФ террористическая организация.
7 Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Количество упоминаний о Башаре Асаде уменьши-
лось – 4  (37%) публикации имели негативную тональ-
ность, 7  (63%) – нейтральную. Упоминания о деятель-
ности оппозиции встречались в статьях, посвященных 
курдам, желавшим создать свое отдельное государство. 
Из  8  публикаций 2  (25%) имели негативную тональ-
ность, и  6  (75%)  – нейтральную. Сократилось число 
статей, в  которых содержались данные о  количестве 
погибших – их было 10. Проблемы запасов продоволь-
ствия и  безработицы были затронуты в  четырех ста-
тьях с  негативной тональностью. 5  статей содержали 
данные о том, что Сирия – самое опасное место для де-
тей в мире, а их образование не обеспечивается долж-
ным образом.

Спустя десять лет после начала протестов в Сирии, 
за  третий период, в  Handelsblatt было опубликовано 
всего четыре материала, связанных с этой темой. Три 
публикации из четырех лишь косвенно затрагивали си-
рийский конфликт.

Две статьи были посвящены переговорам России, 
Франции и  Германии, где было упомянуто, что главы 
государств обсудили Сирию, не  приводя конкретной 
информации, что именно рассматривалось. В третьей 
статье было упомянуто о переговорах Германии и Тур-
ции о новом пакте о беженцах.

Лишь один материал был напрямую связан с  вой-
ной в  Сирии. В  ней освещалась информация о  наме-
рениях ООН организовать гуманитарную помощь для 
Сирии в размере 6,4 миллиардов долларов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во всех германских изданиях Сирия за месяц до на-
чала конфликта упоминалась редко, но и  после этого 
активно события начали освещаться только спустя не-
делю с  момента первых протестов жителей. граждан-
ская война в Сирии на протяжении десяти лет является 
актуальной темой для освещения в немецких СМИ.

Обобщая полученные результаты, можно распре-
делить совокупность тем преобладающих в  информа-
ционной повестке Германии на две основные группы: 
политические и социальные.

К политической группе мы отнесли статьи, которые 
были посвящены отношению к  деятельности Башара 
Асада и  правительства, его сторонников, и  противни-
ков. 

Отношение к  деятельности Башара Асада и  пра-
вительства во всех периодах и во всех изданиях было 
негативным. Вместе с  этим и  к  деятельности России 
за  помощь президенту Сирии. Издания Süddeutsche 

Zeitung и Der Spiegel наиболее резко давали свою оцен-
ку сирийскому президенту, обвиняя его в установление 
диктаторского режима в стране, убийстве мирных жи-
телей и  использовании химического оружия. Словом, 
которым чаще всего называли Асада, было диктатор, 
а его режим упоминался как кровопролитный, жесто-
кий и беспощадный. 

Деятельность оппозиции так  же была освещена 
в материалах изданий. Однако единой позиции по по-
воду нее в публикациях не было. Большинство статей 
имели нейтральную тональность. Упоминания о  США 
носили позитивную и  нейтральную тональность. 
В их деятельности часто освещалась помощь в борьбе 
за  прекращение использования химического оружия 
правительством Сирии и России и с террористически-
ми группировками. 

К социальной группе мы  отнесли статьи, которые 
были посвящены в первую очередь проблемам бежен-
цев (Германия находит в пятерку стран по числу при-
няты беженцев из  Сирии), жертвах конфликта и  раз-
личных социально-гуманитарных проблемах которые 
возникли и усугубляются в процессе продолжающегося 
конфликта в Сирии. 

Во втором и третьем периодах нашего исследования 
значимость приобрела проблема сирийских беженцев. 
Эта тема часто упоминалась в  изданиях преимуще-
ственно с нейтральной тональностью. Также были при-
ведены данные об их количестве, в третий период та-
ких публикаций стало меньше. 

Данные о количестве жертв встречались в большин-
стве материалов первого периода. Во втором и третьем 
их стало меньше в обзорах о пятилетии или десятиле-
тии с момента начала конфликта.

Негативную тональность имели публикации 
на тему образования детей. Они содержали информа-
цию о  том, что детям приходится рисковать жизнью 
по дороге в школу, учиться в разрушенных зданиях или 
вовсе не  учиться из-за боевых действий. Безработица 
и запасы продовольствия в стране так же были отраже-
ны в  публикациях с  негативной тональностью. Также 
в  них продолжают присутствовать темы, раскрываю-
щие отношение самих сирийцев к войне, их пережива-
ния и трудности за время конфликта. 

Исследование показало, что для правительства 
Германии крайне важно было сформировать обще-
ственное мнение о  политических и  дипломатических 
возможностей, поэтому немецкие ведущие СМИ ак-
центировали внимание на двух основных направлени-
ях: миротворческие усилия по деэскалации конфликта 
и положении беженцев.
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Аннотация. Авторы данного исследования ставят цель выделить особенности мягкой силы именно для современной политики 
Китая. В качестве примеров анализируется культурная политика и ее специфика, характерная именно для Китая, а также успехи 
в  спортивном направлении, в  частности реализация крупнейших спортивных соревнований. Конечно, это только составные 
части политики мягкой силы, которая проводится государством в  последние годы, но  именно эти отличия позволяют Китаю 
добиться целого ряда преимуществ в современном мире и улучшить имидж страны в мире. Эти особенности составляют непо-
вторимость Китая и основываются на уникальном переплетении истории, философии, экономики, устойчивого развития и ко-
нечно, культуры и спорта. Выводы, к которым приходят авторы, свидетельствуют о том, что Китай уникальным образом сочетает 
гуманистическую философию древности и  современную экономику и  технологию. Так, конфуцианство прекрасно сочетается 
с современными технологиями и экономическим развитием и высокоуровневым проведением спортивных игр, в организации 
которых также отражается традиции и современные достижения.
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Abstract. The authors of  this study aim to highlight the  features of soft power specifically for China’s modern politics. As examples, 
the cultural policy and its specifics, characteristic of China, as well as  successes in  the sports field, in particular the  implementation 
of major sports competitions, are analyzed. Of course, these are only components of the soft power policy pursued by the state in recent 
years, but it is these differences that allow China to achieve a number of advantages in the modern world and improve the country’s 
image in the world. These features make up the uniqueness of China and are based on a unique interweaving of history, philosophy, 
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economics, sustainable development and, of course, culture and sports. The conclusions reached by the authors indicate that China 
uniquely combines the humanistic philosophy of antiquity and modern economics and technology, Thus, Confucianism is perfectly 
combined with modern technologies and economic development and high-level sports games, the organization of which also reflects 
ambitions and modern achievements.
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ВВЕДЕНИЕ

Возрастающая экономическая и  политическая 
сила Китая говорит о том, что государство определен-
но имеет сильное влияние на мировые политические 
процессы. Не  вызывает сомнения, что КНР активно 
сотрудничает, как с международными организациями, 
так и  государствами. Широкий круг международного 
сотрудничества говорит о  том, что государство «пре-
следует цель не  только стать полноценным участни-
ком в системе международных отношений, но и быть 
одним из  полюсов многополярного мира [Бажанов, 
2007]. Вполне очевидно, что для этого нужно использо-
вать более широкий диапазон инструментов для раз-
работки внешней политики. В  этом контексте можно 
отметить факт, что мягкая кила стала важной частью 
китайской современной политики и  нашла отраже-
ние правительственных программных документах, 
академических дискуссиях и  популярных средствах 
массовой информации. Еще в 2007 г. на конференции 
в Сингапуре «Подъем Китая и его мягкая сила» иссле-
дователи пришли к выводу, что в Китае «мягкая сила» 
стала одной из  наиболее часто используемых фраз 
среди политических лидеров, ведущих ученых и жур-
налистов [Mingjiang, 2009]. В отличие от жесткой силы, 
которая часто включает угрозу и принуждение, мягкая 
сила применяет притяжение, убеждение и сотрудниче-
ство, находя свои источники в культуре, политических 
ценностях и  внешней политике. Рассмотрим эти во-
просы с акцентом на две стороны мягкой силы – куль-
туру и спорт и посмотрим, что же создает ту уникаль-
ную мягкую силу, которая создает привлекательность 
государства.

ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ

Начнем с вопросов культуры. Следует подчеркнуть, 
что акцент на культурной политике совершенно не слу-
чаен, поскольку Китай обладает большими ресурсами 
для ее осуществления, включая богатую историю, фи-
лософию и  культуру. И  главное, огромный интерес 
мирового сообщества к  этим сторонам развития КНР. 
Испанский исследователь С.М. Гонсалес Фернандес, го-
воря о Китае, отмечала, что «культура связана с культур-
ной дипломатией и мягкой силой из-за необходимости 
сосуществования различных сообществ, территорий 
и наций в нашей глобальной деревне. Новые техноло-
гии и коммуникации делают их ближе с каждым днем. 
Анализ культурной дипломатии и мягкой дипломатии 
дает нам инструмент для улучшения международных 
отношений и  достижения целей стран». Культурные 

и креативные индустрии формируют массовую модель, 
которая будоражит сознание с помощью своих комму-
никационных моделей и  каналов. Культура показы-
вает обществу реалии через истории и  выступления. 
Она выражает проблемы, конфликты и идеологии об-
щества» [González Fernández, 2021]. Очевидно, что по-
добная политика легла в основу активной роли Китая 
в принятии 20 октября 2005 года Конвенции об охране 
и поощрении разнообразия форм культурного самовы-
ражения (Принята Генеральной конференцией Органи-
зации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и  культуры). Согласно документу «Участники 
стремятся укреплять свое двустороннее, региональное 
и  международное сотрудничество в  целях создания 
условий, способствующих поощрению разнообразия 
форм культурного самовыражения» [Конвенция об ох-
ране и  поощрении разнообразия форм культурно-
го самовыражения, 2005]. Эта конвенция была также 
принята для того, чтобы узаконить права государств 
на принятие политики в культурном и творческом сек-
торах, и не только.

Посмотрим, какими активами обладает Китай для 
реализации своего культурного потенциала. Ряд рос-
сийских исследователей, в  частности А.М.  Бобыло, 
предполагают, что вести отчет мягкой силы Китая сле-
дует с  древнейших времен и  она «была разработана 
еще древними китайскими мыслителями  – Лао-Цзы, 
Конфуцием, Сунь Цзы – и  применялась в  области во-
енной мысли, управления государством и воздействия 
на другие народы более двух тысяч лет. Так, в трактате 
Сунь Цзы «Искусство войны» содержатся следующие 
ее стратегемы: «используй мягкие средства, чтобы по-
бороть силу», «избегай сильных сторон противника, ис-
пользуй его слабости»» [Бобыло, 2014]. 

Конечно, это хороший базис для мягкой силы, 
но стоит признать, что теоретические и концептуаль-
ные ресурсы, «мягкая сила» получила не только благо-
даря историческим предпосылкам, но и  формирова-
нием политической идеи. Последняя была оформлена 
во  многом благодаря деятельности Ван Хунин, кото-
рый, по мнению ряда экспертов, является «вдохнови-
телем» политических идеологий трех последователь-
ных президентов Китая – Цзян Цзэминя, Ху Цзиньтао 
и Си Цзиньпина. Профессор и политик Ван Хунин от-
метил, что продвижение позитивного имиджа, куль-
туры, ценностей и идеологии Китая усилит его мягкую 
силу [Tin Yau, Suyan, 2021]. Об этом, в целом, была его 
статья «Культура  – «мягкая власть» государственной 
мощи», которая вышла еще в 1993 в Китае [Ван Хунин, 
1993]. А в 2007 г. на 17-м Национальном съезде Комму-
нистической партии Китая (КПК) Ху Цзиньтао (2007)  



МЯГКАЯ СИЛА КИТАЯ: КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Лю Сяо, Лю Чжаои

129Социально-политические наукиТ. 12. № 2. 2022ISSN 2223-0092 (print)
ISSN 2310-7065 (online)

официально выдвинул необходимость усиления мяг-
кой силы Китая для укрепления его основной конку-
рентной мощи в  глобальном масштабе. В  2014  г. Си 
Цзиньпин заявил, что Китаю необходимо усилить 
свою мягкую силу для реализации «китайской мечты», 
то  есть великого возрождения китайского «цивилиза-
ционного государства» [Tin Yau, Suyan, 2021]. 

Важно отметит, что вопросы культурной политики 
прекрасно сочетаются с  разработанной внешнеполи-
тической доктриной, отвечающей необходимым тре-
бованиям и  продолжает ее  совершенствовать, поста-
вив акцент на невоенные методы. Эту доктрину Китая 
можно назвать платформой для реализации политики 
«мягкой силы»: она включает в  себя ценности, разде-
ляемые мировым сообществом. Китай хочет поставить 
себя сильным мировым игроком и  пытается войти 
в систему международных отношений в качестве пол-
ноценного участника [Гревцова, 2012]. 

В отличие от Джозефа Ная, большинство китайских 
ученых считают, что «жесткая сила и  мягкая сила не-
делимы и  связаны между собой, тем самым развивая 
идею о том, что нынешняя китайская модель развития 
является «источником национальной мягкой силы», 
с  одной стороны, способствующая распространению 
древней китайской культуры, которая включает в себя 
народные традиции и  конфуцианские морально-эти-
ческие ценности, а с другой может помочь понять сущ-
ность социализма с китайской спецификой. 

Эта «китайская особенность» может играть сра-
зу двойную роль – проецировать китайские ценности 
за рубеж и сохранить свою специфику внутри страны. 
Российские исследователи В.С. Ким, Я.А. Бохан полага-
ют, что «опираясь на преимущества «мягкой силы», Ки-
тай стремится углубить отношения со всеми регионами 
мира, особенно с развивающимися странами Африки, 
Южной Америки, Ближнего Востока, Центральной 
и Юго-Восточной Азии» [Ким, Бохан, 2012]. 

Такие амбициозные планы, несомненно, требует 
правильное использование своего потенциала. Даже 
основоположник концепции Джозеф Най считает, что 
«наибольшее действие возымеет мягкая сила Китая, ле-
жащая в культурной сфере. Традиционная культура Ки-
тая всегда обладала особой притягательностью» [Най, 
2013]. По его словам, «На Западе уже давно с интересом 
относятся к традиционной культуре Китая, а в будущем 
влияние современной культуры последнего возрастет 
еще больше. К примеру, Нобелевская премия по лите-
ратуре в  прошлом году досталась китайскому автору, 
это определенно положительное воздействие. По мере 
развития современной культуры повышается и значе-
ние мягкой силы» [Най, 2013]. 

Поскольку мы говорим о «Китайских особенностях», 
то следует отметить, что специфика концепции «мяг-
кой силы» Китая заключается в том, что она базируется 
на  культуре и  традициях. Как отмечает бывший пре-
мьер Госсовета КНР Вь Цзябао: «Культурные традиции 
олицетворяют собой дух государства. Сила государства 
не может основываться лишь на экономическом потен-
циале, должны быть учтены уровень культурного раз-
вития и также моральные принципы» [Xiaoling, 2021]. 

Итак, говоря о  полной поддержке правительством 
выбранной модели проведения культурной политики, 
важно отметить, что  же стало ее  ключевой особенно-

стью. Именно конфуцианская культура, являясь мостом 
распространения международной культурной комму-
никации между Китаем и другими странами по всему 
миру, может похвастаться значительным положением 
и  уникальным преимуществом, а  также демонстри-
рует историческую особенность китайской культуры, 
моральный кодекс и  идеологию благожелательности, 
сдержанности. Ядро конфуцианской культуры значи-
тельно способствует миру во всем мире и создает куль-
турный образ гармонии и  доброжелательности госу-
дарства [Xiaoling, 2021]. 

Хотелось  бы выделить некоторые особенности, 
которые позволяют именно Конфуцианской состав-
ляющей продвигать культуру как мягкой силы Китая. 
Согласно китайскому исследователю Хиаолингу Лиу 
можно выделить несколько важных моментов.
1. Большая часть конфуцианской культуры демон-

стрирует гармонию между человеком и  природой, 
в  которой уделяется большое внимание как рав-
ному сосуществованию человека и  природы, так 
и равенству между человеком и любым существом. 
Теория о том, что человек является неотъемлемой 
частью природы, является конечной целью, кото-
рую приобретает конфуцианская культура. 

2. Представление о  пользе конфуцианской культуры 
для развития современной экономики. В настоящее 
время многозначности, эгоизм уже стал системой 
ценностей, широко принятой обществом, что мо-
жет привести к упадку этики и морали и феномену 
извлечения выгоды для себя за  счет других. Одна-
ко то, что отстаивает взгляд на пользу конфуциан-
ской культуры, заключается в том, чтобы приносить 
пользу себе, не причиняя никому вреда, например, 
как мы  говорим, «любовь джентльмена к  деньгам 
возвращается с  помощью даосизма». Представ-
ление о  пользе конфуцианской культуры создает 
прекрасную и здоровую среду для построения гар-
моничного общества и  установления взаимосвязи 
между пользой и моральным принципом.

3. Ценности жизни конфуцианской культуры для улуч-
шения качества нации. Это воплощение идеологии 
доброжелательности, которая окажет большую по-
мощь людям, когда они будут иметь дело с межлич-
ностными отношениями. Более того, с  помощью 
этого можно улучшить поведение людей и качество 
жизни всего народа [Xiaoling, 2021]. 
Таким образом, послание китайской культуры го-

ворит о  природе, о  гармоничном развитии общества 
и позитивных сдвигах в экономике. Все это составляет 
особенность китайской культуры и мягкой силы Китая 
и  не  может не  быть принятым в  западном обществе 
с подобным набором ценностей.

СПОРТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЯГКОЙ СИЛЫ КИТАЯ

Но не  только конфуцианское начало улучшает 
имидж Китая. Рассмотрим еще один инструмент мяг-
кой силы Китая  – спорт. Уже признанный факт, что 
международные спортивные мероприятия в средствах 
массовой информации, и особенно Олимпийские игры, 
можно рассматривать как инструмент по  формиро-
ванию положительного имиджа, Олимпийские игры 
2008 г. и Олимпийские игры 2022 г. в Пекине позволили  
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Китаю продемонстрировать остальному миру свое 
быстрое экономическое развитие и  завоевать уваже-
ние и  расположение на  международном уровне. Они 
сыграли свою роль и в достижении определенных по-
литических целей и  способствовали завоеванию вли-
яния в мировой политике. Нельзя недооценивать роль 
Олимпийских игр. В какой-то мере, это аналог объеди-
ненных наций, но  только в  спорте. Проанализировав 
исследования китайских ученых, можно выделить не-
сколько важных элементов проведения крупных меж-
дународных соревнований, которые улучшают имидж 
Китая на международной арене. 
1. Проведение Олимпийских игр дает шанс проде-

монстрировать быстрое экономическое разви-
тие остальному миру, завоевать уважение и  бла-
госклонность на  международном уровне, а  также 
возможностью создать благоприятное освещение 
в средствах массовой информации по всему миру. 

2. Олимпийские игры дают возможность апробации 
новой стратегии международной коммуникации 
для Китая.

3. Это способ завоевания международного авторитета 
и возможность разговора с Западом на его языке. 

4. Крупное событие в  мировых средствах массовой 
информации, направленное на  то, чтобы донести 
до  всего мира тщательно выстроенный образ Ки-
тая. Кроме того, поскольку они представляют собой 
одно из немногих действительно глобальных меди-
а-событий, Игры использовались для демонстрации 
новых технологий и  методов производства [Chen, 
Colapinto, Luo, 2012]. 
В этом контексте можно согласиться с Сьюзан Бра-

унелл, что «Олимпийские игры стали крупнейшим 
в  мире событием по  производству национальной 
культуры для международного потребления» [Chen, 
Colapinto, Luo, 2012]. 

Таким образом мы  можем утверждать, что спорт, 
и  в  частности, международные спортивные меропри-
ятия можно рассматривать как инструмент стратегии 
мягкой силы и  международных коммуникаций, кото-
рую Китай проводит в  последние годы. Олимпийские 
игры являются выражением современной популярной 
культуры [Chen, Colapinto, Luo, 2012].

Китайский исследователь Цинру Си полагает, что 
участие в  спортивных мероприятиях также связано 
и еще с одним инструментом мягкой силы – туризмом. 
Для Китая, пишет он, «индустрия спорта и  туризма, 
по  оценкам, представляют собой современные отрас-
ли промышленности, обладающие потенциалом роста 
и вносящие большой вклад в экономическое развитие, 
что указывает на  то, что развитие индустрии спорта 
и туризма является неизбежной тенденцией будущего 
развития» [Qinru, 2014]. Цинру Си также отмечает, что 
«было установлено, что развитие доходов от  туризма 
и индустрии спорта является важным фактором, влия-
ющим на экономический рост» [Qinru, 2014]. 

Но не  только туризм, является важной составляю-
щей спортивного успеха мягкой силы. Европейский 
исследователь Вольфрам Манзенрейтер, анализируя 
Олимпийские игры в  Китае делает вывод о  том, что 
«собрание мировых лидеров и  высокопоставленных 
лиц по  случаю церемонии открытия в  Пекине пол-
ностью удовлетворило стремление китайского наро-

да к  международному признанию своих достижений 
и прогресса. Успешные и зрелищные игры стали дока-
зательством не только способностей Китая в организа-
ции и управлении «крупнейшим и наиболее сложным, 
глобальным событием», но и его надежности и незаме-
нимости как члена международного сообщества. Эта 
оценка перекликается с  широко распространенными 
ожиданиями в Китае и за рубежом перед Пекинскими 
играми о том, что их проведение окажет сильное вли-
яние на  социальные, политические и  экономические 
события в Китае» [Manzenreiter, 2010].

Но также Олимпийские игры опять вернули нас 
к вопросу о том, что особенная культура Китая является 
стержнем его мягкой силы. После игр были проведены 
исследования, которые показали, что «культура состав-
ляет основу национального имиджа, ставя идею «Куль-
турного Китая» в центр диалога с международной ауди-
торией в олимпийском дискурсе» [Manzenreiter, 2010]. 

Так же Китай проводя международные спортивные 
мероприятия, может показать миру, что они являются 
хранителями универсальных норм, и, таким образом, 
могут привлечь внимание, освещая такие истины, как 
честная игра, которые имеют универсальную привле-
кательность [Grix, Lee, 2013]. Еще даже до  Игр 2008  г. 
«отражая общее признание влияния Пекинских игр 
на  формирование имиджа Китая, 61% респондентов 
участвовавших в  компьютерном телефонном опросе 
среди взрослых немцев за  неделю до  церемонии от-
крытия, полагали, что Олимпийские игры будут спо-
собствовать формированию положительного имиджа 
Китая» [Manzenreiter, 2010]. Поэтому не  удивительно, 
что когда летом 2008 г. в Пекине состоялись Олимпий-
ские игры, за которыми последовали Паралимпийские 
игры, то слова президента Международного олимпий-
ского комитета Жака Рогге отразили реальное поло-
жение дел. Так, «в своем выступлении на  церемонии 
закрытия Олимпийских игр он  заявил, что это меро-
приятие способствовало укреплению международного 
взаимопонимания между принимающими странами 
и  другими обществами: «Благодаря этим играм мир 
узнал больше о  Китае, а  Китай узнал больше о  мире» 
[Giulianotti, 2015]. Рана Миттер, преподающая китай-
скую историю и политику в Оксфордском университе-
те, говоря о проведении вторых игр в 2022 г. сказала: 
«Китай захочет, чтобы Олимпийские игры заложили 
новую основу для того, чтобы страна снова открылась 
миру» [Crossley, 2021]. А Ван Хуэйяо, президент Центра 
«Китай и  глобализация», пекинского аналитического 
центра, сказал, что «демонстрация контроля над виру-
сом при одновременном предоставлении глобальных 
развлечений поможет другим странам увидеть про-
шлые идеологические различия и улучшить имидж Ки-
тая» [Crossley, 2021]. Возвращаясь к 2008 г. следует от-
метить, что он стал переломным моментом во внешней 
политике Китая и распространения китайской культу-
ры. Мы  можем говорить, о том, что игры стали круп-
ной победой мягкой силы. И в их проведении, эмбле-
мах, церемониях открытия и закрытия, мы видим все 
тот же ключевой компонент мягкой силы Китая, кото-
рым «является возрождение китайских традиционных 
культурных ценностей, основанных на конфуцианстве; 
и центральное место в наследии конфуцианства зани-
мает ценность гармонии. Гармония рассматривается 
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как основополагающая для отношений между людьми 
и природой, а также между индивидом, семьей и обще-
ством. И  с  начала 2000-х  гг. концепция гармонии ис-
пользовалась китайским руководством для изменения 
имиджа Китая как внутри страны, так и за ее предела-
ми» [Chen, Colapinto, Luo, 2012]. 

Согласно английскому аналитику Сиддхант Хира: 
«Китай доказал всему миру, что он  способен прове-
сти экологичное и  высокотехнологичное мероприя-
тие, инвестировав 40 миллиардов долларов за четыре 
года. <…> После игр новое послание Китая звучало так: 
«теперь мир должен следовать за  нами». В  то  время 
Олимпийские игры были инструментом спортивной 
дипломатии для укрепления ее статуса развивающейся 
сверхдержавы» [Hira, 2021]. 

Китайские исследователи отмечают, что «наряду 
с миром и гармонией Олимпийские игры стали демон-
страцией научной мощи Китая, продемонстрировав 
его технологии, талант и  мощь для мировой аудито-
рии. Инновационное световое шоу создало прецедент 
для будущих церемоний открытий» [Chen, Colapinto, 
Luo, 2012]. 

Итак, мы можем говорить, что именно проведение 
крупных спортивных соревнований, не только способ-
ствовало распространению и  признанию китайской 
культуры, но и  отметило необыкновенную стойкость 
Китая в  период пандемии. Если мы  снова обратимся 
к  Сиддхант Хиру, то он  отмечал, что «Зимние Олим-
пийские игры 2022  года в  Пекине станут первыми, 
на которые будут допущены иностранные гости в мире 
после Covid. Это, безусловно, будет желанным развле-
чением, как внутри страны, так и во всем мире. Внутри 
страны это воспринимается как потенциальный круп-
ный успех: 14-й  Пятилетний план Китая (2021–2025) 
предусматривает превращение страны в  спортивную 
державу к 2025 г. в качестве одной из ее долгосрочных 
целей. Китай хочет использовать Игры, чтобы сфа-
бриковать дипломатическую победу после COVID-19, 
пригласив мир стать свидетелем из первых рук китай-
ской экономической и мягкой силы на местах. Сегодня 
Китай сталкивается с кризисом доверия в преддверии 
Олимпийских игр, который является не только эконо-
мическим, но и  сочетает в  себе военные, политиче-
ские, правозащитные и  демократические проблемы. 
Китай еще не  является глобальной сверхдержавой, 
но он  намного сильнее, чем в  2008  г.; однако теперь 
у него другая повестка дня зимних Олимпийских игр 
2022  г.: перезагрузка его глобального восприятия 
и восстановление авторитета на фоне COVID-19» [Hira, 
2021]. Ситуация с COVID-19 достаточно тяжело отраз-
илась на  государстве и  стоял вопрос сможет  ли Ки-
тай восстановить свой имидж до  эпохи, предшество-
вавшей Covid. Успех игр признали и  те, кто пытался 
критиковать Китай. Директор Азиатской программы 
Института исследований внешней политики Жак Де-
лиль, неоднократно критиковавший Китай, отметил, 
что «безусловно, Китай вложил значительные мате-
риальные и политические ресурсы в Игры 2022 г. Ве-
дется масштабная многолетняя работа по подготовке 
группы китайских спортсменов, способных преуспеть 
и побороться за медали в зимних видах спорта. Китай 
вновь предпринял масштабные строительные проек-
ты для подготовки к  Играм, в  первую очередь путем 

строительства горнолыжных объектов в  засушливых 
и  не  очень привлекательных районах на  периферии 
принимающего города. Официальные заявления не-
однократно связывали Зимние игры 2022 г. с основной 
целью эпохи Си Цзиньпина – «великим возрождением 
китайской нации»» [deLisle, 2022]. 

Конечно, для мягкой силы Китая вторые игры ста-
ли большим вызовом. Российские аналитики, подво-
дя итоги игр, отмечали, что «Олимпиада-2022 прошла 
с  коронавирусными ограничениями, а  спортсменов 
и  журналистов с  положительными тестами изолиро-
вали в  специальных гостиничных номерах. Дополни-
тельной ложкой дегтя для Китая стал дипломатический 
бойкот, объявленный рядом государств (США, Вели-
кобританией, Австралией, Канадой, Японией, Литвой, 
Бельгией, Данией и Косово). Официальных представи-
телей этих стран не было на Играх, но их спортсмены 
все равно принимали участие в  соревнованиях» [Его-
ров, 2022]. Но тем не  менее, именно Пекин стал пер-
вым городом в мире, где проходили и летние и зимние 
игры. Он Китай в очередной раз смог представить миру 
уникальную китайскую культуру. Так, «Эмблема Олим-
пийских и Паралимпийских игр 2022 г. в Пекине берет 
начало из китайской письменности, каллиграфии и об-
раза зимних видов спорта. Китайская нация существу-
ет уже 5  тыс.  лет. Иероглифы можно назвать генами, 
которые несут в  себе весь культурный код, накоплен-
ный за это время. Каллиграфия – тот вид искусства, ко-
торый идеально представляет Китай. «Зимняя мечта» 
вдохновлена иероглифом «зима». Он представлен в ху-
дожественной форме китайской каллиграфии и  инте-
грирован в  международный современный стиль. Это 
выражение обновленного Китая в  новую эру – новый 
образ, новая мечта» [Частичка китайской души, 2022]. 

ВЫВОДЫ

Подводя итоги анализу мягкой силы современного 
Китая хочется отметить, что государство явно следует 
внешнеполитической доктрине, которая соответствует 
необходимым требованиям и  постепенно совершен-
ствуется, делая акцент на  невоенных методах. Дан-
ная доктрина Китая – база для реализации политики 
«мягкой силы», основанная на  ценностях, которые 
разделяет мировое сообщество. Китай хочет заявить 
о  себе как о  сильном мировом игроке и  пытается во-
йти в  систему международных отношений в  качестве 
полноценного участника. Для реализации этой стра-
тегии Китай разработал свою модель своей «мягкой 
силы», распространяя китайские культурные ценности, 
а также делая ставку и на других инструментах мягкой 
силы (в данном исследовании мы также делали акцент 
и  на  крупные международных соревнования). Совре-
менная китайская модель развития является «источ-
ником национальной мягкой силы», что способствует 
распространению народных традиций и  конфуциан-
ских морально-этических ценностей, а также помога-
ет понять сущность Китая и его специфику. Мы также 
можем говорить о сочетании традиционных конфуци-
анских ценностей с необыкновенным экономическим 
и  техническим развитием, которые позволяют Китаю 
реализовывать крупные международные проекты, 
в частности Олимпийские игры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конечно, говорить о  полноценном наборе инстру-
ментов, которые использует государство для реализа-
ции политики наращивания «мягкой силы» достаточно 
сложно, но  можно выделить те, которые представляют 
его особенность, и все равно подогревают огромный ин-
терес к Китаю. Таким образом, в Китае это акцент на то, 
что мягкая сила относится к  способности государства 
получить что-то путем привлечения, но  не  принужде-
ния, в то время как культурная мягкая сила страны озна-
чает, что страна может пользоваться уважением других 

благодаря своей долгой истории и  особой философии, 
а  также развитой системой которая может продемон-
стрировать мощь государство и его способность справ-
ляться с ситуацией и проводить впечатляющие мир ме-
роприятия, в том числе и спортивные. Все это дает Китаю 
возможность получить преимущество в международной 
конкуренции, которое не  будет завоевано с  помощью 
гегемонии и вооруженной силы. Иными словами, имен-
но китайские особенности и привлекательность страны 
помогут ей играть ведущую роль на международной си-
туации и вызывать огромный интерес у международной 
общественности к развитию страны.
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Институт Конфуция в Санкт-Петербурге 
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в контексте инициативы  
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Аннотация. В современном мире процесс глобальной экономической интеграции ускорился, а интеграция стран мира в по-
литической, экономической и  культурной областях еще более углубилась. Язык  – это не  только инструмент общения, позво-
ляющий странам понимать друг друга, но и важный компонент национальной «мягкой силы». Сегодня «мягкая сила» все чаще 
включается во внешнеполитические стратегии государств, что позитивно воздействует на их внутреннее развитие и способ-
ствует распространению своего влияния на другие страны. По мере того, как китайский язык и культура становятся все более 
популярными за рубежом, интерес к китайскому языку растет и среди россиян. Популяризация китайской культуры и китайского 
языка в Санкт-Петербурге, втором по величине городе России и центре западной части страны, особенно важна. Для данной 
работы был выбран Институт Конфуция в Санкт-Петербурге. Основываясь на теоретическом анализе концепции мягкой силы, 
статья начинает с Института Конфуция как инструмента развития мягкой силы. В ней анализируются возможности и проблемы, 
с которыми сталкивается Институт Конфуция в Санкт-Петербурге, с помощью методов кейсов, сравнительного анализа и поиска 
литературы, а  затем предлагаются контрмеры для межкультурной коммуникации Института Конфуция в странах вдоль «Один 
пояс, один путь». Из этого автор делает вывод, что успех Института Конфуция в Санкт-Петербурге неотделим от политической, 
экономической и культурной поддержки России и Китая, но его развитие также сопровождается проблемами в системах поли-
тики и планирования.

Ключевые слова: концепция «мягкой силы», традиции Запада и Востока, ценности Запада и Востока, проблемы межкультурной 
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В  современных 
глобализационных условиях значительные изменения 
происходят в  системе межкультурного взаимодей-
ствия. Современный культурный диалог характеризу-
ется стиранием пространственно-временных, культур-
ных, языковых барьеров, происходит формирование 
глобального культурного пространства. В  этой связи, 
с одной стороны, наблюдается обогащение националь-
ных культур, с другой – их унификация. Все это требует 
применения новых эффективных стратегий. Поэтому 
особую роль начинает играть использование такого ин-
струмента, как «мягкая сила».

Внедрение «мягкой силы» позволяет достигать по-
ставленных целей, основанных на  симпатии к  госу-
дарству и  привлекательности технических, научных 
и культурных достижений. Сегодня «мягкая сила» все 
чаще включается во  внешнеполитические стратегии 
государств, что позитивно воздействует на их  вну-
треннее развитие и  способствует распространению 
своего влияния на  другие страны. «Мягкая сила» ак-
тивно применяется с  целью реализации своих наци-

ональных интересов такими государствами, как США, 
Китай, Россия и др. 

В современном мире процесс глобальной экономи-
ческой интеграции ускорился, а интеграция стран мира 
в политической, экономической и культурной областях 
еще более углубилась. Язык – это не только инструмент 
общения, позволяющий странам понимать друг друга, 
но и важная часть национальной «мягкой силы», и сила 
или слабость языковых навыков станет симптомом 
силы или слабости страны. 

В результате, все большее количество стран уделяет 
внимание содействию международному распростране-
нию своих языков. Национальные профессиональные 
учреждения по  распространению языка и  культуры, 
такие как Гете-Институт, Альянс Франсез, Британский 
Совет и Центр русского языка, играют все более важную 
роль в тенденции глобализации.

В последние годы, по  мере роста всеобъемлющей 
национальной мощи Китая, «лихорадка китайского 
языка» продолжает подниматься по всему миру, и Ин-
ституты Конфуция, важный институт распространения 
китайского языка и культуры, постепенно развиваются 
и растут.
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Основной целью данной работы, направленной 
на Институт Конфуция в Санкт-Петербурге, Россия, яв-
ляется изучение истории и текущей ситуации его раз-
вития как одного из  средств экспорта «мягкой силы» 
под руководством Канцелярии Китайской националь-
ной ведущей группы по  международному продвиже-
нию китайского языка. Она также объединена с китай-
ской инициативой «Один пояс, один путь», а с помощью 
полевых исследований и поиска в Интернете подробно 
анализируется основа ее развития и даются рекомен-
дации по ее оптимизации.

Научная новизна статьи заключается в том, что боль-
шинство исследований российских и китайских ученых 
были посвящены только российским Институтам Кон-
фуция, в  то  время как развитию Института Конфуция 
в  Санкт-Петербурге было посвящено меньше исследо-
ваний. Автор использовала поиск литературы и другие 
методы исследования, чтобы понять текущее состояние 
преподавания в  Институте Конфуция в  Санкт-Петер-
бурге, включая основу его создания, когда он  был ос-
нован, область его работы и преподавательский состав. 
В нем также обобщена и проанализирована имеющаяся 
информация, представлены преимущества Института 
Конфуция в  Санкт-Петербурге для развития культур-
ной «мягкой силы» в  преподавании китайского языка, 
определены различные ограничения для развития труд-
ностей преподавания в Институте Конфуция и сделаны 
предложения по оптимизации существующего формата.

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ

Информационная база работы включает разноо-
бразные источники. 

В качестве основных источников были использо-
ваны двусторонние российско-китайские соглашения, 
совместные коммюнике и другие материалы, отража-
ющие достигнутый консенсус и  очерчивающие новые 
перспективы российско-китайского сотрудничества. 
Во-вторых, существуют официальные сайты и социаль-
ные сети различных учебных заведений, преподающих 
китайский язык в  Санкт-Петербурге. Автор рассма-
тривала и  анализировала статьи экспертов по  препо-
даванию китайского языка, статьи о  преподавании 
китайского языка как иностранного и подробно озна-
комилась с книгой Джозефины «Мягкая сила». 

Также был проведен поиск литературы, чтобы уз-
нать об  основных курсах китайского языка, предла-
гаемых в  школах, используемых учебных материалах 
и  мероприятиях, организуемых в  школах, а также из-
учить развитие преподавания китайского языка в шко-
лах. Имеющаяся информация была обобщена и  проа-
нализирована, после чего были сделаны выводы.

В статье в  основном используются методы кейсов, 
сравнительного анализа, поиска литературы и  мето-
дом конкретных ситуаций. Через понимание теоре-
тической основы концепции мягкой силы, исследо-
вание фокусируется на  представительном Институте 
Конфуция в Санкт-Петербурге, раскрывая его текущий 
статус развития, его собственные сильные стороны 
и проблемы в продвижении мягкой силы, а также воз-
можности и  проблемы, с  которыми он  сталкивается 
в строительстве «Один пояс, один путь» и распростра-
нении китайского языка, чтобы предоставить рекомен-

дации для устойчивого развития Института Конфуция 
в  Санкт-Петербурге и  других Институтов Конфуция 
вдоль «Один пояс, один путь» в России.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА  
КОНЦЕПЦИИ «МЯГКОЙ СИЛЫ»

В начале 1990-х гг. профессор Гарвардского универ-
ситета Джозеф Най разработал концепцию «soft power» 
или «мягкой силы». Най разделил государственную 
силу на два вида: hard power («жесткая/твердая сила») 
и  soft power («мягкая сила»). «Жесткая сила» характе-
ризуется навязыванием своего мнения и воли другим 
странам с  учетом применения средств и  механизмов 
экономического и  военного плана [1]. Она опирается 
на использование традиционных ресурсов: территории 
государства, населения, природных ресурсов, экономи-
ки, вооруженных сил. 

Развитие теории «мягкой силы» происходило по-
степенно, начиная с введения концепции мягкой силы 
в  период 1977–1990  гг., который разделяется явным 
введением концепции «мягкой силы» Наем в  1990  г.; 
впоследствии Джозеф Най опубликовал книгу «Мягкая 
сила: средство достижения успеха в мировой политике» 
(2004), которая представляет собой систематическую 
интеграцию концепции мягкой силы, предложенной 
в  1990  г., взаимоотношения между мягкой и  жесткой 
силой и т.д., в 2006 г. Най опубликовал статью «Мягкая 
сила переосмыслена», отвечая на некоторые критиче-
ские замечания. 

С приходом администрации Обамы в США Джозеф 
Най опубликовал в 2008 г. книгу «The Powers to Lead», 
в  которой он  систематически излагает идею «умной 
силы», разница между «умной» (smart) и  «мягкой» 
(soft) – это слово, но Джозеф Най постоянно размыш-
ляет и  углубляет идею «мягкой силы»; в  2011  г. Джо-
зеф Най опубликовал книгу «Будущее власти», которая 
считается «конечным продуктом размышлений Джо-
зефа Ная о власти»; за ней в 2012 г. последовала кни-
га Джозефа Ная «Меняющаяся природа мировой вла-
сти», а в 2015 г. – «Закончился ли американский век?» 
в  2015  г. Но  эти работы не  сделали большого вклада 
в развитие идеи «мягкой силы», и большинство из них 
просто анализируют текущие международные отноше-
ния с ранее разработанных идеологических позиций.

«“Мягкая сила” представляет собой способность од-
ного государства достигать своих целей, оказывая вли-
яние на  действие других и  заставляя их  действовать 
в  желательном направлении, посредством привлека-
тельности и/или убеждения, а не с помощью принуж-
дения или подкупа» [2]. Она опирается на использова-
ние нематериальных ресурсов, культуры, убеждения, 
образования, привлекательности политической систе-
мы. Можно сказать, что «мягкая сила» используется для 
развития позитивного образа страны за рубежом.

Анализируя текущую мировую ситуацию, Най при-
ходит к выводу, что мировая политика становится все 
более сложной, в связи с чем «мягкая сила» приобрета-
ет гораздо большее значение, в то время как традици-
онные источники власти становятся менее важными. 
Ученый говорит, что в век информационно-технологи-
ческой революции не следует полагаться только на ис-
пользование методов «жесткой силы». 
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«Мягкая сила» государства включает три главных 
компонента: 
1) культура страны (наиболее привлекательные мо-

менты);
2) политические ценности, доминирующие в  данном 

обществе (следование этим ценностям во внутрен-
ней и внешней политике);

3) внешняя политика, осуществляемая данным госу-
дарством (законность и соответствие морали) [3].
Государства могут использовать «мягкую силу» с по-

мощью материальных или нематериальных средств, 
например: памятники, книги, храмы, обычаи, законы, 
знания, языки, книги, фильмы, музыка и образование.

Однако понятие «мягкой силы» остается дискус-
сионным и  неоднозначным. Наибольшие трудности 
вызывает вопрос поиска методов и способов для ее из-
мерения. Поскольку в настоящее время не существует 
единой методологии, в  каждом конкретном рейтин-
ге используются различные компоненты для анализа 
мягкой силы. 

Например, в  рейтинге, составленном независи-
мой благотворительной организацией The Institutefor 
Government, при оценке soft power учитывались такие 
компоненты, как: культура, политика, бизнес и инно-
вации, политическая система, дипломатия и  образо-
вание [4].

Таким образом, в основе концепции «мягкой силы» 
лежит идея о том, что государства могут достигать сво-
их целей не только силовыми методами, но и с помо-
щью привлекательности свой культуры, идеологии, 
системы ценностей [5]. Впервые данный термин был 
введен Дж. Наем в 1990 г., однако до сих пор остается 
дискуссионным. Наибольшие трудности вызывает из-
мерение индекса «мягкой силы». Рассмотрим приме-
нение «мягкой силы» в  международных отношениях 
и в Китай в отдельности. 

«МЯГКАЯ СИЛА»: ПРИМЕНЕНИЕ  
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Современные исследователи условно делят «мягкую 
силу» на  два компонента: пассивная «мягкая сила»  – 
привлекательность государства с  целью понравиться 
другим странам и активная или деятельная:
1) «мягкая сила» как средство продвижения госу-

дарством своих национальных интересов за  рубе-
жом или на международной арене без сопряжения 
с  агрессивными разрушительными действиями 
в отношении других суверенных государств и угро-
зами их стабильности и их публичным порядкам;

2) «мягкая сила» как средство дестабилизации и дис-
функционализации государственного управления 
и  государства в  целом, неконституционной смены 
власти, нанесения необратимого фатального ущер-
ба публичному порядку государства, разрушения 
государства, превращения государства в  дисфунк-
циональное или несостоятельное [6].
Применения «мягкой силы» иногда носит деструк-

тивный характер. Отметим, что механизмы воздей-
ствия «мягкой силы» употребляются с  нарушением 
норм международного права. Применение «мягкой 
силы» включает информационную обработку сознания 
и манипулирование им, направленные на дестабилиза-

цию политических режимов. Деструктивный характер 
применение «мягкой силы» состоит в поддержке поли-
тической оппозиции под предлогом защиты прав че-
ловека и  создании враждебных неправительственных 
организаций. «Мягкая сила» в данном случае осущест-
вляется с  помощью лоббирования губительных зако-
нов, негативного воздействия на выборные процессы, 
применения деструктивных политических технологий. 

Явный лидер в политике «мягкой силы» – Соединен-
ные Штаты Америки. Кроме того, сегодня за счет высо-
ких темпов экономического развития актором «мяг-
кой силы» становится Китай. Остановимся на каждом 
из государств, более подробно. Как известно, политика 
«мягкой силы» США проводится по двум направлени-
ям: официальному и неофициальному [7].
1. Официальный уровень политики «мягкой силы»  – 

культурная и образовательная экспансия американ-
ских ценностей посредством стандартного меха-
низма – регулирование культурной сферы внешней 
политики. К  таким механизмам относятся негосу-
дарственные институты: частные филантропиче-
ские фонды, спонсорские организации, обществен-
ные организации. 

2. Неофициальное направление политики «мягкой 
силы» – массовая американская культура как основ-
ной источник формирования имиджа Соединенных 
Штатов – голливудский кинематограф, телепродук-
ция, музыка, СМИ, Интернет и т.п. [8].
В наши дни американскими экспертами понятие 

«мягкая сила» используется не часто, последние админи-
страции Соединенных Штатов используют так называе-
мую «умную силу» (smart power) – сочетание «жесткой» 
и «мягкой силы». Данный вектор, как это видно, приме-
нялся в отношении таких стран, как Ливия и Сирия. 

Далее обратимся к  анализу феномена «мягкой 
силы» стран ЕС. Активное экономическое развитие 
стран Европейского союза служит основой формиро-
вания благополучного имиджа этих стран на Ближнем 
Востоке. Также особая привлекательность Европы сим-
волизируется с  приверженностью к  демократическим 
принципам. 

Страны ЕС обладают сильной культурной привлека-
тельностью, выраженной в  идее пост расового разви-
тия общества, что в свою очередь сильно притягивает 
расположение людей из  арабо-исламских стран. Важ-
ная роль в  этом процессе принадлежит европейскому 
искусству, литературе, музыке, моде, языку и т.д. 

Использование «мягкой силы» ЕС может осущест-
вляться по  двум направлениям: в  противовес США 
и напротив, подкреплять американскую «мягкую силу», 
давая им возможность добиваться своей цели. Как по-
казывает современная ситуация «мягкая сила» ЕС стре-
миться к союзу с военной мощью США.

Вслед за США страны Европейского Союза (ЕС) при-
меняют «мягкую силу» в комбинации с «жесткой силой» 
с целью достижения своих внешнеполитических целей. 
Яркий пример применения «жесткой силы» с элемен-
тами «мягкой» в странах Ближнего Востока, например, 
вмешательство НАТО, осуществленное в Ливии в 2011 г. 
Франция и Англия явились инициаторами этого вме-
шательства. 

Применение «мягкой» и «жесткой силы» ЕС в отно-
шении стран арабо-мусульманского мира, в сущности, 
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стало поддержкой радикально-исламистских группи-
ровок, что вылилось в угрозу для самих стран ЕС [9].

И на  протяжении более двух тысячелетий концеп-
ция «мягкой силы» последовательно формировалась 
и  развивалась китайскими мыслителями. «Мягкая 
сила» гармонично вписывается в  систему традицион-
ной китайской культуры. 

Древняя история Китая и его богатая культура рас-
сматривается большинством китайских экспертов 
в  качестве ценного источника «мягкой силы». Они 
могут способствовать привлечению не  только стран 
Восточной Азии, с  которыми Китая объединяет кон-
фуцианское наследие, но и  более широкого междуна-
родного сообщества [10]. Некоторые исследователи по-
лагают, что традиционные китайские ценности, такие 
как приоритет человека, гармония между человеком 
и  природой, представления о  гармоничном обществе 
и  гармоничном мире, могут обеспечить альтернативу 
западным ценностям [Там же].

Достаточно легко обнаружить идею «мягкой силы» 
в работах древних китайских философов. Например, 
Конфуций считал, что правители не  должны при-
бегать к  насильственным методам для достижения 
своих целей [11]. Кроме того, в  конфуцианстве, буд-
дизме и даосизме, учениях, оказавших колоссальное 
влияние на  формирование китайского культурного 
кода, существуют принципы, провозглашающие пре-
восходство «мягкого» над «жестким». Система ценно-
стей этих религиозно-философских учений основана 
на  представлениях о  гармоничном существовании 
человека. 

Книга «Искусство войны», трактат китайского стра-
тега Сунь Цзы, также является «важным шагом в укре-
плении мягкой силы Китая». Мыслитель считает, что 
победа в  войне, без участия в  сражениях, является 
вершиной воинского искусства. Сунь Цзы утверждал, 
что «Лучше атаковать разум противника, чем его укре-
пленные города». Он изображает возможность не сило-
вого воздействия на противника.

Джозеф Най также видел связь между мягкой силой 
и Сунь-Цзы. В 2008 г. он провел связь между мягкой си-
лой и «Искусство войны» Сунь-Цзы в своей новой книге 
«Сила лидерства», цитируя слова Сунь-Цзы о том, что 
«война – это провал политики».

Таким образом, китайские исследователи считают, 
что истоки «мягкой силы» лежат в  древнекитайских 
философских учениях: конфуцианстве, даосизме, буд-
дизме. Если одни авторы считали, что истоки теории 
лежат в культурных традициях и идеологии, то другие 
эксперты полагали, что в  основе политики «мягкой 
силы» должны лежать политическая система, полити-
ческие ценности, политическая мощь государства.

Рассмотрим применение «мягкой силы» КНР. Китай 
использует различные политические, экономические 
и  культурные инструменты в  реализации политики 
«мягкой силы». Сегодня Китай значительно расширил 
географию применения данной концепции: от  стран 
Юго-Восточной Азии до Латинской Америки. 

Применение политики «мягкой силы» было закре-
плено в документах Коммунистической партии Китая. 
Первое официальное заявление о  начале реализации 
концепции «мягкой силы» было сделано на XVII съезде 
КПК в докладе Ху Цзиньтао в 2007 г. Важным политиче-

ским инструментом китайской внешней политики «мяг-
кой силы» является публичная дипломатия. Используя 
публичную дипломатию, правительство КНР стремится 
воздействовать на международное сообщество с целью 
создать благоприятный образ страны. Стремясь преодо-
леть негативные последствия идеи «китайской угрозы», 
КНР стремится показать, что является ответственным 
членом международного сообщества. 

Следует отметить, что США видит риски своим на-
циональным интересам в  связи не  только с  усилива-
ющейся военной и  экономической мощью Китая, но 
и с применением Китаем «мягкой силы».

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА КОНФУЦИЯ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:  
УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ И СТАТУС

Инициатива «Один пояс, один путь» – это важное 
стратегическое решение, принятое Центральным ко-
митетом партии с товарищем Си Цзиньпином во гла-
ве, в свете глубоких изменений в глобальной ситуации 
и  общей международной и  внутренней обстановки. 
«Один пояс, один путь» не только помогает построить 
новую систему открытой экономики и  сформировать 
новую модель всестороннего открытия для внешне-
го мира, но и следует новой тенденции мира во всем 
мире, развития, сотрудничества и  беспроигрышной 
ситуации, а  также отвечает потребностям развития 
стран и регионов вдоль маршрута, что имеет важней-
шее стратегическое значение. Однако, по  мере реа-
лизации китайского плана «Один пояс, один путь», 
большинство стран смотрят на  инициативы Китая 
с  подозрением, поскольку сталкиваются с  угрозами 
и  вызовами со  стороны собственной недостаточной 
культурной силы, культурного империализма и  куль-
турной гегемонии. 

Для того чтобы преодолеть эту настороженность, 
необходимы культурные обмены для продвижения 
«контактов между людьми». По сравнению с ощутимы-
ми политическими контактами, экономическим и тор-
говым сотрудничеством, сила и  широта продвижения 
культурного обмена далека от  адекватной. С  другой 
стороны, при строительстве «Один пояс, один путь» не-
обходимо большое количество специалистов и инфор-
мации, наиболее важными из  которых являются пе-
реводчики для обеспечения языковой коммуникации, 
а также источники информации для связи между двумя 
сторонами для инвестиций и строительства. 

Как учебное заведение, представляющее обще-
ственный интерес и  имеющее миссию преподава-
ния китайского языка и  распространения китай-
ской культуры, Институт Конфуция является важной 
структурой для инициативы и концепции «Один пояс, 
один путь». Его развитие может обеспечить гумани-
стическую поддержку «Один пояс, один путь», спо-
собствовать контактам между людьми и  снижению 
транзакционных издержек в  странах вдоль маршру-
та посредством распространения языка и  культуры, 
и играет важную роль.

Наряду с китайской инициативой «Один пояс, один 
путь», обмены между Китаем и Россией в экономиче-
ской, торговой и культурной областях постепенно уси-
ливаются.
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С момента подписания Договора о добрососедских 
отношениях и  сотрудничестве в  2001  г. российско- 
китайские отношения развиваются быстрыми темпа-
ми, демонстрируя беспрецедентную волну экономи-
ческой и торговой зависимости, причем российско-ки-
тайское сотрудничество наблюдается в  нефтегазовой 
отрасли, атомной энергетике, транспорте, металлур-
гии, сельском хозяйстве и других основных секторах. 

В 2008 г. объем двусторонней торговли между Рос-
сией и  Китаем достиг 5,5  млрд  долларов США [12], 
а в 2021 г. российско-китайская торговля товарами до-
стигла 146,87 млрд долларов США, впервые в истории 
превысив отметку в  140  млрд  долларов США, увели-
чившись на 35,9% по сравнению с предыдущим годом, 
Китай остается главным торговым партнером России 
12-й год подряд. 

С тех пор структура торговли была еще более оп-
тимизирована: в  2021  г. объем китайско-российской 
торговли электромеханической продукцией составит 
43,4 млрд долларов США, увеличившись на 40,7%, что 
на 4,8 процентных пункта выше, чем рост двусторонней 
торговли. Российская компания по  онлайн-рекрутинг 
HeadHunter отмечает, что с 2011 по 2021 г. количество 
вакансий, связанных с китайским языком, увеличилось 
в четыре раза [13].

Количество учебных заведений, преподающих ки-
тайский язык, также растет, и в будущем будет большой 
спрос на  изучение китайского языка в  детских садах, 
говорит Кондрашевский, заместитель заведующего ка-
федрой преподавания китайского языка в Московском 
государственном институте международных отноше-
ний. Санкт-Петербург, второй по величине город Рос-
сии, не является исключением [9].

По словам бывшего мэра Санкт-Петербурга Полтав-
ченко, Китай является для Санкт-Петербурга и  Севе-
ро-Западного федерального округа партнером номер 
один в  области торговли, туризма и  недвижимости, 
а  его инвестиционный проект в  сфере недвижимости 
«Балтийская жемчужина» является крупнейшим за всю 
историю Санкт-Петербурга [7].

В интервью спутниковому информационному 
агентству мэр Полтавченко сказал, что Санкт-Петер-
бург хочет привлечь китайских инвесторов для участия 
в  транспортных, научных, образовательных, иннова-
ционных и других проектах, как, например, предложе-
ние мэра Промышленно-коммерческому банку Китая 
инвестировать в экспресс аэропорта Пулково. Градона-
чальник подчеркнул позитивное развитие отношений 
Санкт-Петербурга с Китаем: «Он может быть использо-
ван в качестве важного узла для экономической инте-
грации России и Китая» [14].

В Санкт-Петербурге ежегодно проводится между-
народный экономический форум, который каждый 
раз привлекает внимание политиков, бизнесменов 
и  исследователей из  более чем 100  стран, и  Китай 
стал одним из  главных игроков: председатель КНР Ху 
Цзиньтао, вице-премьер Чжан Гаоли, председатель со-
вета директоров Alibaba Group Джек Ма, председатель 
Федерации промышленности и торговли Ван Цинмин, 
директор ICBC Чжан Хунли и вице-президент КНР Ван 
Цишань приняли участие в  мероприятиях форума, 
а китайско-российское сотрудничество стало неизмен-
ной темой форума в Санкт-Петербурге.

Вслед за достижениями высшего уровня взаимодей-
ствия не  отстает и  сотрудничество в  других областях: 
в этом году резко возросло число совместных проектов, 
реализуемых университетами обеих сторон, включая 
студенческие обмены, совместное обучение, научные 
исследования и другие проекты. На этом фоне возник-
ли различные центры обучения китайскому языку, а го-
сударственные учебные заведения поспешили предло-
жить курсы китайского языка, китаеведения и т.п.

Министерство образования России сообщает, что 
в 2011 г. только в государственной школе № 652 горо-
да Санкт-Петербурга в качестве первого иностранно-
го языка в  средних школах преподавался китайский 
язык [15]. Китайский язык является обязательным 
предметом в школе со второго по последний одиннад-
цатый класс. 

В сентябре 2019  г. Алексей Маслов, директор Шко-
лы востоковедения Школы мировой экономики и ми-
ровой политики ВШЭ, заявил на  видео мосте, по-
священном 70-летию дипломатических отношений 
Москва–Пекин: «У нас сегодня в России более 180 уни-
верситетов преподают китайский язык – это почти 20% 
университетов России. У  нас, по  разным подсчетам, 
от 60 до 80 тысяч человек изучают китайский язык. Из-
учают, потому что есть огромный интерес и к культуре 
Китая, и к истории, и, конечно, к деловому взаимодей-
ствию с Китаем». 

В 2016  г. заместитель директора департамента об-
разования Санкт-Петербурга Дмитриев предложил, 
что для расширения преподавания китайского языка 
учащиеся начальной и  средней школы Санкт-Петер-
бурга должны иметь возможность изучать этот язык. 
Ниссенбан, преподаватель китайского языка в средней 
школе Санкт-Петербурга, считает, что китайский язык 
не только полезен в бизнесе и туризме, но и может раз-
вивать языковые навыки детей, тренировать их память 
и расширять кругозор [16].

Институт Конфуция стремится удовлетворять по-
требности людей во  всем мире в  изучении китайско-
го языка, углублять их  понимание китайского языка 
и культуры, укреплять образовательные и культурные 
обмены и  сотрудничество между Китаем и  другими 
странами мира, развивать дружественные отношения 
между Китаем и  зарубежными странами, содейство-
вать мульти культурному развитию в  мире и  строить 
гармоничный мир.

Институт Конфуция осуществляет свою деятель-
ность в следующих областях:
• проведение занятий по китайскому языку;
• подготовка преподавателей китайского языка и пре-

доставление ресурсов для обучения китайскому  
языку;

• проведение экзаменов по китайскому языку и серти-
фикация преподавателей китайского языка;

• предоставление информации и консультаций по во-
просам китайского образования и культуры;

• мероприятия по китайскому и иностранному языку 
и культурному обмену.

Образование на китайском языке продолжает про-
цветать в России с созданием в 2006 г. первого в Рос-
сии Института Конфуция при Санкт-Петербургском 
государственном университете. В настоящее время су-
ществует 19 институтов Конфуция, 4 класса Конфуция, 
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а также множество школ, колледжей и университетов, 
где преподается китайский язык. Институты (классы) 
Конфуция и  другие учебные заведения по  изучению 
китайского языка внесли выдающийся вклад в  углу-
бление понимания русскими людьми китайского язы-

ка и культуры и в развитие дружественных отношений 
между Россией и  Китаем. (Приложение: Статистиче-
ская таблица сайтов Институтов Конфуция (классов) 
и  экзаменационных центров по  китайскому языку 
по всей России).

Таблица 1
Система государственных и частных университетов в рамках развития института Конфуция в России 

[System of Public and Private Universities in the Development of the Confucius Institute in Russia]

Принадлежность  
(консульство) 

[Affiliation (consulate)]

Институт Конфуция (класс) 
[Confucius Institute (classroom)]

Официальный сайт
[Official site]

Экзамены
[Exams]

Генеральное консульство 
в Москве
[Consulate General 
in Moscow]

Институт Конфуция РГГУ
[Confucius Institute RSUH]

https://www.confucius-institute.ru

Институт Конфуция при МГУ
[Confucius Institute at the Moscow State 
University]

https://ci-msu. ru

Институт Конфуция при Московском 
государственном лингвистическом  
университете
[Confucius Institute at the Moscow State 
Linguistic University]

https://ci.linguanet.ru/
https://vk.com/public135811618

HSK
HSKK

Класс Конфуция в средней школе 
№ 1948 г. Москвы
[Confucius class at a high school 1948 
in Moscow]

https://sch1948uz.mskobr.ru

Институт Конфуция при Томском  
государственном университете 
[Confucius Institute at the Tomsk State 
University]

http://confucius.tsu.ru/
https://vk.com/confucius_tsu
https://www.instagram.com/con-
fucius_tsu/

HSK
HSKK

Институт Конфуция при Рязанском  
государственном университете 
[Confucius Institute at the Ryazan State 
University]

https://vk.com/ryazanchineseclub

Институт Конфуция Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического 
университета
[Confucius Institute of the Volgograd State 
Social and Pedagogical University]

http://confucius-vspu.ru
https://vk.com/civspu
https://www.facebook.com/groups/
confucius.vspu/
instagram@civspu

HSK
HSKK
YCT

Институт Конфуция при Калмыцком 
государственном университете
[Confucius Institute at the Kalmyk State 
University]

https://www.instagram.com/ci_kalmsu
https://vk.com/ci_kalmsu

HSK
HSKK

Генеральное консульство 
в Екатеринбурге
[Consulate General 
in Yekaterinburg]

Институт Конфуция при Уральском феде-
ральном университете
[Confucius Institute at the Ural Federal 
University]

https://ci.urfu.ru/ru/ HSK
HSKK

Институт Конфуция при Новосибирском 
государственном техническом универ-
ситете
[Confucius Institute at the Novosibirsk State 
Technical University]

https://confucius.nstu.ru
https://vk.com/confuciusnstu

HSK
HSKK

Институт Конфуция при Новосибирском 
государственном университете
[Confucius Institute at the Novosibirsk State 
University]

https://www.nsu.ru/n/chinese-center/
https://vk.com/ccnsu

Трансляция «Класса Конфуция» Управ-
лением культурного обмена Националь-
ного университета профессионального 
образования
[Broadcast “Confucius Class” by the Office 
of Cultural Exchange of the National Univer-
sity of Vocational Education]

http://china-ekb.ru/ HSK
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Принадлежность  
(консульство) 

[Affiliation (consulate)]

Институт Конфуция (класс) 
[Confucius Institute (classroom)]

Официальный сайт
[Official site]

Экзамены
[Exams]

Институт Конфуция Красноярского  
государственного педагогического  
университета им. В.П. Астафьева
[Confucius Institute of the Krasnoyarsk 
State Pedagogical University after named 
V.P. Astafieva]

confucius.kspu.ru
https://vk.com/confucius_kspu

Генеральное консульство 
в Казани
[Consulate General  
in Kazan]

Институт Конфуция при Казанском  
федеральном университете
[Confucius Institute at the Kazan Federal 
University

https://kpfu.ru/ci

Институт Конфуция при Нижегородском 
государственном лингвистическом  
университете
[Confucius Institute at the Nizhny Novgorod 
State Linguistic University]

https://lunn.ru/page/institut-konfuciya
https://vk.com/confucius_lunn

HSK
HSKK

Класс Конфуция в средней школе № 2 
г. Перми
[Confucius class in secondary school No. 2 
in Perm]

http://himnasy2.perm.ru/east_center/
news/

HSK
HSKK

Генеральное консульство 
в Санкт-Петербурге
[Consulate General  
in St. Petersburg]

Институт Конфуция при Санкт-Петер-
бургском государственном университете
[Confucius Institute at the St. Petersburg 
State University]

https://www.ci.spbu.ru HSK
HSKK

Класс Конфуция в Институте восточных 
языков и культур «Конфуций» в Санкт- 
Петербурге
[Confucius class at the Institute of Orien-
tal Languages and Cultures “Confucius” 
in St. Petersburg]

http://schoolconfucius.ru/ HSK

Генеральное консульство 
в Иркутске 
[Consulate General  
in Irkutsk]

Институт Конфуция при Иркутском  
государственном университете
[Confucius Institute at the Irkutsk State 
University]

http://www.confuci.irkutsk.ru
http://www.confuci.baikal.ru

HSK
HSKK

Институт Конфуция при Бурятском  
государственном университете
[Confucius Institute at the Buryat State 
University]

https://ci-bsu.ru/ HSK
HSKK

Генеральное консульство 
в Хабаровске
[Consulate General 
in Khabarovsk]

Институт Конфуция при Благовещен-
ском государственном педагогическом 
университете
[Confucius Institute at the Blagoveshchensk 
State Pedagogical University]

http://sinocenter.ru HSK

Институт Конфуция при Амурском  
государственном педагогическом гумани-
тарном университете
[Confucius Institute at the Amur State Peda-
gogical Humanitarian University]

http://ciamgpgu.ru.chinesecio.com/  HSK

Генеральное консульство 
во Владивостоке
[Consulate General 
in Vladivostok]

Институт Конфуция при Дальневосточном  
федеральном университете
[Confucius Institute at the Far Eastern  
Federal University]

http://www.confucius.dvfu.ru HSK
HSKK

Окончание табл. 1

Развитие Институтов Конфуция в  России и  Китае 
не  осталось без внимания в  разгар бушующей эпи-
демии коронавируса. 29  октября 2021  года успеш-
но прошел онлайн-совет Института Конфуция при 
Санкт-Петербургском государственном университете 

в России, среди российских участников были проректор 
Санкт-Петербургского государственного университета 
профессор Сергей Андрюшин, заведующий восточным 
факультетом, китайский и зарубежный директора Ин-
ститута Конфуция. 
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На заседании совета Сергей Андрюшин высоко 
отозвался о  развитии Института Конфуция в  Святом 
университете в 2020 г., подтвердил усилия обоих уни-
верситетов в  этом процессе и  выразил благодарность 
Столичному нормальному университету за  многолет-
нюю поддержку. Кроме того, стороны обсудили страте-
гии будущего развития Института Конфуция и провели 
углубленный обмен мнениями о других возможностях 
сотрудничества на  межшкольном уровне, таких как 
разработка совместных китайско-иностранных обра-
зовательных программ и  совместная подготовка ди-
пломированных специалистов по китайскому языку.

Совет Института Конфуция как платформа для об-
щения и обмена мнениями призван дать возможность 
членам Совета понять прогресс, достижения и  про-
блемы работы Института Конфуция в  текущем году, 
а  также обсудить приоритеты и  направления работы 
на  следующий год. Эта конференция имеет большое 
значение для бесперебойной работы Института Конфу-
ция в  Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете после его передачи и для устойчивого развития 
Института Конфуция в новую эпоху.

Восточный факультет Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета является базой для строи-
тельства Института Конфуция. Преподаватели Инсти-
тута Конфуция в Санкт-Петербурге – это преподаватели 
восточного факультета Государственного университе-
та, все они являются знатоками китайского языка и си-
нологами. Это основная причина, по которой студентов 
из Санкт-Петербурга привлекает обучение в Институте 
Конфуция. В  Институте Конфуция работают в  общей 
сложности 19  преподавателей, из  которых 4  китайца 
и 15 русских.

Институт Конфуция уникален тем, что одной из его 
главных особенностей является то, что в  нем препо-
дают в  основном российские преподаватели. Инсти-
тут Конфуция – это трехлетняя программа. На первом 
и втором курсах занятия ведут русские преподаватели, 
а  на  последнем курсе  – преподаватели-носители ки-
тайского языка. 

На сегодняшний день обучение китайскому языку 
в  России организовано следующими учреждениями: 
общеобразовательные школы, университеты, частные 
школы китайского языка, а также институты Конфуция 
и  классы Конфуция. Ситуация в  Санкт-Петербурге та-
кая  же, как и  с  учебными заведениями, изучающими 
китайский язык.

Однако следует отметить, что Санкт-Петербург от-
носится к западной части России и преподавание ки-
тайского языка здесь не так развито, как на востоке, что 
связано с близостью к Китаю. В западной части России, 
где китайский язык является относительно новым ино-
странным языком, существует нехватка квалифициро-
ванных преподавателей в петербургских учебных заве-
дениях китайского языка. 

Именно поэтому Институты Конфуция и  классы 
Конфуция обладают выдающимся преимуществом 
в преподавании китайского языка в Санкт-Петербурге. 
В Санкт-Петербурге, как крупном городе, высок спрос 
на изучение китайского языка, поэтому здесь также по-
явилось большое количество частных школ китайского 
языка. Частные школы китайского языка, с другой сто-
роны, страдают от  нестабильного преподавательского 

состава, отсутствия талантливых людей, недостатка 
преподавателей-носителей китайского языка, отсут-
ствия возможностей для обучения студентов за  рубе-
жом и отсутствия юридически действительных серти-
фикатов – все это неизбежные проблемы для частных 
школ китайского языка. Однако у  него, несомненно, 
есть свои преимущества, поэтому многие петербург-
ские китайские школьники сегодня также выбирают 
частные китайские школы.

УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ «МЯГКОЙ СИЛЫ»  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА КОНФУЦИЯ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Рассмотрим некоторые условия развития института 
в России.

1. Условия политической поддержки
Политика является одним из ключевых элементов, 

составляющих «мягкую силу». В  политике открыто-
сти внешнему миру основным проявлением мягкой 
силы является политика публичной дипломатии, ко-
торая включает в  себя международное видение, от-
стаиваемое государством, и  конкретную внешнюю 
политику. Грамотная внешняя политика может зна-
чительно усилить «мягкую силу» страны. Например, 
реализация инициативы «Один пояс, один путь», ко-
торая включает в себя большое количество беспрои-
грышных для всех видов сотрудничества, продемон-
стрировала искренность и  усилия Китая и  завоевала 
признательность и  поддержку стран, участвующих  
в инициативе «Один пояс, один путь».

Многолетняя внешняя политика Китая, основан-
ная на принципах мира, честности и дружбы, сделала 
многое, чтобы развеять любые сомнения международ-
ного сообщества в отношении подъема Китая. Поэтому 
внешняя политика не только оказывает значительное 
влияние на  экономическую обстановку, международ-
ную политику и популярность Китая в международном 
сообществе, но и  призвана «непосредственно влиять 
на  внутриполитическую обстановку, экономическое 
развитие и социальный прогресс страны».

Поддержка политики является основной гаранти-
ей развития. Сильная поддержка национальной поли-
тики является основной гарантией гуманистического 
международного обмена и развития зарубежной эко-
номики.

С резким развитием Китая в  последние десятиле-
тия и усилением его влияния на международной арене 
китайские руководители ставят на повестку дня вопрос 
о  «мягкой силе» страны. Отмечается, что IV  Пленум 
ЦК  КПК (Центральный комитет коммунистической 
партии Китая) 16-го созыва (сентябрь 2004 г.) поставил 
задачу проекции китайской культуры вовне: «Укре-
плять комплексную силу культуры Китая. Продвигать 
китайскую культуру, еще лучше выходить в мир, повы-
шать ее международное влияние». Отмечалось упоми-
нание термина «мягкая сила» в докладе ЦК 17-го съезда 
КПК. Для реализации политики «мягкой силы» с 2002 г. 
Китай начал создавать за рубежом центры по продви-
жению китайского языка и культуры, с 2004 г. получив-
ших название Институтов Конфуция. В России первый 
Институт Конфуция появился в 2007 г. [17].
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В последние несколько лет идет активное продви-
жение русского языка и  культуры в  Китае, и  китай-
ского языка и  культуры на  территории РФ. В  2003  г. 
было подписано «Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и  Правительством Китайской 
Народной Республики об  изучении русского языка 
в  Китайской Народной Республике и  китайского язы-
ка в Российской Федерации» [1: 67]. Стороны поощря-
ют повышение качества преподавания русского языка 
в  Китае и  китайского языка в  России и  увеличению 
числа изучающих эти языки, учитывая при этом по-
желания родителей, школьников и  студентов. Данное 
Соглашение отвечает целям дальнейшего повышения 
важности изучения китайского языка в  России и  рус-
ского языка в Китае. Данное соглашение является важ-
ным межгосударственным документом, который ре-
гламентирует обучение китайскому и  русскому языку 
на современном этапе, а также придает новый импульс 
изучению русского языка в Китае. 

Санкт-Петербургский институт Конфуция открылся 
на  базе Восточного факультета Санкт-Петербургского 
университета, главой института стал декан факульте-
та Евгений Зеленев. Китайская сторона инвестирует 
в  проект $150 тыс. [18]. И  проект «Институт Конфуция 
в Санкт-Петербургском государственном университете» 
реализуется при содействии Китайского государствен-
ного комитета по  распространению китайского языка 
за рубежом (штаб-квартиры Институтов Конфуция).

Во второй половине 1990-х гг. китайско-российские 
отношения поднялись от статуса «взаимно дружествен-
ных стран» до «конструктивного партнерства». К «стра-
тегическому партнерству на основе равенства и дове-
рия в  XXI  в.». Позиции Китая в  российской внешней 
политике растут с  начала века. Подписание Договора 
о добрососедских отношениях и сотрудничестве между 
Россией и Китаем ознаменовало новый этап в отноше-
ниях между двумя странами. Очевидно, что политиче-
ское взаимное доверие между Китаем и Россией растет, 
и Институт Конфуция в России, безусловно, будет пол-
ностью обеспечен, что закладывает прочную основу 
для будущего развития Института Конфуция.

2. Условия культурной поддержки
Культура является одним из  основных элемен-

тов национальной «мягкой силы». Культура – это весь 
менталитет региональной группы, культурные обра-
зования, идеологии, ценности и  способы поведения, 
созданные и разделяемые группами, живущими в дан-
ном регионе. Культурная мягкая сила – это своего рода 
невидимое и мягкое влияние, притяжение, убеждение 
и проникновение, которое может произвести сильное 
чувство идентичности и  привлекательности, культур-
ная дипломатия  – это распространение и  передача 
культурных ценностей и убеждений, Страна может вы-
йти на мировой уровень и влиять на других через свою 
культуру. В  новом веке экономическое развитие все 
больше зависит от поддержки культуры, и культурный 
фактор в экономической конкуренции становится все 
более заметным. После введения концепции «мягкой 
силы» развитые страны и  регионы сформулировали 
национальные стратегии культурного развития и сред-
несрочные и долгосрочные идеи развития, скорректи-
ровали свою культурную политику, сформулировали 

политику культурной дипломатии, которая переклика-
ется с политической, экономической и военной дипло-
матией, и  активно продвигают соревнование за  куль-
турную «мягкую силу».

С ростом политического доверия между Россией 
и Китаем и постепенным расширением экономическо-
го и  торгового сотрудничества в  различных областях, 
обмены между людьми между двумя странами также 
растут, особенно участились гуманитарные обмены 
на высоком уровне.

Во-первых, серия масштабных культурных меро-
приятий на  национальном уровне. Например, «Год 
государства», «Год языков», «Год туризма», «Год друже-
ственных молодежных обменов», «Год СМИ», «Год куль-
туры», «Год литературы», «Год кино» и т.д. Мероприя-
тия по гуманитарному обмену «государство-общество» 
сыграли важную роль в развитии культурных обменов 
между двумя странами и  укреплении дружественных 
отношений между народами.

Во-вторых, деятельность по обмену народной куль-
турой постепенно углублялась и диверсифицировалась. 
Например, Российско-китайский конкурс народного 
квадратного танца, Российско-китайский фестиваль 
танца и  костюма национальных меньшинств, Россий-
ско-китайская программа молодежного культурного 
обмена, Российско-китайский кулинарный конкурс, 
Российско-китайская программа ледовых и  снежных 
видов спорта и  культурного обмена, программа худо-
жественного обмена «Наследуя красоту китайской жи-
вописи и каллиграфии, укрепляя дружбу между Росси-
ей и Китаем». Широкий спектр обменов между людьми 
способствовал развитию контактов «от сердца к серд-
цу» и «от человека к человеку» между двумя странами.

В-третьих, растет число иностранных студентов 
из обеих стран. В 2021 г. вице-премьер правительства РФ 
Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 г. в России обу-
чалось более 42 000 китайских граждан, а также заявила, 
что в Китае растет интерес к изучению русского языка. 
К 2020 г. китайские студенты в России будут составлять 
значительную часть иностранных студентов в  России. 
Известно, что только в 2017–2018 гг. в России обучалось 
около 30  000  китайских студентов. Это по  сравнению 
с чуть более 270 000 иностранных студентов из других 
стран, обучавшихся в российских вузах в то время.

После объявления о чрезвычайном «закрытии шта-
та» в марте прошлого года в связи с новой вспышкой 
коронавируса в  2021  г., большое количество китай-
ских студентов, заинтересованных в  обучении в  Рос-
сии, либо были вынуждены выбрать обучение в других 
странах, либо отказались от  своих учебных планов, 
либо были вынуждены посещать занятия онлайн. А по-
сле того, как в июне 2021 г. президент России Владимир 
Путин подписал новый законопроект, объявляющий 
границу открытой для граждан Китая, китайские сту-
денты, обучающиеся в  России, постепенно начинают 
набирать обороты. Хотя в краткосрочной перспективе 
будет трудно достичь показателя в  36  000  китайских 
студентов в Россию в 2019 г., все же можно ожидать, что 
это число вернется к уровню 2019 г. в течение двух лет.

Расширение обменов в области образования позво-
лит взрастить большое количество семян дружбы меж-
ду двумя странами и будет способствовать установле-
нию контактов и взаимопонимания между людьми.
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3. Условия экономической и торговой поддержки
Китай является крупнейшей торговой страной 

России, и  две страны осуществляют многоуровневое, 
широкомасштабное и  всестороннее сотрудничество. 
В частности, с момента внедрения «Одного пояса, од-
ного пути» сотрудничество между двумя странами про-
должает углубляться, и  было установлено стратегиче-
ское партнерство по всем направлениям. 

Например, подписание Совместного коммюнике 
двадцатой регулярной встречи премьер-министров 
России и Китая в 2015 г.; подписание более 30 докумен-
тов о сотрудничестве в области финансов, высоких тех-
нологий, инвестиций, таможни, образования, туризма 
и  т.д.; подписание контракта на  проведение изыска-
ний и проектирование проекта высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали Москва – Казань; В 2017 г. 
Китай и Россия подписали соглашение во время Меж-
дународного арктического форума «Арктика – единый 
диалоговый регион»: China Poly Group инвестирует 
300  миллионов долларов США в  строительство уголь-
ного терминала в Мурманске.

В контексте инициативы «Один пояс, один путь» 
Китай и  Россия начали всестороннее стратегическое 
сотрудничество в различных областях, таких как энер-
гетика, строительство инфраструктуры, финансы, 
гражданская авиация и военное дело. Сотрудничество 
между двумя странами в  различных областях будет 
основано на обменах, и Институты Конфуция необхо-
димы для того, чтобы обеспечить платформу для об-
менов и  публичности, предоставить языковые услуги 
и поддержку талантов, а также создать благоприятную 
атмосферу для иностранного сотрудничества. Важ-
ная роль, которую институты Конфуция могут играть 
в содействии «Один пояс, один путь», также обеспечи-
вает новую динамику для их  собственного здорового 
и устойчивого развития.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 
ИНСТИТУТА КОНФУЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Чтобы улучшить использование «мягкой силы» 
в  России, нужно обратить внимание на  следующие 
предложения. 

1. Использование внешней политики  
и общественного мнения

Выход из колеи системы требует, прежде всего, под-
держки макрополитики. Институты Конфуция все еще 
находятся на стадии развития в России и могут процве-
тать только при политической поддержке. В  процессе 
«Один пояс, один путь» для Китая и России очень важно 
обмениваться и сотрудничать в области высшего обра-
зования.

Политика «Один пояс, один путь» привела к  росту 
взаимного политического доверия, углублению эконо-
мического и торгового сотрудничества и более тесным 
гуманитарным обменам между двумя странами, обе-
спечивая благоприятные внешние условия для разви-
тия Института Конфуция. 

Политика «Один пояс, один путь» поддерживает гу-
манитарные обмены и  сотрудничество между Китаем 
и Россией на более высоком уровне, поддерживая вза-
имовыгодное и  беспроигрышное сотрудничество, ис-

пользуя сильные стороны каждой дисциплины и укре-
пляя научно-исследовательское сотрудничество между 
университетами; дальнейшее создание университет-
ских альянсов и содействие развитию университетско-
го сотрудничества. Поддерживать разработку средне- 
и долгосрочных планов сотрудничества.

С точки зрения общественного мнения, освещение 
деятельности Института Конфуция в России было в ос-
новном положительным, СМИ пропагандировали "бум 
китайского языка", а заголовки новостей отражали под-
держку продвижения китайского языка и  Института 
Конфуция. В то же время, СМИ используют конкретные 
данные, чтобы объективно показать принятие Инсти-
тутов Конфуция в России. 

Кроме того, положительное освещение получают 
российско-китайские отношения и другие уровни на-
ционального взаимодействия. Все это создало благо-
приятные условия в общественном мнении для разви-
тия Института Конфуция в России.

2. Трансформация мышления  
из институциональных дилемм  
для достижения устойчивого развития 

Чтобы решить бедственное положение россий-
ских Институтов Конфуция, недостаточно полагаться 
на внешнюю политику и общественное мнение, а необ-
ходимо провести их собственную трансформацию и мо-
дернизацию для достижения устойчивого развития. 

В России существует огромный недостаток в коли-
честве Институтов Конфуция, а также в количестве пре-
подавателей, а  правовая система затрудняет назначе-
ние иностранных преподавателей, поэтому есть способ 
решить эту дилемму. Локализация  – лучший вариант 
для России. Предпринимаются усилия по превращению 
учителей-экспатриантов в «тренеров» китайского язы-
ка, обеспечению многоуровневой и целенаправленной 
подготовки учителей, а  также реализации функции 
саморазвития российских преподавателей китайско-
го языка. Подготовка местных учителей может быстро 
восполнить недостаток в количестве и качестве учите-
лей, а также уменьшает юридические трудности, свя-
занные с назначением иностранных учителей.

В 2013 г. штаб-квартира Института Конфуция впер-
вые упомянула в  своем ежегодном отчете о  развитии 
о  своих усилиях по  усилению подготовки местных 
учителей и  поддержке иностранных университетов 
в  создании программ подготовки учителей китайско-
го языка. Сейчас Институт Конфуция в России должен 
воспользоваться политикой интернационализации 
российского образования и  политикой гуманитарных 
обменов и сотрудничества «Один пояс, один путь» для 
активного развития международного сотрудничества 
между университетами, особенно в области подготов-
ки преподавателей китайского языка, чтобы интегри-
ровать Институт Конфуция в местную систему образо-
вания и избежать дилеммы независимых учреждений 
и дублирования функций [19].

3. Использование ресурсов социальных сетей 
для продвижения китайской культуры

Проблемы с  распределением ролей и  функций 
и  управления средствами из-за юридических вопро-
сов сделали Российский Институт Конфуция «робким» 
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в своей культурно-просветительской деятельности и не-
достаточно инновационным в  содержании мероприя-
тий, которые он  организует самостоятельно. Институт 
Конфуция в России может использовать ресурсы соци-
альных сетей для продвижения китайской культуры.

4. Корректировка и оптимизация схемы  
распределения в соответствии  
со строительством «Один пояс, один путь»

Развертывание международного обучения китай-
скому языку должно соответствовать экономическому 
и  дипломатическому развитию страны. После более 
чем десяти лет развития Институт Конфуция сфор-
мировал глобальное присутствие, но  его распростра-
нение нуждается в  корректировке и  оптимизации 
в соответствии со стратегией «Один пояс, один путь». 
С 2004 г. Китай строит Институты Конфуция по всему 
миру с  целью обучения китайскому языку и  распро-
странения китайской культуры,на сегодняшний день 
в 162 странах (регионах) созданы 541 Институт Конфу-
ция и 1170 классов Конфуция [20].

В России было создано 17  Институтов Конфуция, 
От  Владивостока, самого важного города Дальнего 
Востока, через Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, 
Москву и другие важные города, до Санкт-Петербурга, 
окна в Европу, и Волгограда, «житницы Юга», на севе-
ро-западе России. Институт Конфуция в основном до-
стиг охвата в важных городах и регионах, но он все еще 
нуждается в  дальнейшей корректировке и  оптимиза-
ции, чтобы соответствовать строительству «Одного по-
яса, одного пути».

Во-первых, создание Институтов Конфуция в клю-
чевых областях строительства «Один пояс, один путь» 
в  Китае и  России. Например, корпорация China Poly 
Group строит угольный терминал в  Мурманске, круп-
нейшем транспортном узле на севере России, но в ре-
гионе нет Института Конфуция. А ближайший – Инсти-
тут Конфуция при Санкт-Петербургском университете, 
но расстояние между двумя городами велико, поэтому 
Институт Конфуция должен быть создан в Мурманске. 

Во-вторых, увеличить количество Институтов Кон-
фуция в  ключевых регионах для российско-китайско-
го сотрудничества. Например, Роснефть подписала 
рамочное соглашение о  сотрудничестве с  компанией 
Sinopec. Дальний Восток, Сибирь, а также северо-запад 
и юг европейской части являются для Роснефти стра-
тегическими зонами развития. Следует рассмотреть 
возможность увеличения количества Институтов Кон-
фуция в этих регионах и активно сотрудничать с круп-
ными проектами в обеих странах.

Одним словом, Институты Конфуция должны быть 
стратегически расположены в  соответствии с  клю-
чевыми регионами торговли «Один пояс, один путь», 
и через торговое и промышленное сотрудничество они 
должны способствовать распространению языка и кон-
тактам между людьми, чтобы лучше продвигать «Один 
пояс, один путь».

5. Спрос и предложение на двух фронтах  
для стимулирования трансформации  
и модернизации Институтов Конфуция

Чтобы способствовать устойчивому развитию Ин-
ститутов Конфуция в контексте «Одного пояса, одного 

пути», мы должны сосредоточиться на трансформации 
и  модернизации Институтов Конфуция, один из  клю-
чевых аспектов которой  – начать с  отношений меж-
ду спросом и  предложением, повысить адаптивность 
и гибкость предложения Институтов Конфуция к мест-
ному спросу, а также направлять и создавать местный 
спрос посредством повышения качества и  эффектив-
ности и инновационного развития.

С одной стороны, в соответствии со спросом на про-
фессиональные продукты китайского языка и культуры 
в странах, расположенных вдоль маршрута, будут соз-
даны специальные Институты Конфуция для целена-
правленного развития и удовлетворения спроса. 

Например, после начала российско-китайского Года 
туризма проекты сотрудничества в  области туризма 
были расширены и стали важной частью гуманитарно-
го, экономического и торгового сотрудничества между 
Россией и  Китаем. Институт Конфуция для туризма – 
это мощный способ продвижения развития самого Ин-
ститута Конфуция с учетом потребностей туризма.

С другой стороны, Институты Конфуция должны 
преобразовать и  оптимизировать себя в  соответствии 
со стратегией «Один пояс, один путь», внедрить инно-
вации в  предоставление услуг, культивировать новые 
формы межкультурной коммуникации и получить но-
вые преимущества в развитии своих регионов. 

Например, Москва, столица России, является ме-
стом строительства таких крупных проектов, как ки-
тайско-российский газопровод и  высокоскоростная 
железная дорога, которые невозможно построить без 
языковых талантов и языковых услуг. Институт Конфу-
ция сможет воспользоваться ситуацией и  предложить 
профессиональные курсы китайского языка, чтобы 
обеспечить необходимые языковые услуги и кадровую 
поддержку, чему неизбежно будут отдавать предпочте-
ние предприятия и  местные жители, создавая новую 
ситуацию для собственного развития.

6. Использовать возможность  
большой коммуникации для продвижения 
межкультурного обмена

С момента основания Нового Китая Китай прово-
дил разнообразные мероприятия по  культурному об-
щению с зарубежными странами и достиг определен-
ных результатов. В частности, развитие современных 
технологий сократило разрыв между нашей страной 
и развитыми странами в области коммуникационных 
технологий, а  в  некоторых областях мы  опережаем 
весь мир. 

В последние годы распространение кино- и  теле-
культуры, обмен книгами и журналами, а также обмен 
международными событиями приобрели первоначаль-
ную форму, создавая хороший импульс открытости 
и  способствуя обмену и  интеграции китайской и  ми-
ровой цивилизаций. Наша культура вышла на мировую 
платформу культурного обмена, а обмены с культурны-
ми аспектами мира вступили в период процветающего 
развития. В контексте культурной глобализации и мас-
совой коммуникации Институт Конфуция имеет мно-
го возможностей для межкультурной коммуникации, 
но также и много проблем.

Межкультурная коммуникация является более труд-
ной и  затруднительной, чем однородная культурная 
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коммуникация, а отсутствие всестороннего понимания 
иностранных культур может привести к  формирова-
нию стереотипов или стереотипных представлений, 
которые легко могут вызвать негативные эмоции, что-
бы избежать и  преодолеть эти заблуждения восприя-
тия, необходим равноправный, всесторонний и глубо-
кий межкультурный обмен. 

Негостеприимная среда может в  определенной 
степени подорвать эффективность культурного обме-
на, а  культурная коммуникация может сыграть важ-
ную роль в  преодолении недопонимания и  барьеров 
между культурами. С точки зрения устава Институтов 
Конфуция, они являются не только учебными заведе-
ниями для преподавания и  продвижения китайско-
го языка в зарубежные страны, но и важным каналом 
распространения культуры и культурного обмена с за-
рубежными странами. Содержащиеся в  нем культур-
ные символы, послания и смыслы являются важными 
источниками вдохновения и  моделями для нашего 
культурного общения и обмена с внешним миром. 

Поэтому в процессе межкультурной коммуникации 
следует приложить усилия для поиска культурных общ-
ностей и ценностных универсалий, чтобы еще больше 
расширить пространство для обмена смыслами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инициатива «Один пояс, один путь» с  развитием 
все более тесного стратегического партнерства меж-
ду Китаем и  Россией, одной из  самых важных стран 
на этом маршруте, дала положительный импульс рас-
пространению китайского языка и культуры в России. 

Институт Конфуция, который является непосред-
ственным поставщиком китайского языка и культуры, 
был создан и развивается, чтобы обеспечить хорошую 
платформу для распространения китайского языка 
и культуры в России. 

Инициатива «Один пояс, один путь» также демон-
стрирует положительную тенденцию в  распростра-
нении китайского языка и  культуры, но  она также 
открывает новые возможности для распространения 
китайского языка и культуры в России.

«Один пояс, один путь» был впервые предложен 
президентом Си Цзиньпином в  2013  году в  качестве 
стратегической инициативы по созданию «Экономиче-
ского пояса Шелкового пути» и  «Морского Шелкового 
пути XXI века». 

Это не  только расширение коммерческого марш-
рута, но и границ национальных интересов. С момен-
та появления «Один пояс, один путь» Россия, как один 
из важных торговых партнеров Китая и важный участ-
ник «Один пояс, один путь», придерживается принци-
пов общего бизнеса, общего строительства и совмест-
ного использования. 

Инициатива «Один пояс, один путь» фокусируется 
на  укреплении политической связи, связности объек-
тов, бесперебойной торговле, финансовой интеграции 
и контактах между людьми. 

По мере продвижения инициативы «Один пояс, 
один путь» отношения между Россией и  Китаем ста-
новятся все более тесными с  более тесным сотрудни-
чеством в  области политики, экономики, энергетики, 
торговли и гуманитарных наук. 

Предпосылкой для расширения общения между 
Россией и  Китаем в  области политики, объектов, тор-
говли и капитала является гуманистическое общение, 
поэтому все более тесное сотрудничество между Росси-
ей и Китаем стало важной движущей силой для распро-
странения китайского языка и культуры.

Поскольку «мягкая сила» часто появляется на меж-
дународной арене, Китаю необходимо максимально 
использовать возможности брендинга Институтов Кон-
фуция в  рамках инициативы «Один пояс, один путь». 
Институт Конфуция сделал формирование имиджа 
страны и  повышение ее  культурной привлекательно-
сти руководящим принципом своего создания. 

Пусть Институт Конфуция станет эффективным 
способом распространения китайской культуры, при-
влечения внимания мировой общественности и  улуч-
шения ее международной репутации и авторитета. 

В это же время, Институты Конфуция должны при-
держиваться своего собственного позиционирования, 
и хотя они стремятся распространять суть конфуциан-
ской культуры, им  также следует обратить внимание 
на то, вписывается ли их брендинг в местную культу-
ру, и со временем скорректировать и усилить степень 
адаптации самого бренда. 

В контексте «Один пояс, один путь» Институты Кон-
фуция являются не  только средством распростране-
ния китайской культуры, но и окном для продвижения 
экономического и  торгового сотрудничества между 
различными сторонами, и их потенциальная ценность 
неизмерима.

Таким образом, в статье представлен краткий теоре-
тический анализ концепции «мягкой силы» на приме-
ре Института Конфуция в  Санкт-Петербурге. По  срав-
нению с  «жесткой силой», «мягкая сила» медленнее, 
более сложна в реализации.

Но закон притяжения заключается в том, что такой 
«круг друзей», однажды созданный, может передавать 
эмоции, стимулировать сотрудничество и  продолжать 
привлекать более широкое внимание и вклад, и на него 
стоит рассчитывать. Как только строительство мягкой 
силы осуществится, это будет длительный, но постоян-
но продуктивный процесс.

Как средство дипломатии, Институт Конфуция обе-
спечивает прочную основу для национального разви-
тия, и его развитие сейчас стало горячей темой для ака-
демических исследований. 

Растущее политическое доверие, стратегическое со-
трудничество и гуманистические обмены между Росси-
ей и Китаем открыли новые возможности для развития 
Институтов Конфуция, а здоровое и устойчивое разви-
тие Институтов Конфуция может способствовать стро-
ительству «Один пояс, один путь».

Результаты исследования показывают, что успех 
Института Конфуция в  Санкт-Петербурге не  мог  бы 
быть достигнут без политической, экономической 
и  культурной поддержки России и  Китая. Однако 
не  стоит забывать, что его развитие также сопро-
вождалось проблемами в  плане системы, политики 
и планирования.

В работе сделана попытка предложить стратегии 
развития с различных точек зрения, основанные на по-
нимании условий, которые лежат в  основе местной 
«мягкой силы»:
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1) использовать внешнюю политику и  общественное 
мнение для формирования благоприятных условий 
для развития;

2) изменить образ мышления, чтобы избавиться 
от  институциональных дилемм и  добиться неза-
висимости и автономии агентств по продвижению 
устойчивого развития, чтобы не  быть скованными 
различными национальными условиями, которые 
ограничивают развитие;

3) совершенствовать использование ресурсов соци-
альных сетей для продвижения китайской культу-
ры, стремление интегрировать социальные ресурсы 
и  в  полной мере использовать собственные силы 
и ресурсы;

4) нужна корректировка и  оптимизация схемы рас-
пределения в  соответствии со  строительством 
«Один пояс, один путь», тем самым способствуя ре-

ализации инициативы «Один пояс, один путь», обе 
стороны будут способствовать развитию друг друга;

5) Институты Конфуция должны быть модернизиро-
ваны как с точки зрения предложения, так и с точ-
ки зрения спроса, чтобы способствовать развитию 
за  счет увеличения культурного экспорта, а  также 
создать условия для укрепления спроса и открытия 
новых возможностей.

6) нужно использовать возможность большой комму-
никации для продвижения межкультурных обменов, 
избавления от  иностранных стереотипов о  Китае 
и уменьшения влияния теории китайской угрозы.
Подводя итог, можно сказать, что развитие между-

народного общения на китайском языке не может быть 
достигнуто одним махом, особенно в рамках инициа-
тивы «Один пояс, один путь», необходимо развивать 
это дело научным и эффективным способом.
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Аннотация. Автор предлагает символический подход к  пониманию природы конструирования евразийской идентичности 
в рамках ЕАЭС как результата (дис-)интеграции и (дис-)связи с советскими символами. Цель исследования – провести междисци-
плинарный анализ формирования символической идентичности ЕАЭС. Автор использует системный и диалектический подходы. 
Ключевая идея состоит в предположении, что символы можно рассматривать как социальную технологию создания идентично-
сти ЕАЭС. В статье утверждается, что символическая система ЕАЭС формируется по логике разобщения/связи и дезинтеграции/
интеграции со  значениями символической системы СССР. Диалектическая логика интеграции и  связи означает более тесное 
взаимодействие Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении и России. Логика истории интеграции и соединения определяется 
попыткой возродить советские символы, которые могут стать основой для построения общезначимой символической систе-
мы. Внутренняя сила такого интеграционного процесса заключается в том, что новое объединение стран ЕАЭС не стремится 
к реинкарнации старых символов советской эпохи, служащих выражению утопических идей. Выводы исследования могут быть 
положены в основу практических рекомендаций с точки зрения евразийской культурной политики.
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INTRODUCTION

In November 1989 with the fall of the Berlin wall began 
the  collapse and the  Eastern Bloc. August 2021  marks 
the  30th anniversary of  the  fall of  the  USSR. “The iron 
curtain” was the  vividly symbol of  the  barriers between 
peoples, socio-economic socialist and capitalist systems. 
The  symbolic approach allows us to  present the  history 
of  the  particular Post-Soviet state as  the  historical shift 
of  its symbolic systems. The  global change of  system 
of  symbols occurs in  the  time of  transition from one 
type of  state to  another. In  such time the  ruling elite 
is  searching the  sings and symbols that will reflect 
the  key ideals, concepts and values of  the  new political 
thinking, to serve the ideas, values and values of the new 
type of  political community. In  order to  understand 
the logic of integration of the Eurasian regions and states, 
it  is  necessary to  understand the  dialectic logic of  (dis)-
integration and (dis)-connection with the Soviet symbolic 
system. The relevance of the research lies in the fact that 
in 2020 humanity was faced the challenge of a pandemic. 
All countries have started a policy of forced isolation and 
restrictive measures. This can lead to regional localization, 
to  the  growth of  new barriers and walls, to  the  creation 
of authoritarian regimes, and to the restriction of human 
rights and freedoms. But the Berlin wall should not be built 

again. It has to go into the past as a mythological symbol 
that separates and isolates peoples from each other. 
In order to prevent the  rehabilitation of  symbolic or real 
walls between peoples, Russia and all countries can jointly 
seek common technologies for effective international 
communication. I assume that the  symbols can be  seen 
as  the  effective technology for constructing regional 
identity. It  is  important to  identify and analyze specific 
symbols (images, signs, emblems, allegories, metaphors, 
etc.) that public and political leaders could use to  form 
socio-cultural policies for the  integration of  different 
societies and international unities.

From the  end of  the  XX  century to  current time one 
of  the consequences of  the globalization towards Eurasia 
has been became political and economic integration of some 
Post-Soviet states in  the  face of  the  Eurasian Economic 
Union (EAEU). Today EAEU is  a  macro-bloc of  strategic 
regional partnership of  Russia, Belarus, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan and Armenia. In the context of creation of a geo-
economic center S.  Karaganov develops the  concept 
“Greater Eurasia” as “a space of  civilization cooperation, 
which is  being restored after  centuries of  oblivion and 
which was previously embodied in  the  cultural aspects 
of  the  Great Silk Road that incorporated and connected 
civilizations in China, East Asia, India, Persia, and the Arab 
Near East with Europe” [Karaganov, 2018: 90]. Therefore, 
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a concept of “Greater Eurasia” refers us to the old symbol 
of  “Great silk road” which embodied not only trade but 
also cultural links between Europe and Asia [Atanov, 
2018]. The  appeal to  this ancient symbol for shaping 
the symbolic form for Eurasian identity model that arose 
as the result of inter-civilizational interactions in past that 
be  the  powerful support for the  ideological construction 
of  the  collective interstate identity in  the  new time. 
The purpose of the research is to provide interdisciplinary 
analysis of  the  construction of  the  Eurasian symbolic 
identity in the framework of the Eurasian economic union. 

The establishment of  a  Customs Union of  Russia, 
Belarus and Kazakhstan in 2010, which was transformed 
into the  Eurasian Economic Union in  2015 attracted 
substantial attention and debates of academics, political 
authorities, public leaders, researchers and experts. 
The Eurasian integration is the subject of analysis from 
different perspectives: Economics, Political Studies, 
International Affairs, Logistics, Geography, Sociology, 
etc. Academic interest to  Eurasian integration reflects 
the evolution of the discussions about the role of Russia 
in  the  geo-political area and constructing the  bipolar 
[Lukin, 2016; Karaganov, 2018] and multipolar world 
order [Chebankova, 2017]. Another trend of  research 
interest is economic benefits of participation of the states 
in  this union [Dzarasov, 2017; Kirkham, 2016; Knobel, 
2017; Li 2018; Lukin, Yakunin, 2018]. At  the  same time 
the  socio-philosophical analysis of  the  issues of  socio-
cultural bonds of  the  Eurasian integration is  not still 
sufficiently developed in  the  contemporary studies. 
Meantime in  order to  examine ideas, concepts, values 
and patterns which are shaping the  supranational 
identity of  the  EAEU’ s peoples it  is  necessary to  turn 
to the multidisciplinary approach. 

Since the  USSR’s collapse the  Post-Soviet states have 
been going through the  period of  the  total identity’s 
transformation. The  Soviet ideological model of  shaping 
“the universal Soviet people”, implying the disappearance 
of  ethnic identities among nations of  the  USSR 
[Arutyunyan, 2003] were rejected. Each Post-Soviet country 
and region dealt with construction of its collective identity 
appealing to  its historical, socio-politic, ethno-cultural 
and religious backgrounds. So, the  Baltic countries have 
become the  members of  the  European Union accepting 
the  European Union’s symbolic system of  values, norms 
and patterns and they totally refused from the  Soviet 
symbols. Contrarily, the  states of  EAEU is  partly trying 
to construct collective identity using historical-economic 
and socio-cultural backgrounds of the USSR. However, not 
everything is so clear. The year 2020 has thrown the EAEU 
countries a  number of  serious challenges that threaten 
integration (the political crisis in Belarus after the election 
of  the  President, the  military conflict in  Nagorno-
Karabakh, etc.). Therefore, how the  dialectical logic 
of the symbolic integration model of Eurasian identity will 
develop can only made predictions. Despite the  fact that 
in  international discourse there are two opposite views 
on the reality and utopian nature of the future of the EAEU, 
in connection with the threat and unknown consequences 
of the pandemic, as well as internal and external political 
contradictions and conflicts between the member countries 
of that union, the author can not give an accurate forecast 
of the viability of this union.

1. METHODS AND HYPOTHESIS

The study is  interdisciplinary in  nature. The  research 
involves the  concepts, theories, approaches, methods 
from Philosophy, Political Studies, History of Civilization. 
The  dialectic and system approaches are applied. Author 
uses the  concepts, approaches and methods of  Symbol-
ic Interactionism [Blumer, 1969; Charon, 1979], Russian 
scholars of semiotics [Lotman, 1990] and French poststruc-
turalism [Baudrillard, 1981; Barthes, 1977; Deleuze, 1990].

The study of the academic papers reveals that research 
into symbols as  the  means of  social technology of  con-
structing collective identity highlights their importance 
both for elites and academics. Symbols are the  universal 
non-verbal means of international communication [Cassi-
rer, 1955; Lotman, 1990]. Symbol is embodied ideas, con-
cepts, beliefs which can be valuable for socio-cultural iden-
tity of civilizations [Shengler, 1991] and integrative union 
[Laffan, 1996; Fornäs, 2012; Kolstш, 2016].

The author’s hypothesis consists in the suggestion that 
analysis of the  identity model of the EAEU uncovers that 
symbols are potentially conserving particular meanings 
of  different periods of  the  history of  the  Eurasian civili-
zations. The  revival of  symbols from the  national mem-
ory rooted in  the  common past of  countries as  members 
can have the impact on the consciousness of the modern 
populations of  the EAEU. The construction of a symbolic 
model of  collective identity has different tracks. Mean-
time in  the  modern interpretation of  the  symbolic mod-
el by  the  EAEU’s authorities the  relevant role belongs 
to the Soviet symbols.

Section 2 is examined that the breakdown of the USSR 
social, economic and cultural bonds of  the peoples could 
not be broken so rapidly. The strongest bonds of interna-
tional relations of  the  Post-Soviet peoples are the  Rus-
sian language, educational backgrounds in the framework 
of  the  Soviet Union past, social relatnship and the  phe-
nomenon of historical memory. The fact of birth and grow-
ing of the Eurasian Economic Union serves as an illustra-
tion that some ideas, concepts, values, norms and patterns 
of  the  Soviet past may be  regarded as  the  elements for 
construction of  collective Eurasian identity. The  symbols 
can be one of the effective technologies of exposing ideas, 
concepts, values, norms and patterns which are shaping 
the supernational identity of the contemporary integrative 
entity [Manners, 2011].

Section 3  focuses on  the  symbolic approach 
to  understanding the  nature of  shaping the  Eurasian 
identity. It  should be  noted that in  every society and 
culture the  individuals and social groups are connected 
with each other by  means of  coding/decoding system 
[Barthes, 1977; Lotman, 1990; Hall, 1997]. Each socio-
cultural system weaves certain thinking, perceptive and 
behavioral patterns, accepted among the members of this 
society. The  meaning of  symbol has the  conventional 
nature [Charon, 1979]. That is  why the  interpretation 
of  each symbol by  different peoples can be  controversial 
[Gadamer, 1994].

The meanings of  the  particular symbols (in our case  
it  is  the  Soviet symbolic system) are preserved 
in  the  historical memory of  the  nations as  subjects 
of  the shared civilization’s history. Symbols are the uni-
versal means for providing nonverbal communication 
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among different nations. The  Post-Soviet people keep 
in their historical memory meanings of the symbols from 
previous socio-cultural periods (first of  all the  Soviet 
time). Therefore, the  ruling elites of  the  EAEU actively 
revival the  Soviet symbols for the  shaping the  feeling 
of  the  common collective identity [Malinova, 2015; 
Evgen’eva, Selezneva, 2016]. The  main result of  study 
consists in  the  assumption that the  dialectic logic 
of  the  categorical couples “disintegration–integration” 
and “disconnection–connection” reveals that symbols 
are the  basis for integration and connection among 
individuals, social groups and societies for accepting 
meanings of  the  particular symbolic system. Vice versa 
simulacra1 are the basis of disintegration and disconnection 
in interpretation of the meanings of the symbolic system 
of  integrative union. Therefore, the  inner strength 
of  EAEU’s integration lies in  the  fact that it  should not 
seek for the  reincarnation of  that symbols of  the  Soviet 
epoch which serve the  expression of  utopian ideas and 
false values. Due to  the  objective historical reasons 
the majority of  symbols of  the Soviet era have lost their 
ideological force of  influence on  the  masses, becoming 
simulacra. The  rehabilitation of  these simulacrums 
of the Soviet era can only weaken functioning of the EAEU  
[Ten, 2017].

2. THE ESTABLISHMENT OF THE EAEU  
AS A RESPONSE TO THE CHALLENGES 
OF CONTEMPORARY HISTORY

In terms of  “law challenge-and-response” by  famous 
historian A.J.  Toynbee [Toynbee, 1987[ civilization 
as the largest unit of social organization is forced to give 
the  practical responses to  the  challenges of  external 
and internal environments. From the  end of  the  1980s 
to  the  beginning of  the  1990s a  huge civilization based 
on Socialist ideology could not cope with the "challenge" 
of  the  capitalist system. M.  Mozaffari writes: “The fall 
of the Soviet Empire was not simply the fall of an empire 
... It was also the end of a civilization which possessed all 
the necessary elements of a great civilization: a powerful 
and sophisticated ideology (Marxism) constituting 
a  complete world vision; a  well-defined project for 
a historical formation (communism); an immense and rich 
geographic territory; and an empire to  which a  number 
of  countries in  Eastern Europe and elsewhere were 
subjugated” [Mozaffari, 2003: 64].

Since breakdown of  the  USSR political, economic, 
cultural bonds between fifteen republics have been 
disintegrated under the  impacts of  the  economic and 
legal policy of  the  ruling elites of  Post-Soviet countries 
and regions. However, despite the collapse of  the Soviet 
Union, the  underlying ties of  the  Eurasian civilization 
could not be  destroyed in  swift pace. The  populations 
of the Soviet Republics were concurrently the subjects and 
the objects of Soviet history, ideology, statehood, socio-
economic system, education and culture. The generations 

1 Simulacrum is neoclassical interpretation the symbol concept which 
was used by  the  Post-Structuralism. According to  J. Baudrillard 
simulacra are not based in a reality nor do they hide a reality, they 
simply conceal the fact that anything like reality is relevant to our 
current understanding of our lives [Baudrillard, 1981].

born until the middle of the 1980s went through the main 
stages of  socialization in  the  Soviet society under 
total pressing of  the  Communistic ideological regime. 
In  this regard the  Russian language has played the  role 
“metropolitan language” which was “essential for social 
mobility and avoiding identity-based discrimination” 
[Marquardt, 2017: 832]. It is important to emphasize that 
the  Russian language as  a  verbal mean of  international 
communication has played key role in  the  construction 
of  the  Soviet identity’s model [Ibid]. After emergence 
new Post-Soviet states, the Russian language has begun 
losing its position of  the  primary element of  shaping 
identity outside of  Russian Federation. In  this shadow 
socio-cultural and linguistic gaps among the Post-Soviet 
states began to  develop. As  M.  Golam and M.  Monowar 
argue that the strategy for closer integration of the EAEU 
by  “adopting one currency (ruble) and one language 
(Russian) is  very controversial and faces serious 
challenges from the  ethnically diversity population 
of  the  region” [Golam, Monowar, 2018:  169]. Therefore, 
the  appeal to  Russian language in  the  construction 
of  the  EAEU identity model can be  not the  successful 
response to  the  challenge of  the  loss of  the  Russian 
language international status.

At the  beginning of  XXI  century from the  creation 
of  the  Customs Union of  Russian Federation and 
the Republic of Belarus to current format of the Eurasian 
Economic Union is  one of  the  attempts to  give answer 
on  the  different external challengers. For example, 
M. Bajdurin considers that the  formation of  common 
Eurasian economic space is accompanied by convergence 
of  the  countries and the  growth of  their economic and 
technical level, interweaving structures of their national 
economies and increasing foreign trade [Bajdurin, 
2017]. And “it  develops the  ability to  resist risks and 
threats to  economic security arising through the  use 
of the Western countries as financial and trade-economic 
groupings for the  purposes of  economic pressure…on 
the  countries competitors to  limit the  competitiveness 
of their national economies to world markets” [Bajdurin, 
2017:  3]. Thus, Bajdurin underlines the  necessity 
of  the  first attempt at  creating the  collective Eurasian 
security system in  the  Post-Soviet world. As  the  social 
institution EAEU has been constructed to support logistic 
visions of the most perspective strategy for international 
marketing and trade policy in  the  Eurasian region 
in the whole [Lukin, 2016].

In a  more global perspective the  states of  the  EAEU 
will be  jointed to  the  Chinese initiative logistic vision 
of  the  “One Belt, One Road” [Li, 2018] and Silk Road 
Economics [Atanov, 2018; Gordienko, 2019]. Obviously, 
Russia seeks to be one of the leaders of the new globalizing 
Eurasian world [Karaganov, 2018; Kirkham, 2016]. 
Therefore, it needs the political partnership and economic 
cooperation with some Post-Soviet countries [Dzarasov, 
2017; Golam, Monowar, 2018; Sergi, 2018]. There is the point 
of  view that the  EAEU is  attempting to  reconstruction 
of  the  common economic zone in  the  shape of  the  USSR 
[Rotaru, 2018]. The EAEU authorities declaims that the key 
EAEU economic aim is  restoring economic integration 
in  the  former Soviet territories through free movement 
of goods, labour and capital. V. Fedorenko insightfully notes 
that “Russian-led Eurasian integration process, which has 
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included Armenia, Belarus, Kazakhstan and Kyrgyzstan 
so far, aims to establish a mechanism of intergovernmental 
cooperation focusing predominantly on  economic 
partnership. With the  establishment of  supranational 
institutions in collaboration with the post-Soviet republics, 
Russia aims to  reestablish its influence, foster economic 
ties and strengthen trade relationships in  the  region” 
[Fedorenko, 2015: 1]. 

Meantime today Eurasia is  not region representing 
the  integrity due to  close mentality. Along with that 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, Belarus and Russia 
have common and long history, influence the  Russian 
language in  international communication, a  multitude 
of  economic ties across countries within the  Post-
Soviet area. Therefore, the  advancement of  the  Eurasian 
integration idea into practical implementation should 
have new objective suppositions as well. These are defined 
by  the  contemporary economic, political, and ethno-
cultural processes in the Post-Soviet space.

It should be  note that Russia’s political, economic, 
and cultural activity has focused on  the  Western part 
of the country for many long centuries – or at least dating 
from the  time of  the  policy by  tsar Peter the  Great. And, 
despite the  fact that the  majority part of  its territory 
lay in  Asia, Russia’s Asian policy was seen as  ancillary 
to  its European policy [Lukin, Yakunin, 2018:  100–101]. 
Currently the  Russian Greater Eurasian partnership 
and Chinese Belt and Road are important initiatives for 
further international economic cooperation that provide 
a response to the challenge of world economic under press 
of globalization [Lukin, 2016]. Y. Li considers that “Russian 
pivot to  the  East” [Lukin, 2016] means to  more close 
cooperation with China, Japan, South Korea and the whole 
Asian countries [Li, 2018:  96]. Russia, China and ASEAN 
and EAEU become “very important economic entities” [Li, 
2018: 97]. 

Shaping the EAEU is a reflection of the dawn of a more 
complex stage in the Post-Soviet integration and it involves 
actively deepening interaction of  the  participating 
countries in the major areas of production and investment 
activities in  the  labor and capital markets, enhancing 
the exchange of goods and services and spending. In fine 
among all Post-Soviet countries the logic of the categorical 
opposition integration and connection couple implies 
greater interaction of the five famous countries.

In the  time of  the  real and potential political, 
financial, social crisis nations and countries are able 
to  give the  “responses” to  the  external “challenges” 
of  the  XXI  century. The  EAEU’s members are “states 
that are building their nations while facing substantial 
challenges in separating from their Soviet past” [Golam, 
Monowar, 2018:  169]. At  the  same time in  the  prism 
of  a  symbolic approach to  shaping of  EAEU’s collective 
identity can be  revealed the Soviet symbols represented 
the  ideas, ideals and values which can be  forced 
the  function of  collective integration. Remarkably, 
symbols serve as  the  markers of  differences between 
societies and civilizations from each other’s. Turning 
to  symbols as  the  important tool of  social technologies 
for constructing supranational identity is a necessary step 
to bond the populations of the member states of the EAEU 
on  the  basis of  common ideals, values and traditions 
of the historical memory. 

3. THE SYMBOLIC MODEL  
OF EURASIAN ECONOMIC UNION

In order to generate a collective identity, the Eurasian 
Economic Union’s institutions revert to various identity’s 
technologies. Symbols can be  served as  the  effective 
instrument of  social technology for shaping a  collective 
identity of the international organization. Symbols embody 
ideas, concepts, beliefs which can be  valuable for socio-
cultural being of  international political and economic 
union [Laffan, 1996; Theiler, 2005; Foret, 2009; Fornäs, 
2012; Bottici, Challand, 2013; Kolstш, 2016].

The Eurasian Economic Union can been seen 
as  the  symbolic system which is  concluded several 
subsystems. These are the following:
1. Official symbols are symbolized ideas of integration and 

solidarity of  the  social groups of  the  EAEU (emblem2 
and flag).

2. Political symbols are expressed an official policies 
of the states. They includes signs, emblems of different 
official political parties, associations and unions.

3. Social symbols are aimed at  shaping identities and 
consolidating different individuals, social and ethnic 
groups classified according to various criteria.

4. System of  the  mythological and religious symbols, 
embodying the most common religious beliefs, norms 
and values among the peoples of the EAEU.

5. System of the cultural symbols indicating main ideas, 
ideals, norms and values of the society as a creator and 
holder of a particular culture.

6. System of economic symbols is included the brands and 
emblems of the companies, organizations and brands3.
In the  whole structure of  the  symbolic system these 

subsystems are interrelated and interact within the limits 
of their interpretations. It should be noted that the same 
symbol has different semantic interpretations, depending 
on the context. It would be of use to remember that a symbol 
has a  deeply dialectic nature which implies interrelation 
of the form and the matter, the material and the spiritual, 
the quotient and the general.

The EAEU’s symbolic systems can be seen on the three 
basic levels:
1) the global level of  the  EAEU’s integration as  an 

organization;
2) the national level of  the  separate states of  the  EAEU 

(the Russian Federation, the  Republic of  Belarus, 
the  Republic of  Kazakhstan, the  Kyrgyz Republic and 
the Republic of Armenia);

3) the regional level of  various regions of  the  national 
states (for example, the  Republic of  Dagestan 
as a federal subject of the Russian Federation);

4) the individual level [Ten, 2017].
In the  context of  the  EAEU it  is  very important 

to  search for social technologies for agreement and 
concordance of  the  Eurasian symbolic model by  majority 
of  the  state members. It  is  significant that the  ruling 

2 The official emblem of the EAEU symbolizes the desire for economic 
cooperation of the member-states. Blue color is a symbol of Europe. 
The  gold color is  a  symbol of  Asia. Circle reflects the  common 
interests of the two continents (Europe and Asia).

3 In  this connection important symbol is  the  trade mark “Made 
in EAEU” for goods produced in the states of the Eurasian economic 
union.
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elites use the  particular symbols from the  previous time 
of  the  common existence in  the  space of  the  Eurasian 
civilization (the Russian empire and the  USSR). Such 
symbols are continuing to  live in  the  national memories 
of the peoples of the former USSR. And the political elites 
understand that the  common Soviet symbols provide 
strong bonds for integration for the Post-Soviet peoples.

Within the framework of the construction of the Eurasian 
Economic Union it  is relevant to search for such symbols 
rooted in the local social and cultural traditions of member 
states that would express the  common ideas, concepts 
and values of  shaping the  modern EAEU’s identity. 
As  K.  Kirkham considers “the formation of  a  Eurasian 
identity is in its initial stage. The EAEU authorities should 
work hard on  the  construction of  a  common identity 
by  launching cultural projects to  battle Russo-phobia” 
[Kirkham, 2016: 125].

It is  worth to  note that the  measure of  common 
interpretation of  the  meanings of  the  symbols 
is  depended of  the  level of  cultural distances between 
communicator and recipient in the process of international 
communication. Therefore, the  subjects of  interstate 
interaction in  the  format of  the  EAEU should develop 
a  strategy of  cultural policy for the  creation and wide 
implementation of educational programs and multimedia 
information portals aimed at  the  formation in  the  mass 
consciousness of  the  conventionality of  the  meanings 
of the symbolic model of the Eurasian identity. At the same 
time, in  terms of  the  historical dynamics of  the  change 
of generations, it is important that the Soviet symbols will 
be able to represent such meanings which can be accepted. 
Therefore, in the construction of the model of the Eurasian 
economic union, it  is advisable to  look for such symbols, 
rooted in the local cultural traditions of all member states, 
which would express common ideas, concepts and values 
in the format of contemporary interpretation.

Remarkably, in  the  modern Eurasian economic union 
there are various local communities (including diasporas) 
which share the traditional systems of the values, religious 
beliefs, social patterns and norms of  their cultures and 
religions. In  the  framework of  the  process of  the  EAEU 
integration under the idea of shaping a common Eurasian 
identity, the key question arises: is it possible to construct 
the  modern collective identity by  creating the  symbolic 
model in which the meanings of the official symbols do not 
confront with the  meanings of  the  traditional symbols 
of  different social groups? This issue is  not in  the  scope 
of this paper and it needs further research.

The EAEU’s identity strategy at  forming a  positive 
image of the union should be aimed at the revival of such 
symbols of  the  Soviet era, which can cause positive 
associations among the  majority of  recipients. In  this 
case, they will become effective social technologies for 
the  formation of  collective identity. In  this connection 
it  can be  note that one of  the  most powerful elements 
of  the  construction of  national identity is  the  concept 
of  patriotism. The  feeling of  patriotism can be  seen 
as a basis for the interstate integration process [Habermas, 
2003]. The  feeling of  common identity and strong 
connection with Russia (Russian language, culture, social 
ties, etc.) among the  representatives of  other countries 
help in getting support for Russian international politics. 
International public movement to  preserve the  personal 

and family memory of the generation of the Second world 
war become one of  the  power symbols for the  current 
generations which are keeping historical memory. Vividly 
example is the fact that with 2010s the significant symbolic 
ties all the former Soviet Republics is the action “Immortal 
regiment”, devoted to the Victory Day. 

RESULTS

Although the  Eurasian Economic Union is  the  new 
phenomenon in the contemporary history, the emergence 
of  this organization is  deeply rooted in  the  past 
of the Eurasian history. The countries of the EAEU have had 
contacts and communications in  trade, politics, science, 
education, art, etc. for centuries. We can see some hidden 
determinants of  the  development of  the  supranational 
identity by  symbols. Firstly, construction of  the  symbolic 
model of  the  EAEU is  based on  the  common and long 
shared historic contacts and connections of Russia, Belarus, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Armenia. Secondly, at least for 
last century the Russian language has played a dominant 
role as  the  international language of  these countries. 
Thirdly, the  EAEU is  reconstructing trade contacts, 
economic ties, logistic lines among the  countries within 
the  Post-Soviet territory. Therefore, one of  the  popular 
symbols of  the  current political and economic discourse 
has become the  symbol of  bridge. the  EAEU will be  play 
the  role of  the  link between Europe and Asian. It  means 
that the  Eurasian economic union’s policy creates and 
transmitters the  particular symbols as  the  instrument 
of social technology forming links among Eurasian citizens 
and shaping common collective identity. These symbols 
are adopted with the hope that common EAEU’s identity 
will be created in the future [Ten, 2017].

The dialectical logic of  the  categorical couples 
“disintegration–integration” and “connection–dis-
connection” reveals that the  symbols can be  considered 
as  the basis for communication among social groups and 
communities in the context of integration. On the contrary, 
the  insufficiency of  the  degree of  conventionality 
among the  members of  social groups and communities 
in  understanding of  common values of  the  EAEU’s 
symbols leads to  their transformation into simulacra. 
It  results in  loss of  conventionality in  the  interpretation 
of  the  meanings of  the  Soviet symbols among members 
of social groups and communities. The practical implication 
of  the research is  that it points to the need to search for 
such symbols of  the  Soviet symbolic system or symbolic 
system of  older cultural epochs which could perform 
integration-identification function for social communities 
of the members in terms of particular meanings and values. 

The symbolic approach using categorical couples 
disconnection/connection disintegration/integration 
offers insights into transformation of  the  symbolic 
systems of  the  states of  the  Post-Soviet time. The  logic 
of  disintegration and disconnection (the collapse 
of the USSR) can be represented as the loss by the former 
Soviet Republics of shared perception, understanding and 
attitudes towards the  USSR system of  symbols (primarily 
political and state symbols). In the extreme, it is expressed 
in the law of ban of using the Soviet symbols (for example, 
the  Baltic countries and the  Ukraine). The  history 
of  the  more then thirty years brightly illustrates 
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strengthening of  the  gap and the  loss of  meanings 
of  the  Soviet ideology in  several countries of  the  former 
Soviet Union as the consequence of the state policies.

In the context of the formation of the EAEU the logic 
of  integration and connection is  based on  the  attempt 
of  “revival” of  the  meanings that can be  the  basis for 
the  formation of  a  system of  universally valid symbols 
of  this economic union. The  inner strength of  such 
integrative process lies in the fact that the new economic 
union should not seek for the reincarnation of that symbols 
of the Soviet epoch which serve the expression of utopian 
ideas and false values. Due to  the  objective historical 
reasons the majority of symbols of the Soviet era have lost 
their potential force of emotional influence on the masses, 
becoming simulacra [Ten, 2017]. 

The formation of  a  common system of  meanings 
of  official and unofficial symbols of  the  EAEU will help 
social groups and communities to  feel part of  the  model 
of  Eurasian identity. Through the  media, the  education 
system, the  Institute of  religion and other institutions 
of socialization, the ruling elite, engaged in the symbolic 
construction of  the  EAEU as  a  long-term integration 
union, should provide information support and constant 
broadcasting in  the  media, through various channels 
of mass communications of various types of symbols that 
form the collective identity of the EAEU countries.

The historical and cultural heritage of  the  peoples 
of the former USSR and their historical-political, industrial, 
social contacts play a key role in reaching agreement and 
validity in  the  new system of  symbols formed during 
the  EAEU construction and development. The  Eurasian 
identity arises in  particular political and economic 
contexts or situations and receives mostly a socio-cultural 
interpretation. “Russian’s pivot to  the  East is  giving 
a strong boost to the creation of the Eurasian geopolitical, 
geo-economic, and cultural community” [Karaganov, 2018: 
90]. We will see results of this pivot in the future.

The study of  symbols of  Eurasian integration 
is important to understanding of how the EAEU’ authorities 
are building the collective identity. In general, this research 
may serve as  one of  the  perspectives for the  further 
analysis of the international policy dealing with the issues 
of the Eurasian identity.
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собов приобретения славы для автора-создателя. В философской мысли классического периода Древней Греции (в трудах Пла-
тона, Аристотеля), далее в трактатах Цицерона и письмах Горация, удивительное раскрывается многопланово: ключевой аспект 
эпистемологической программы; источник удовольствия, в связи с чем получает противоречивую оценку; феномен, имеющий 
сильное и непредсказуемое воздействие на аудиторию. Отмечается изначальное ориентирование данного концепта на наблю-
дение и фигуру наблюдателя, позволяя определять искусство в терминах коммуникативной теории, учитывать ожидания, направ-
лять внимание на рефлексию воспринимаемого. 
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Abstract. The  research is  devoted to  the  phenomenon of  admiratio (admiration, wonder, marvelous) as  a  criterion of  art. 
The methodological basis of the study is the system theory of Niklas Luhmann. Admiration is presented as a factor in the activation 
of  social autopoiesis, the  media of  successful communication. The  German sociologist refers it  to  the “traditional” theories of  art, 
the  origins of  which are found in  philosophical and literary reflection starting from ancient Greece. In  the  sphere of  describing art, 
admiration (wonder) appears in Homer’s poems, marking the sphere of skillful activity (techne) and its works, which are considered 
as one of the ways of achieving fame for the author. In the philosophical thought of the classical period of Ancient Greece (in the works 
of  Plato, Aristotle), further in  the  treatises of  Cicero and the  letters of  Horace, admiration is  revealed in  many ways: the  key aspect 
of the epistemological program; a source of pleasure, in connection with which it receives a controversial assessment; a phenomenon 
that has a  strong and unpredictable effect on  the  audience. The  initial orientation of  this concept to  observation and the  figure 
of the observer is noted, allowing art to be conceptualized in terms of communicative theory, taking into account the expectations 
of the audience, directing attention to the reflection of what is perceived.
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ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о критериях выделения того феномена, ко-
торый именуют «искусством», позволяющих отличать 
его от  других явлений социальной жизни, является 
одним из  актуальных и  дискуссионных направлений 
на  протяжении тысячелетий. Проблема дефиниции, 
т.е. уверенного различения, как его формулирует, на-
пример, Р.  Коллингвуд, утверждавший, что «вот это 
и вот это – искусство, а вот это и вот то – не искусство» 
[14:  13], была осознана в  XIX  в. В  настоящее время 
традиционно классифицируют все такие определе-
ния по  трем направлениям  – сущностный, функцио-
нальный и кластерный [17]. Проблема идентификация 
искусства как социального феномена обострилась, 
с  одной стороны, в  связи с  тенденцией глобальной 
эстетизации гуманитарного дискурса [21], с  другой, 
на фоне концепций «конца искусства» (А. Данто), «уми-
рания искусства» (В. Вейдле), а также из-за возникнове-
ния новых направлений, например, сайнс-арт (Science 
Art), видео-арт, «искусство» искусственного интеллек-
та и т.п. Наряду с этим, внутри проблемы определения 
данного термина можно выделить и  частный вопрос 
критериев. Как заметил В. Вейдле (1895–1979) в статье 

«Об  иллюзорности эстетики и о  жизненной полноте 
искусства» (1953), «если бы в искусстве вопрос о пред-
почтении решался так  же, как относительно кофе 
и чая, то согласию о том, что в нем ценно и важно, не 
на чем было бы держаться, кроме как на большинстве 
голосов» [10: 304]. Некоторые исследователи называют 
в числе критериев искусства его способность вызывать 
удивление. Так А. Йорн (A. Jorn) настаивает, что теория 
искусства должна строиться не на  понятии красоты, 
а  на  концепте удивительного (wonder) [4:  60]. В  этом 
контексте Л. Загзебски (L. Zagzebski) отмечает недоста-
точное внимание исследователей истории философии 
к концепту admiratio (удивление)1, и рассматривает его 
во взаимосвязи с моральной сферой, с чувством зави-
сти [6]. Т. Ирвин (T.H. Irwin) исследует становление кон-
цепта admiratio от гомеровского эпоса до эпохи элли-
низма и отмечает, с одной стороны, его обособленность 
от  моральных коннотаций, с  другой, неразрывную 
связь с  ними [3:  248]. Большое количество исследова-
ний посвящено эпохе Возрождения, когда «теория уди-
вительного» разрабатывается подробно и  позволяет 

1 Петрученко О. Латинско-русский словарь. М.: В.В. Думнов, на-
следники бр. Салаевых, 1914. C. 14.
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впоследствии обособится сфере художественной ли-
тературы от моральной и религиозной доминанты [2]. 
Обширный материал по рецепции термина «admiratio» 
в эпоху чинквеченто (XVI в.) предлагает Е.В. Лозинская 
[15]. В  качестве традиционного критерия системы ис-
кусства выделяет admiratio известный немецкий соци-
альный теоретик Никлас Луман (1927–1998). В  нашем 
исследовании предложен анализ семантических раз-
личений, маркирующих удивительное в  отношении 
к  проблемно-тематической области искусства в  эпоху 
античности (от  поэм Гомера до  трактатов Цицерона). 
Предлагается анализ данного феномена с точки зрения 
концепции Н. Лумана. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В теории социальных систем Н.  Лумана критерии 
принадлежности феноменов к специфической коммуни-
кативной области (науке, религии, политике, образова-
нию, искусству и т.п.) являются уникальными формами 
или различениями, позволяющими самой этой системе 
отобрать необходимый контент для продолжения своего 
аутопойезиса (самовоспроизводства). Теория аутопойе-
зиса в применении к социальным процессам стала ре-
зультатом рецепции немецким социальным философом 
ряда идей биологов У. Матураны и Ф. Варелы, согласно 
которым социальные системы описываются в  единой 
логике биологической эволюции как автономные, опе-
рационно замкнутые единства, самонаблюдающие 
и создающие описания в языковом поле [18: 195, 241]. По 
их словам, «аутопойетическая система вытаскивает сама 
себя за  волосы и  становится отличной от  окружающей 
среды посредством собственной динамики» [Там же: 53]. 
Аутопойтическая динамика циркулярно конструиру-
ется самой системой, окружающая среда (к  которой 
относятся и  другие системы) может лишь «запускать» 
внутренние системные процессы, выступая в  качестве 
возмущений или ирритаций [Там же: 112]. Способ опи-
сания искусства в терминах аутопойезиса представлен 
в специальных работах Н. Лумана [5]. 

Теория Лумана построена на принципах дистанци-
рования от традиции поиска ответа на  вопрос о  «бы-
тии и сущности» искусства и фундируется на понятиях 
«различение», «медиум», «форма», «наблюдатель» [Там 
же:  2]. Акцентируется зависимость искусства от  вос-
приятий, являющихся его медиумом (материалом, 
средством, ресурсом, сферой слабосвязанных элемен-
тов) и способность искусства преобразовывать воспри-
ятия (относящиеся к  аутопойезису нервных  / психи-
ческих систем) для смыслового оперирования в  сети 
коммуникации. Система искусства регулируется би-
нарным кодом «красивый/уродливый» (schön/hässlich) 
[Там же:  191]. Функциональный вклад этой системы 
заключается в дублировании реальности, создании во-
ображаемых миров (миров художественных произве-
дений), что исторически выступает ранней практикой 
наблюдения второго порядка, позволяющей критиче-
ски относится к  принятым стереотипам и  шаблонам 
описания реальности, создавая дополнительные воз-
мущения (ирритации) для социального развития в це-
лом. Искусство, как и другие социальные системы, кон-
струирует собственную семантическую область, сферу 
ожиданий коммуникации, критерии успешности, про-

граммы принятия. Согласно Луману, искусство облада-
ет эффектом «admiratio», т.е. оно одновременно побу-
ждает чувства удивления, изумления (Verwunderung) 
и  восхищения, преклонения, восторга (Bewunderung) 
[Там же: 145]. Удивительное как критерий искусства от-
носится автором к  «традиционным» признакам, при-
сутствующим в памяти системного описания, начиная 
с  древнегреческих мыслителей, которые «первыми 
начали рефлексировать об  артобъектах как независи-
мых реальностях» [Там же:  144–145]. С.С.  Аверинцев 
отметил феномен обособления художественной ком-
муникации как «самозаконной формы человеческой 
деятельности» в античной Греции на основе возникно-
вения «специальной теории литературы, поэтики, ли-
тературной критики и филологии» [7: 15–16]. А.А. Глу-
хов показывает преемственность современных теорий 
искусства с античными, отмечая, их близость к плато-
новским рассуждениям [11]. 

ФЕНОМЕН УДИВИТЕЛЬНОГО  
В РАЗЛИЧЕНИЯХ АНТИЧНЫХ АВТОРОВ

Феномен удивления, происходит от греческого гла-
гола θαυμάζειν (удивляться) и существительного θαῦμα 
(чудо). На русский язык θαῦμα переводится как 1) чудо, 
диво; нечто невиданное, нечто неслыханное; невероят-
ное; 2) чудо ловкости, фокус; 3) удивление, изумление; 
при этом глагол θαυμάζειν имеет значения: 1) удивлять-
ся, поражаться, изумляться; 2) дивиться, разглядывать 
с  удивлением, смотреть с  интересом; 3)  восторгаться, 
восхищаться; 4)  недоумевать, задаваться вопросом, 
не  понимать2. Существует целый комплекс терминов 
[2:  58], которым переводят это слово на  английский 
язык: wonder (изумление, восхищение, чудо), miracle 
(чудо, удивительная вещь), admiration (восхищение), 
astonishment (удивление), marvel (чудо), awe (благого-
вение, трепет), stupor (оцепенение), the  unusual (нео-
бычное), the  perfect (идеальное, безупречное, совер-
шенное), the  sublime (возвышенный, великолепный)3. 
М. Поленц указывает, что слово θαύμαζεiv в исконном 
смысле означает «внимательно разглядывать, с  инте-
ресом наблюдать что-либо» и связано этимологически 
со словом θέασις – созерцание [20: 11].

Исследователи древнегреческой культуры А.И. Зай-
цев и С.С. Аверинцев отмечают среди важнейших аспек-
тов ее уникального развития возникновение авторской 
точки зрения, «авторского самосознания» [7: 27], «при-
тязания на авторство» [12: 129] соединенного с агональ-
ной тенденцией («агон» от др.-гр. ἀγών – соревнование, 
борьба) и претензией на публичную славу [Там же: 130]. 
Авторство фиксируют как мудрецы, так и скульпторы, 
живописцы, вазописцы, поэты, историографы, филосо-
фы [Там же:  137–138]. Практика атрибуции авторства 
распространялась и на легендарное (мифологическое) 
прошлое, когда «появляется стремление приписать 
чуть ли не всем достижениям человеческой цивилиза-
ции какого-то изобретателя, часто мифологического» 
[Там же:  139]. Фактором констелляции (объединения, 

2 Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь. Т.  1. М.: ГИС, 
1958. С. 771.

3 Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dic-
tionary/english-russian/immediate (дата обращения 16.03.2022.
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оформления) проблемной области искусства выступает 
наличие описаний предметов искусства, литературных 
сочинений, экфрасисов. В таком контексте удивление 
просматривается как необходимый элемент творче-
ской практики, один из  способов успешности ожида-
ний в сфере (с оговоркой, что это теория искусства как 
ремесла-технэ). Так в сюжете о приготовлениях Гефе-
ста к созданию щита для Ахилла, мы находим намере-
ние: «изготовить доспехи, которым каждый от смерт-
ных бесчисленных будет дивиться (θαυμάσσεται)»4 
(Hom.  Il., 18.465). В  экфрасисе изображенной на  щите 
сцены на агоре, когда «почтенные жены» ей «дивуют-
ся» (θαύμαζον), слушая «лир и свирелей веселые звуки»5 
(Hom. Il., 18.495). Множество примеров в Илиаде, ког-
да люди «дивятся» знамениям богов (Hom.  Il., 2.320), 
подвигам воинов, пылающим огням стана троянцев 
(Hom. Il., 10.10). Яркие примеры удивления искусными 
предметами, созданными людьми, приводит Геродот, 
описывая, к  примеру, как вызывают восхищение по-
ражающие размерами каменные сооружения Египта, 
колоссальные статуи и огромные сфинксы (Hdt., 2.175). 
Он же, начиная свою «Историю», в качестве цели труда 
отмечает желание сохранить в памяти поколений «ве-
ликие и удивления достойные деяния как эллинов, так 
и варваров»6 (Hdt., 1.1), маркируя значимость запечат-
ленных фактов и их выдающийся характер. 

Концепция удивления как начала философского 
поиска встречается у  Платона. Например, в  диалоге 
«Теэтет» читаем: «ведь удивляться есть свойство осо-
бенно философа; ибо начало философии не  иное, как 
это, и  тот, кто Ириду назвал порождением Тавман-
та (удивляющегося) не  худо знает ее  генеалогию»7 
(Pl. Tht., 161с–d). В рамках концепции воспоминания / 
припоминания чувственно-воспринимаемые предме-
ты лишь вызывают желание дальнейшего рациональ-
ного изучения, а красота рассматривается в контексте 
эроса-любви [10:  300; 14:  46–47]. Эрос, единственный 
философствующий бог – гений, даймонион (δαιμονιον)  
(Pl. Tht., 204а), выполняет роль посредника меж-
ду богами и  смертными, «им связуется все» (Pl.  Tht., 
202е). Деятельность Эроса – «рождение в прекрасном» 
(Pl. Symp., 206а), стремление философствовать, «любовь 
красоты», «любовь мудрости» (Pl. Symp., 204b), творче-
ство в любом его проявлении (Pl. Symp., 205bc). Часто 
в ходе диалогов Платона, Сократ «удивляется» людям, 
называющим себя мудрыми, латентно обнаруживая 
оппозицию: человеческая мудрость как заблуждение / 
божественная мудрость как истина, как бы продолжая 
парадигму гимнов Пиндара «и дивному вера есть, коль 
вершитель – бог»8 (Pind. Pyth., 10.45). 

Неоднозначное и  дифференцированное отноше-
ние Платона к  поэзии и  музыке было отмечено мно-
гими исследователями [11; 14:  52; 19:  228–229], имея 
место в связи с отнесением их к подражательной дея-
тельности (μίμησις). Однако, по мысли М.М. Позднева, 
своей критикой поэтов, Платон скорее «противостоит 

4 Гомер. Илиада / пер. с др.-гр. Н. Гнедича. М.: Правда, 1984. С. 301.
5 Там же. 
6 Геродот. История. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. С. 5.
7 Платон. Теэтет. пер. с  др.-гр. В.Н.  Карпова. URL: https://

ru.wikisource.org/wiki/Теэтет_(Платон;_Карпов) (дата обраще-
ния: 16.03.2022).

8 Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. М.: Наука. 1980. С. 110.

оскудению вкуса», когда место ἀπάτη (обман, мошен-
ничество, уловка) в эстетической теории занимает сво-
бодная от  нравственных коннотаций теория μίμησις, 
а «вместо почтенной σοφία философия творчества опе-
рирует однозначно механистической τέχνη» [19:  228], 
когда воспитательные функции искусства уступают ме-
сто удовольствию, нездоровой эмоциональности. Так, 
например, «Менада» («Вакханка») Скопаса описывает-
ся в античных эпиграммах, хотя и более позднего пе-
риода, в образе мрамора, в котором воплощены экстаз, 
безумие, стремительность («Нет, не  природа создала 
нам эту Вакханку в экстазе, создал художник ее, в мра-
мор безумье вложив»9, Павел Силенциарий). По  Пла-
тону, произведения искусства отдаляют познающего 
от созерцания истины, т.е. привязывают «обывателей» 
к  миру теней. Любопытный комментарий к  знамени-
тому «Мифу о  пещере» предлагает А.  Гараджа, обра-
щая внимание на людей, которые проносят предметы 
за ширмой и их уподобление с θαυματοποιοῖς, т.е. фо-
кусниками (Pl. Resp., 514b), «кукловодами» (puppeteers, 
в  англоязычной литературной традиции), которые 
показывают зрителям фокусы, чудеса (θαῦμα) [1:  79]. 
Комментируя этот диалог А. Гараджа, вслед за Дж. Уил- 
бердинг (J.  Wilberding), относит к  ним законодателей, 
политиков, поэтов, живописцев, музыкантов, а  так-
же софистов и  ораторов, которые формируют обще-
ственное мнение, создавая ложные шаблоны восприя-
тия и мышления, т.е. «манипулируя» [Там же]. Платон 
не  доверяет удивлению/ восхищению, оно не  может 
служить целям познания и  критерием истины, блага, 
красоты. Ошибки людей в объектах восхищения, како-
выми выступают для современников Платона богат-
ство и роскошь, являются свидетельством человеческо-
го заблуждения: «когда в  городе уважаются богатство 
и  богатые, тогда добродетель и люди добродетельные 
находятся в унижении» (Pl. Resp., 551ab, 553d). Т. Ирвин 
(T.H.  Irwin) указывает на  ненадежность для Платона 
удивления/ восхищения в вопросах добродетели и цен-
ностных приоритетов [3: 235]. Несмотря на то, что по-
эты представляются вестниками богов, получают свое 
вдохновение от  муз, становясь буквально наполнен-
ными божественным (ἔνθεος) или боговдохновенными 
«восторженниками» (ἐνθουσιαστικός), «свои мелосы по-
черпают из источников, текущих медом в каких-то са-
дах и на лугах муз, и несут их нам как пчелы, летая по-
добно им»10 (Pl. Ion. 534b), если искусство не учит благу, 
оно бесполезно и даже опасно, так как связано с силь-
ным эмоциональным воздействием, безумием или 
удовольствием, которое, по Платону, есть «величайшая 
приманка зла» (Pl. Ti., 69d; Pl. Phlb., 44с) [19: 237]. Как 
отмечает А.  Бронников, теоретизирование Платона 
об искусстве есть «попытка построения педагогическо-
го канона, согласно которому воспитываются “стражи” 
справедливого государства», а несовершенство «подра-
жательной» поэзии – в невозможности воспользовать-
ся ею для целей воспитания [8]. 

А.А. Глухов анализируя влияние поэтов на  ауди-
торию, их  популярность, исполнительский успех,  

9 Античные поэты об искусстве. СПб.: Алетейя, 1996. С. 46–47.
10 Ион // Сочинения Платона. В 6 т. / пер. В.Н. Карпова. СПб.: ти-

погр. духовн. журнала «Странник», 1863. Т.  4. С.  366–386. URL: 
https://ru.wikisource.org/wiki/Ион_(Платон;_Карпов) (дата обра-
щения: 16.03.2022).
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роскошную жизнь и  престижное положение в  обще-
стве, отмечает, «что магнетическая власть, которой 
обладает рапсод над слушателями, обходится без ис-
пользования искусства, technē … Поэт или рапсод, ох-
ваченный вдохновением, оказывается вне себя… Поэт 
не  творец, не  господин речи, но ее  переводчик», ис-
кажающий оригинал божественного послания. В  этом 
смысле, поскольку искусство привлекает внимание, 
заставляет удивляться, становится объектом восхище-
ния, оно несет угрозу государству, а особенно воздей-
ствует на яростную душу стражей [11]. 

Развернутую характеристику получает удивление 
в  текстах Аристотеля. Доминирующей сферой удив-
ления, вслед за  своим учителем, философ считает 
когнитивную [15:  429], что нашло отражение в  раз-
мышлении о мудрости (σοφία) из «Метафизики». В за-
ключительной части этого фрагмента Аристотель, 
объясняя причины, побуждающие людей познавать, 
сообщает, что «удивление побуждает людей фило-
софствовать»11 (Arist. Metaph., 982b,  10). Взаимосвя-
заны между собой в концепции Аристотеля незнание 
и  удивление, пробуждающие философствование как 
стремление понимать, а  не  извлекать пользу (Arist. 
Metaph., 982b, 15–20). Удивление как качественная ха-
рактеристика проявляется в  рассуждениях об  этике, 
гражданских образцах поведения, достойных восхи-
щения (Arist.  EN., 1095а, 25), но также характеризует 
и тех, кто намеренно нарушает меру для привлечения 
внимания. (Arist.  EN., 1123a, 20–25). Через желание 
познания, присущее человеку от природы и доставля-
ющее удовольствие, Аристотель связывает удивление 
со  сферой живописи, поэзии, скульптуры: «Раз при-
ятно учение и  восхищение, необходимо будет при-
ятно и  все подобное этому, например, подражание, 
а именно: живопись, ваяние, поэзия и вообще всякое 
хорошее подражание, если даже сам объект подража-
ния сам по себе не представляет ничего приятного»12. 
Философ добавляет критерии новизны, «внезапных 
перемен»13 (Arist. Poet., 1452а), как источников удив-
ления и  последующего наслаждения, также изобра-
жение немыслимого (ἄλογος) (Arist. Poet., 1460а) как 
вызывающие удивление.

Римская теория красноречия, представленная, 
в  первую очередь, в  трудах Цицерона, продолжи-
ла развивать теорию удивительного. По  замечанию 
Г.С. Кнабе, Цицерон и его творчество важны не только 
как свидетельства видного политика и  оратора Рим-
ской республики, он  был «теоретиком красноречия», 
«знатоком философии, автором стихотворных произ-
ведений, переводчиком, эпистолографом», «челове-
ком античного склада и  античной культуры», его со-
чинения «важная веха в  истории эстетики» [13:  395]. 
Цицерон, фиксируя свои наблюдения об  искусстве 
красноречия (artificiosa eloquentia), пишет трактат 
«Брут» (46), посвященный его истории, и  отмечает, 
что знаменитые ораторы всегда выступали объектом 
восхищения слушателей (admiratio) (Cic. Brut., 43.159, 

11 Аристотель. Собрание сочинений. В  4 т. Т.  1. М.: Мысль, 1976. 
С. 69.

12 Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 
2017. С. 129.

13 Там же.

53.198, 53.327). Восхищение – атрибут славы (Cic. Off., 
2.31, 2.36), достичь которой можно в том числе искус-
ными ораторскими речами (Cic. Off., 2.48), когда «сни-
скивают хорошие ораторы дань восторгов и рукопле-
сканий»14,  – замечает Цицерон. (Cic. de  Orat., 1.151). 
Акцентируя внимание на  формальной, технической 
стороне выстраивания речи оратора, а также обраща-
ясь к  феномену комического, Цицерон обращается 
к  роли двусмысленности. Последнюю он  определяет 
как «уменье придать слову иной смысл, чем обычно 
принятый», она вызывает большее восхищение, чем 
простая шутка или острота15 (Cic. de Orat., 2.254). В бо-
лее поздней литературной традиции один из способов 
выражения остроты и  двусмысленности получит на-
звание оксюморон. В речи Цицерона против Катилины 
представлен знаменитый пример оксюморона  – cum 
tacent clamant (Cic. Catil., 1.8.21)  – «храня молчание, 
громко говорят»16, источник перешедшего во все язы-
ки фразеологизма «красноречивое молчание». В. Вейд-
ле переводит слово оксюморон, происходящее из древ-
негреческого языка от  сочетания слов ὀξύς «острый» 
и  μωρός «глупый», «тупой», как «острая тупость» 
[10: 13] и характеризует его значение следующим об-
разом: «умно заостренное упразднение рассудка, вы-
ход, пусть и ненадолго, из-под его опеки». Оксюморон 
«ставит особенно резкую преграду тем готовым – рас-
судком изготовленным – значениям и сочетаниям зна-
чений, без которых нельзя обойтись в обыденной речи, 
но с которыми в поэзии делать нечего» [10: 14], то есть 
противостоит шаблонным и  обыденным высказыва-
ниям. У  Цицерона «возникает мотив, который будет 
тщательно разрабатываться ренессансными теорети-
ками романа: декоративная роль удивительного, ос-
новой которого выступают “вещи” – сверхъестествен-
ные элементы (предсказания, оракулы и т. п.), а также 
действия божественных сил или судьбы (“De partitione 
oratio”, 73)» [15:  430]. Исследователи отмечают тес-
ную взаимосвязь в  творчестве Цицерона красноре-
чия и философии, а также неотделимость ораторского 
искусства и  нравственности [13:  396], от  понятия hu-
manitas [9: 113], поэтому любые средства успешности 
ораторской речи соотносятся у него с высокими нрав-
ственными принципами и  нормами, стремлением 
к  внутреннему самосовершенствованию и  достойной 
жизни [9: 114]. По Цицерону, «прекраснее всего широта 
души и высокость души»17 (Cic. Tusc., 2.64). Сомнитель-
ность и ненадежность чувства восхищения прозвучит 
в послании к Нумицию Горация, которое в оригинале 
и переводе русский представлено так: 

Nil admirari prope res est una, Numici,
solaque, quae possit facere et servare beatum. 18

14 Цицерон М.Т. Об  ораторе. URL: http://ancientrome.ru/antlitr/ 
t.htm?a=1423777001 (дата обращения: 16.03.2022).

15 Там же.
16 Цицерон М.Т. Первая речь против Луция Сергия Катилины. URL: 

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1267350009#8 (дата обра-
щения: 16.03.2022).

17 Цицерон М.Т. Тускуланские беседы. Кн. II. О преодолении боли. 
URL: http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1422368002 (дата об-
ращения: 16.03.2022).

18 Quintus Horatius Flaccus. Epistularum. Liber I.  6. URL: http://
ancientrome.ru/antlitr/horatius/epist1.htm (дата обращения: 
16.03.2022).
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Один, Нумице, почти способъ насъ блаженны
И здѣлать и сохранить; всему не дивиться19. 

(1788: 82)

Удивительное выступает причиной потери «душев-
ного покоя», тогда как крайности способны сделать 
«глупцом» любого мудреца и добродетельного гражда-
нина, отдавшего дать восхищения богатству, «мрамо-
рамѣ и мѣди древнимъ», «бисеру», «Тирейскому цвету», 
«художѣства отмѣнному дѣлу»20. 

Дальнейшая рецепция концепции удивительного 
требует отдельного рассмотрения и  может быть де-
тально прослежена в  трудах средневековых авторов, 
в эпоху Ренессанса и Нового времени, когда, по словам 
Лумана, сущность «admiratio» была прекрасно описа-
на Декартом в «Страстях души» (Les Passions de  l’âme, 
1649) и обозначена как первая из «страстей души», вы-
зываемая новым, «отличающимся», «поражающим», 
«неожиданным»21. По  Декарту, удивление «полезно, 
заставляя нас замечать и хранить в нашей памяти то, 
на что мы раньше не обращали внимания»22, это пер-
вая ступень, стимулирующая рациональное познание. 
Рецепция удивительного прослеживается и в понятиях 
возвышенного, выразительной формы, эстетике пер-
формативности, аффективной теории искусства и мно-
гих других концепциях, подтверждая свою «традици-
онность» и  укорененность в  теоретическом дискурсе 
об искусстве. «Admiratio» как первичная и всем доступ-
ная «душевная страсть» легла в основу представления 
о  функции искусства, как подготавливающего почву 
для дальнейшего бинарного кодирования в  сфере ре-
лигии и науки. Оно приводило душу в созерцательное, 
оторванное от  будничных рутинных забот состояние 
и перенаправляло для дальнейших сущностных поис-
ков или размышлений [5: 145].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные «теории удивительного», как они 
осмыслялись в  античности, с  точки зрения теории 

19 Квинта Горация Флакка. Десять писем первой книги. Переведе-
ны с  латинских стихов на  русские примечаниями, изъяснены 
от  знатного некоторого охотника до  стихотворства с  приоб-
щенным при том письмом о сложении русских стихов. В Санкт- 
Петербурге при Императорской Академии наук 1788 года. URL: 
https://www.litres.ru/kvint-goraciy-flakk/desyat-pisem-pervoy- 
knigi-533475/ (дата обращения: 16.03.2022).

20 Там же.
21 Декарт Р. Избранные произведения. М.: Государственное изда-

ние политической литературы, 1950. С. 624–625.
22 Там же. С. 629.

Н.  Лумана, могут привести к  интересным выводам 
в социально-философском описании искусства. В лю-
бой социальной ситуации Луман выделяет «тройное 
различие»: «присоединение» в контексте ожидаемого, 
присоединение на  основе «отклоняющихся структур 
ожиданий», «прекращение». При этом «различение 
этих различий определяет матрицу помех и  измен-
чивости структур» [16: 458]. Феномен удивительного 
в теории Лумана выполняет роль ирритаций/ деста-
билизаций в  системе, стимулирующих ее  самоизме-
нение за счет повышения комплексности (сложности) 
системы. Удивительное в  коммуникативной сфере 
тесно взаимосвязано с контекстом ожиданий, опери-
руя различением ожидаемое/неожиданное, объеди-
няющее в  себе комплекс частных различений, таких 
как «искусно выполненное  / обыкновенное», «под-
ражающее (воспроизводящее) действительность  / 
искажающее ее»; «обыденный смысл  / парадоксаль-
ный», «выдающийся моральными качествами  / по-
средственный» и  т.п. Также удивление может быть 
рассмотрено как средство достижения успешности 
коммуникации, вызывая на различных уровнях (эмо-
циональном, познавательном) чувство удовольствия 
и  способствуя принятию коммуникации, включе-
нию предложенной ситуации в аутопойезис области, 
ее рефлексию и запоминание системой. Дискуссион-
ность удивительного в философской и литературной 
рефлексии (Платон, Цицерон, Гораций) маркирует 
рискованность коммуникации с  помощью искусства 
и его медиума восприятий, так как оно не поддается 
социальному контролю и  выходит за  рамки мораль-
ных норм, воспитательных стандартов, его эффект 
часто непредсказуем даже для самого автора. Так 
А.  Йорн отмечает, что в  феномене удивительного 
скрыто «желание быть удивленным (desire to  be  in-
spired)», которое в более обобщенном виде может быть 
представлено как стремление к новизне, но «рассто-
яние от  чуда до  восхищения редко бывает большим, 
чем дистанция от чуда до презрения» [4: 60]. Интерес-
ным представляется и то, что концепт удивительно-
го изначально был обращен к  наблюдателю. Наблю-
дение – одно из  центральных понятий лумановской 
теории, как и современной науки в целом. Удивление 
способствует возникновению рефлексии о восприни-
маемом феномене [5:  14] и  различению восприятия 
и коммуникации [5: 15], поиск смысла [5: 24]. Артику-
ляция удивительного направлена на постановку и ре-
шение вопросов об  ожидаемых переживаниях адре-
сатов художественного произведения в  результатах 
коммуникации в такой форме. 
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Аннотация. Гуманитарное знание и «либеральное образование» в последние пятьдесят лет являются проблемой для совре-
менного инновационного/ предпринимательского университета как коммерческой фирмы: «импакт» как императив публич-
ного дискурса университета в  либеральных демократиях и  университетской политики видимо противоречит утверждениям 
о  «самоценности» или «бесполезности» гуманитарного знания. Целью статьи является рассмотреть основные направления 
«оправдания» «гуманитарной составляющей» университета, способы его политизации (термин У. Бека): апелляции к ценностям 
(культуры), к общественному благу, гражданскому воспитанию, к методологической функции философии и гуманитарных наук, 
предпринимаемые в этой связи. Демонстрируется отсутствие оснований для того, чтобы названные способы политизаций 
имели значение: как в связи с собственной несостоятельностью подобных ценностей, так и в качестве аргумента для господству-
ющего публичного дискурса университета. Делается вывод, что господствующая либеральная трактовка гуманитарного знания 
необходимо предусматривает его преобразование в продукт, цена которого определяется рынком: действительная «про-
блемная ситуация» связана не с «природой гуманитарного знания», а с «борьбой за статус», то есть является вопросом о власти 
и престиже в связи с их перераспределением в предпринимательском университете как коммерческой фирме. 
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Abstract. Humanitarian knowledge and “liberal education” have been a problem for the modern innovative/entrepreneurial university 
as a commercial firm for the  last fifty years: “impact” as an  imperative of  the university’s public discourse in  liberal democracies and 
university policy apparently contradicts the statements about the “self-worth” or “uselessness” of humanitarian knowledge. The purpose 
of the article is to consider the main directions of the “justification” of the “humanitarian component” of the university, the ways of its 
politicization (the  term U.  Beck): appeals to  values (culture), to  the  public good, civic education, to  the  methodological function 
of philosophy and the humanities, undertaken in this regard. The absence of grounds for the above-mentioned methods of politicization 
to matter is demonstrated: both in connection with their own inconsistency of such values, and as an argument for the prevailing public 
discourse of the university. It is concluded that the prevailing liberal interpretation of humanitarian knowledge necessarily provides for 
its transformation into a product whose price is determined by the market. The actual “problem situation” is not related to the “nature 
of  humanitarian knowledge”, but to  the “struggle for status”, that is, it  is  a  question of  power and prestige in  connection with their 
redistribution in an entrepreneurial university as a commercial company. 
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ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И МЕТОД

Гуманитарное знание в  современном университе-
те, ставшем инновационным, предпринимательским 
[Кларк, 2011] «университетом совершенства» [Ри-
дингс, 2010], по общему признанию, находится в «глу-
хой обороне» и  вынуждено постоянно оправдываться 
в своей «полезности» просто для того, чтобы остаться 
в  университетских программах в  числе учебных дис-
циплин; гуманитарные направления подготовки со-
кращаются, поскольку на  них нет «потребительского 
спроса» со  стороны студентов, озабоченных получить 
в университете профессию, востребованную на рынке 
труда; набор и  содержание гуманитарных дисциплин 
перманентно «пересматриваются» с целью быть более 
«практическими», то есть приобрести хотя бы какую-то 
«рыночную цену» (образование как продукт долж-
но продаваться),  – можно продолжать, но  сказанного 
вполне достаточно для того, чтобы констатировать как 
кризис гуманитарного образования, так и кризис ста-
туса гуманитарного знания в  университете в  целом. 
Такое обстояние вызывает тревогу не  только у  самих 
«гуманитариев»: их настроения вполне понятны и со-

кращение финансирования ведет к  сокращению пре-
подавательских и исследовательских «ставок»; однако, 
все чаще раздаются опасения насчет того, что сам уни-
верситет, традиционно считавшийся «гуманитарным» 
в связи с конституирующей его идеей, все больше пре-
вращается в «техническую школу»; опасения подогре-
ваются тем, что наименование и статус «университета» 
в последние пятьдесят лет широко присваиваются уч-
реждениям, никогда не рассматривавшимся в качестве 
такового, в том числе «профессионально-техническим 
школам» (Коллини приводит множество примеров 
подобного «присвоения» в  Великобритании, начиная 
с  тэтчеровско-блэровской реформы высшего образо-
вания [Коллини, 2016]), – это провоцирует обсуждение 
вопроса о том, что вообще следует понимать под «уни-
верситетом» и что выделяет его из ряда других иссле-
довательских и профессиональных институтов, то есть, 
вопреки намерениям большинства авторов, участвую-
щих в обсуждении и нежелающих прибегать к «необо-
снованным философским спекуляциям», но  оставать-
ся на  позициях «научного исследования», обсуждать 
именно понятие (и  неизбежно в  этой связи  – идею) 
университета, – более или менее «смутное ощущение» 
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того, что вместе с изъятием гуманитарного знания за-
вершится история западного университета, является 
достаточно широко распространенным.

Книга Б. Ридингса, названная «Университет в руи-
нах» [Ридингс, 2010], и ее обсуждение свидетельствуют 
о наличии оснований названного «ощущения» и вызван-
ных им «опасений»; мало кто в этой связи вспомина-
ет утверждение М.  Хайдеггера: «Университет умер 
в 1890 году» [Хайдеггер, 2016: 467] и не принимает в рас-
чет, что это значит и к «какому предмету» относится 
это утверждение; гораздо чаще в современных дискус-
сиях упоминается доклад Лиотара «Состояние пост-
модерна»: написанный в 1979 г. [Лиотар, 1998] и пред-
ставляющий собой развернутый диагноз «университета 
в состоянии постмодерна». Настоящая статьи является 
одним из  опытов тематизировать «идею универси-
тета» в  горизонте ее  определенности представлением 
о  «гуманитарном знании», и  только в  аспекте совре-
менного предпринимательского университета; таким 
образом определенный предмет исследования требует 
философского истолкования как своего метода.

СПОСОБЫ И ОСНОВАНИЯ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ».  
УНИВЕРСИТЕТ КАК ЕГО МЕСТО

Известно множество идей университета: «универ-
ситет разума» Канта [Кант, 1994], «национальный куль-
турный государственный университет» Фихте [Фихте, 
2009] (различие между ними могут быть интерпре-
тированы из  различия в  представлении философии 
двумя немецкими философами), исследовательский 
университет Гумбольдта [Гумбольдт, 1998] (идея опре-
делена в  горизонте традиции немецкой философской 
классики, но из иного представления философии), уни-
верситет модерна, конституированный в  перспекти-
ве идеи «либерального образования» (в  его представ-
лении, впервые предложенном Ньюменом [Ньюмен, 
2006]), наконец, современный предпринимательский 
«университет совершенства»,  – не  каждая из  назван-
ных идея стала «метафизическим понятием» [Шмитт, 
2016b], то  есть смогла соединить реальное понятия 
с  действительностью. Но  вполне отчетливо можно 
различить две истории об университете, рассказываю-
щие о двух различных его действительностях. Первая – 
история немецкого университета, о  котором именно 
и  высказался Хайдеггер, что он  «умер»: эта история 
окончена [Биньковская, Мальцев, 2021]. Здесь поня-
тие «гуманитарного знания», то  есть науки о  духе, как 
их определил В. Дильтей [Дильтей, 2000], имели суще-
ственно философский смысл. Даже у неокантианцев, по-
лагавших «методологически неверным» определение 
Дильтея (в  основе которого лежало различение пони-
мания как вчувствования и индивидуализации, – и объяс-
нения, как сведения к объективированным причинам), и, 
например, утверждавших, как Риккерт [Риккерт, 1997], 
что действительным может быть только такое различе-
ние, которое будет «чисто методическим»: идиографи-
ческое знание имеет предметом индивидуальное, номо-
тетическое – общее и законосообразное; в терминологии 
М. Вебера [Вебер, 1990]: индивидуализирующее и гене-
рализирующее познание, идиографическое и  номоте-
тическое знание, – горизонтом различения оставалась 

кантианская философия и специфически кантианская 
позиция. Поскольку образование в  философском уни-
верситете [Алавердян, Биньковская, Мальцев, 2021], ка-
ким был германский, в соответствии с романтической 
традицией (не  отличной в  этом от  немецкой фило-
софской классики: особенности могут быть нами упу-
щены как нерелевантные для решения поставленных 
нами задач), понималось как «формирование человека 
в человеке», то вопрос о статусе гуманитарного знания 
в  таком университете не  стоял (и  медики, и  юристы, 
и  теологи, и  специалисты, выделившиеся на  протя-
жении ХIХ  в. из  «низшего философского факультета», 
и  чиновники, которых тоже непременно готовились 
университетом, – должны были быть образованы, что-
бы стать специалистами): были «разногласия» и «спо-
ры», не выходившие принципиально за границы такого 
понимания образования.

Вторая  – история университета модерна, парадиг-
мально отличная от первой; она продолжается и стала 
современностью, – именно она является предметом на-
шего рассмотрения. Здесь изначально существует иное 
понимание того, чем является «гуманитарное знание», 
которое существенным образом формировалось в  го-
ризонте, заданном представлением «либерального 
образования» Ньюмена [Ньюмен, 2006]. Целью такого 
образования Ньюмен называет «воспитание и  разви-
тие интеллекта»; его символом является джентльмен: 
«Либеральное образование формирует… Джентльмена. 
Хорошо быть Джентльменом» [Там же:  113], и  опре-
деляет качества джентльмена как цель либерального 
образования: «Хорошо обладать развитым интеллек-
том, а также – тонким вкусом, прямотой, беспристраст-
ностью духа, возвышенностью и  обходительностью 
в образе жизни – это все закономерные качественные 
особенности обширного знания» [Там же] и  они «вы-
ступают предметами университета, который я отстаи-
ваю» [Там же]. Именно джентльмен является осущест-
влением классического либерального представления 
об «идеальном гражданине». 

Коллини, характеризуя «образовательный идеал» 
Ньюмена и образ университета, который ему отвечает, 
указывает, что «конечно, это не что иное, как утверж-
дение paideia, т.е. идеала формирования полноцен-
ной личности, первых этапов курса по  самовоспита-
нию и закаливанию характера, продолжающегося всю 
жизнь. И более того, нам предлагается идеализирован-
ная картина определенного типа сообщества, пред-
ставляющего собой нечто среднее между греческим 
полисом, аристократическим клубом, философским се-
минаром и изысканным салоном. На этом этапе рассуж-
дения университет выступает попросту метонимией, 
местом, которое в каком-то смысле является воплоще-
нием всех идеалов человеческой жизни в целом» [Кол-
лини, 2016:  76], – здесь, кстати, обнаруживается одно 
из основных расхождений между современными либе-
ральными исследователями (либеральными – в смысле 
«рассуждающими из» «смысловой области», консти-
туированной в  «либеральной метафизике» [Шмитт, 
2016a] ее  «основоположениями», или принципами; 
в  указанном отношении С.  Коллини [Коллини, 2016], 
М.  Нуссбаум [Нуссбаум, 2014], Б.  Кларк [Кларк, 2011], 
Б.  Ридингс [Ридингс, 2010]  – существенно либераль-
ны, даже если не  «присягали на  верность» новейшим  
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изводам либеральной идеологии) и М. Хайдеггером, ко-
торой утверждал, что к новоевропейскому субъекту ни-
как не может относиться то, что греки называли paideia, 
а  новоевропейское образование нечто существенно 
иное [Хайдеггер, 2018: 498]. Тем не менее, можно согла-
ситься с верностью описания Коллини, когда он пишет: 
«Снова и снова Ньюмен в своем гладком как шелк тек-
сте характеризует результат либерального образования 
не в категориях того, что студенты узнают, и не в плане 
приобретения того или иного набора навыков, а через 
позицию, которую они начинают занимать по отноше-
нию к своему собственному знанию, манеру обхожде-
ния с ним, точку зрения на место их знания на более 
обширной карте человеческих познаний. В  своих са-
мых сильных риторических выпадах он  заходит еще 
дальше и  описывает результат как способ жизни, как 
обладание определенным чувством равновесия или 
выдержкой во всех поступках. Идеал, складывающий-
ся из  всего этого, увлекает, но  в то  же время, как уже 
отмечалось ранее, он остается странным образом бес-
содержательным. В  структуре аргументации Ньюмена 
противоположностью образованности оказывается 
не  столько невежество, сколько «односторонность», 
оковы какого-то частного знания, избыточное усердие 
и недостаток той спокойной рассудительности, которая 
является приметой философского воспитания» [Колли-
ни, 2016:  79–80]. «Риторическая избыточность» нью-
меновского идеала «либерального образования», счи-
тает Коллини, имеет целью «схватить или по крайней 
мере символизировать качество понимания, которое 
противоположно всем формам того, что он, пользуясь 
знакомой ему пространственной метафорой, именовал 
«односторонностью» [Там же: 88]; и университет, есть 
место такого образования, в котором «движение от уз-
кого к широкому, от закрытого к открытому, от устой-
чивого к текучему» [Там же:  89], «где такое движение 
не  только допускается, но и  выступает руководящим 
принципом самого института» [Там же]. В любом слу-
чае, сама ссылка на риторику, риторическую избыточ-
ность в первую очередь отсылает не к «точным наукам» 
(которым тоже свойственна, по  Коллини, «безгранич-
ность исследования», аналогичная «риторической из-
быточности» и «текучести»), но к гуманитарному зна-
нию как среде, в которой только и может появиться то, 
что старомодно называется «джентльменом», – первая 
«линия защиты» гуманитарного знания: оно не нужда-
ется в  оправдании, так как, по  словам Ньюмена, яв-
ляется «самоценным» и  «отвечает природе человека, 
стремящейся к саморазвитию». К этому аргументу экс-
пертный и публичный дискурс рыночных демократий 
остается безразличным (Хайдеггер как-то сказал о со-
временности: «То, что не  зафиксировано в  правилах 
и  не  стоит в  плане, не  обладает действительностью» 
[Хайдеггер, 2018: 275]).

«Гуманитарное знание» в его либеральной трактов-
ке (связанном с  «либеральным образованием» Нью-
мена) представляется совершенно иначе, чем в «чисто 
методическом» и  существенно философском немец-
ком толковании. Коллини пишет: «Современное изда-
ние «Оксфордского словаря английского языка» опре-
деляет «гуманитарные науки» следующим образом: 
«Отрасль знания, включающая историю, литературу, 
древние и современные языки, право, философию, ис-

кусство и музыку». Такое определение верно указывает 
на преимущественно академическую привязку терми-
на, а иллюстративный список дисциплин не вызывает 
какого-то заметного удивления» [Коллини, 2016:  96], 
и  уточняет: «Если выйти за  пределы лексикографии, 
полезно будет сказать, что сегодня наименование 
«гуманитарные науки» охватывает собрание дисци-
плин, которые пытаются понять, невзирая на  грани-
цы времени и  культуры, действия и  творения других 
людей, рассматриваемых в  качестве носителей смыс-
ла, причем акцент ставится на  предметы, связанные 
с индивидуальной или культурной отличительностью, 
а не на предметы, которые доступны прежде всего для 
описания в  чисто статистических или биологических 
категориях» [Коллини, 2016: 96]; и еще: «Как однажды 
верно отметили, гуманитарные науки «изучают то, что 
значит быть человеком: слова, идеи, повествования, 
искусства и артефакты, которые помогают нам осмыс-
лять собственные жизни и мир, в котором мы живем; 
то, как мы создали его и как сами им создаемся»6. Фор-
мы исследования, объединенные этой рубрикой, пред-
ставляют собой способы приблизиться к памяти о че-
ловеческой деятельности в  ее  величайшем богатстве 
и многообразии» [Коллини, 2016: 122]. Следует специ-
ально оговорить, что «данная формулировка не допу-
скает жесткого различия между гуманитарными и со-
циальными науками: многие из  дисциплин, обычно 
причисляемых к  последним, демонстрируют как ин-
терпретативную или культурную направленность, так 
и  более теоретические или количественные характе-
ристики, и это в разных отношениях относится к таким 
дисциплинам, как политология, антропология и архео-
логия» [Там же: 97]. В общем, «те виды понимания и су-
ждения, которые реализуются в гуманитарных науках, 
родственны пониманию и  суждению, необходимым 
для проживания жизни» [Там же:  123]. Такая макси-
мально широкая формулировка относительно того, 
чем занимаются гуманитарные науки и  что включает 
в себя гуманитарное знание, указывает на ряд допол-
нительных, важных для нас, обстоятельств. Во-первых, 
на то, что границы здесь определяются не «методиче-
ски», а  «ситуационно»: сам термин, как подчеркивает 
Коллини, стал использоваться, например, в США только 
во второй половине ХХ в., а до этого были в ходу другие 
названия (в ХIХ в. – «литература», в «более теоретиче-
ских или отрефлексированных контекстах» – «мораль-
ные науки»; «со  временем в  британских университе-
тах в  качестве удобного организационного антонима 
«наукам» стали применять наименование «искусства» 
[Там же:  95], чтобы противопоставить научному есте-
ствознанию – все «остальное»). Термин «гуманитарные 
науки», утверждает Коллини, окончательно утвердился 
во  второй половине ХХ  в. как «ответ на  агрессивную 
форму позитивизма, проповедовавшего методы есте-
ственных наук – в его истолковании – в качестве осно-
вания любого истинного знания» [Там же]. Во-вторых, 
ситуация с определением границ все время меняется, 
а его содержание разнообразно настолько, что не пред-
полагает строгой методологической определенности, 
ни даже внятного «образа»: «Стоит зайти в гуманитар-
ный раздел хорошей академической библиотеки, чтобы 
понять, насколько разными, даже в плане типографи-
ческого оформления, могут быть исследования в этих 
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областях. Здесь можно найти все, что угодно: пронуме-
рованные тезисы или символьные формулы в коротких 
журнальных статьях по  философии, исчерпывающий 
компендиум эмпирических данных, снабженный об-
ширной системой сносок, в  каком-нибудь 500-стра-
ничном труде по  истории, но  также и  сборники изы-
сканных эссе по  культурной критике – форма работы 
в гуманитарных науках почти так же разнообразна, как 
и  культурное и  временнóе многообразие их  предме-
тов» [Коллини, 2016: 98].

Отсутствие определенности и  методологической 
строгости позволяет относить к  «гуманитарному» во-
обще все, что «не является естествознанием» и даже во-
обще «наукой», но почему-то находится в университе-
те. Таким образом, обнаруживается первый, и сегодня 
самый успешный, способ для «гуманитарного знания» 
«оправдаться»: нужно просто изменить набор дисци-
плин таким образом, чтобы максимально отвечать те-
кущей либеральной повестке: в описываемой традиции 
это сделать достаточно просто, потому что традицион-
но считается, что университет как «интерпретативное 
сообщество» которое само «определяет, что считается 
университетским дискурсом» и «способно анализиро-
вать собственные традиции и  правила в  свете новых 
типов фраз, появляющихся в университетском дискур-
се» [Ридингс, 2010: 135]. Когда М. Нуссбаум перечисляет 
«необходимые» «для воспитания достойных граждан 
демократического государства», с  ее  точки зрения, 
«гуманитарные дисциплины», она настойчиво и  по-
следовательно, перед традиционными «философией», 
«историей» и «литературой», называет «женские иссле-
дования», «исследования расовой и  этнической при-
надлежности», «иудаика», «исламоведение» [Нуссбаум, 
2014:  69], которые «в  системе гуманитарного образо-
вания могут лечь в основу курсов, признанных обяза-
тельными для всех студентов» (она особенно негодует 
по поводу того, что «обязательное требование посещать 
курс, посвященный женским вопросам, порой остается 
единственным средством, способным сделать эту тему 
интересной для молодых мужчин и  продемонстриро-
вать им  социальную приемлемость интереса к  ней» 
[Там же]) и  «могут расширить тот вклад, который гу-
манитарные науки вносят в преподавание других дис-
циплин, таких, как литература или история» [Там же]. 
То есть, когда российский читатель слышит сетования 
западных коллег об  «упадке гуманитарного образова-
ния в университете», он должен иметь в виду не вполне 
обычное для нас содержание того, о чем ведется речь.

ПОЛИТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
В ЛИБЕРАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ

Два основных направления приспособления «гума-
нитарного знания» к  либеральной политической по-
вестке привлекают особое внимание своей «очевидной 
полезностью»: гендерные исследования и мультикуль-
турные исследования (Нуссбаум всерьез полагает, что 
можно оправдать английскую литературу в  англий-
ском или американском вузе, если «прочитывать» 
ее  «через призму гендерных и  национальных про-
блем»). Оставляя в стороне все, связанное с гендерны-
ми исследованиями, продемонстрируем возможности 

и границы «самооправдания» «гуманитарного знания» 
(а соответственно – и его претензий на определенное 
место в  современном предпринимательском универ-
ситете) на примере «культурных исследований». Около 
2000  года, в  опубликованной тогда работе «Что такое 
глобализация», У.  Бек [Бек, 2001] определил значение 
культурных исследований в том, что он называл поли-
тизациями. Современность, действительность пред-
ставлена в  либеральной версии экономической пара-
дигмы (термин Дж. Агамбена [Агамбен, 2018]); логикой, 
то есть принципом порядка, здесь выступает «глобаль-
ная монокаузальная логика капитала» (У. Бек использу-
ет разный «набор терминов» при употреблении этого 
концепта); однако тотальность такой логики представ-
ляет угрозу для самого существования либерального 
порядка, так как устраняя препятствия, разрушает со-
циальное и то, что по давней традиции называется «че-
ловеческим миром», которые, и  тоже вполне обычно 
с  ХIХ  в., представляются как ценности. Такая логика 
должна быть ограничена; целерациональная деятель-
ность, направленная на ограничение тотальности ло-
гики капитала от имени ценностей и с позиции их защи-
ты называется У. Беком политизациями. Он утверждает, 
что первым (если не  по  времени, то по  значению), 
«концептуально оформленным», возражением на «ли-
неарную» и  «монокаузальную» «экономическую логи-
ку» глобализации, является cultural theory: «если в ли-
неарной логике в  области культуры просматривается 
то,  что Рицер [Рицер, 2001] назвал «макдоналдизаци-
ей», то  есть полной культурной гомогенностью, такие 
исследователи, как Робертсон [Robertson, 1992], Аппа-
дураи [Appadurai, 1996], Олброу [Albrow, 1997], Фезер-
стоун [Featherstone, 1996], Лэш [Lasch, 1979], Урри [Урри, 
2012] и  многие другие «предпочитали аргументацию 
в традициях cultural theory. Они решительно возражали 
против распространенного представления о макдолна-
лизации мира. Культурная глобализация не  означает, 
что мир в  культурном отношении становится более 
однородным» [Бек, 2001: 61]. Таким образом, включив 
«культурные исследования» (под этим «именем» также 
объединено великое многообразие областей, предме-
тов и стилей исследования) в университетское гумани-
тарное знание, университет может по-прежнему вы-
полнять важнейшую и  социально значимую функцию 
критики («специфика университета эпохи модерна… 
состояла именно в том, что он служил местом крити-
ки» [Ридингс, 2010:  17]), а  само гуманитарное знание 
посредством этого приобретает искомую легитимацию.

Сбои в механизме подобного «обоснования» демон-
стрирует Б. Ридингс, причем в то время, когда «новое 
наполнение» «гуманитарного знания» еще было почти 
новостью и  не  вытеснило собой то,  вокруг чего «цен-
трировалось» гуманитарное знание в  американских 
университетах  – так называемый «канон». Впрочем, 
изначально этот «канон» структурировался не  тради-
цией и  собственно культурой, но  был «республикан-
ским»: здесь «утверждение культурного содержания – 
это не реализация имманентной культурной сущности, 
а акт республиканского волеизъявления: парадоксаль-
ный договорный выбор традиции [Там же: 61] и значит 
«гуманитарные науки в  США сохраняют форму евро-
пейской идеи культуры, но у этой формы нет внутрен-
него содержания» [Там же], также, как и в «классической  
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республиканской» «американской нации» (см. напр.: 
[Гринфельд, 2012; Ломако, Мальцев, 2020a]). Ридингс 
ссылается на Хирша, который «описывает культурную 
идентичность, как если  бы она была не  исторической 
традицией, а  простой совокупностью обязательных 
фактов» [Ридингс, 2010:  139]. Таким образом, «куль-
турные исследования» («культурная теория»)  – это 
не совсем «исследования культуры»: последняя, по Ри-
дингсу, утратила действительность, и, соответственно, 
способность идеологической легитимации университета 
как «идеологического института» (он использует также 
термины «аппарат» и  «инструмент»), вместе с  «паде-
нием национального государства», и  именно в  связи 
с тем, что глобализация означает: государство переста-
ло быть «первичной инстанцией самовоспроизводства 
капитализма» [Там же: 143], – культура больше не вы-
делена из  всего, что является товаром (собственно, 
то, что культура и есть по сути товар, знал еще Хайде-
ггер: в  культуре «творение искусства» преобразуется 
в  «культурный артефакт», предназначенный на  про-
дажу [Биньковская, Мальцев, 2021], – но об  этом поз-
же). Ринингс утверждает, что «институционализация 
культурных исследований в 1990-е гг. свидетельствует 
как раз об осознании того, что о культуре как таковой 
сказать нечего» [Ридингс, 2010:  144]. Когда «содержа-
ние культурной традиции» императивно устанавлива-
ется «господствующей повесткой», предполагается, что 
культура организуется «по принципу успешного или 
неуспешного функционирования» [Ридингс, 2010: 192] 
и, следовательно, «предполагает существование ква-
зирелигиозной веры в  культурные иконы», которая 
«утрачивает силу, как только система оказывается го-
товой превратить любую культурную икону в источник 
экономической прибыли» [Там же:  193]: «Происходит 
стремительное ниспровержение культурных табу. Ма-
донна – эта икона Девы – появляется на экране в посте-
ли с чернокожим геем, и зритель занимает культурную 
позицию по  отношению к  этой сцене в  зависимости 
от того, насколько она шокирует» [Там же: 187], – про-
исходит то, что описывал еще в 60-е гг. ХХ в. Г. Дебор 
[Дебор, 2000] как «общество зрелищ»: «переработка 
того, что находится за рамками системы, во внутрен-
ний элемент системы, обладающий “шокирующей 
ценностью”» [Ридингс, 2010:  187]; «такие практики, 
как панк-музыка и панк-стиль в одежде, обретают са-
мосознание в  академических эссе, но их  достоинство 
определяется не их аутентичностью, а рыночной цен-
ностью» [Там же:  193]. Собственно говоря, если со-
держания подобных «академических эссе» образуют 
содержание «гуманитарного знания» в  предпринима-
тельском университете, то вопрос о его «оправдании» 
с точки зрения «окупаемости» можно полагать решен-
ным: рынку остается только определить цену.

Но такое «оправдание» не считается достаточным: 
политизация, как мы  сказали, предполагает «апелля-
цию к ценности», которая по своей природе не может 
быть «ассимилирована рынком». Нуссбаум претен-
дует на то, чтобы указать именно на такую ценность: 
гражданственность, воспитание которой традиционно 
полагалось «делом университета» и на формирование 
которой было, как считается в либеральной традиции, 
направлено «либеральное образование»; правда, те-
перь речь идет не  столько о  гражданине государства, 

сколько о «гражданине мира», – но для либерала здесь 
нет противоречия: либеральная гражданская лояль-
ность обусловлена «демократическими ценностями» 
и направлена на либеральный политический порядок, 
в  экономической парадигме представленный именно 
как глобальный и универсальный: существующие еще 
национальные (по «историческому факту», который 
должен быть отменен повсеместной реализацией ли-
берального проекта «республиканской нации» [Ломако, 
Мальцев, 2020b; Мальцев, Алавердян, 2020] государства 
уже не «суверенные», но для «удобства» и на время, тре-
бующееся для установления «всемирной демократии», 
опосредуют этот «истинный объект» лояльности. 

Исходные тезисы своего, как Нуссбаум сама его 
квалифицирует, «манифеста» в защиту гуманитарного 
знания и образования в университете, формулируются 
ею в перспективе уверенности в том, что гуманитарное 
знание играют ключевую роль в истории демократии, – 
в  то  же время «демократические государства во  всем 
мире недооценивают, а  значит, игнорируют навыки, 
которые совершенно необходимы для поддержания 
жизнеспособной, уважительной и  ответственной де-
мократии» [Нуссбаум, 2014: 45], и эти «тенденции, ко-
торые я  подвергаю строгой критике, характерны для 
всего мира» [Там же:  9]. Она убеждена, что «знание 
не  гарантирует достойного поведения; однако незна-
ние практически всегда становится причиной недо-
стойных поступков» [Там же: 46]. Она полагает, что на-
учное университетское гуманитарное знание способно 
предоставить «подлинные факты» [Там же:  46], кото-
рые, посредством «правильных суждений», способны 
раскрыть возможность «ответственного поведения»: 
«Перечислю способности, связанные с  гуманитарны-
ми науками и  искусством: способность к  критиче-
скому мышлению; способность отвлечься от  частных 
интересов и  взглянуть на  мировые проблемы с точки 
зрения «гражданина мира»; и,  наконец, способность 
сочувственно относиться к  трудностям другого чело-
века» [Там же: 9]. Однако нацеленность исключительно 
на «экономический рост» и то, что называется «импак-
том» (непосредственная экономическая польза), как 
правительств, так и  публичного дискурса рыночных 
демократий, грозит тем, что «если мы  не  выступим 
в  защиту гуманитарных наук и  искусства, они будут 
забыты  – ведь они не  приносят денег» [Там же:  79], 
в  то  время, как, утверждает Нуссбаум, «они делают 
нечто куда более ценное: они создают мир, в котором 
хочется жить; людей, которые способны видеть в окру-
жающих полноценных членов общества, обладающих 
собственными мыслями и чувствами и заслуживающих 
уважение и  сострадание, и  государства, которые спо-
собны преодолеть страх и  подозрительность и  пред-
почесть им дискуссию, основанную на  взаимном ува-
жении и  оперирующую обоснованными доводами»  
[Там же]. Современные университеты, при всех их «не-
оспоримых достоинствах», тем не  менее «не воспи-
тывают из  молодых людей достойных граждан так 
хорошо, как им  следовало  бы это делать» [Нуссбаум, 
2014:  73]. В  этом смысле университетская традиция 
(особенно в  США) дает необходимую «опору» для за-
щиты «гуманитарного знания»; но  и  в  Европейских 
университетах (которые «отстают» в  этом от  США) 
она замечает «положительные тенденции»: «Во мно-
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гих странах за  пределами США, где университетское 
образование не  предполагало наличия гуманитарной 
составляющей, сегодня предпринимают попытки со-
здать систему гуманитарного образования, поскольку 
эти страны понимают значение такого образования 
для формирования общественного отклика на пробле-
мы плюрализма, страха и  подозрительности, с  кото-
рыми сталкиваются их общества» [Нуссбаум, 2014: 68]. 
Свое обоснование необходимости «сохранения гу-
манитарной составляющей университета» Нуссбаум 
выстраивает в  определенной перспективе: «Основная 
альтернатива модели роста, нацеленного на  между-
народное развитие, известна как парадигма разви-
тия человеческого потенциала (Human Development 
paradigm), именно ее последовательницей являюсь и я. 
В рамках этой парадигмы особую важность имеют воз-
можности или тот потенциал, которым каждый человек 
обладает в  ключевых областях бытия, определяющих 
его жизнь, здоровье, физическую неприкосновенность, 
политическую свободу, участие в политической жизни 
и  политическое просвещение» [Там же:  18], – именно 
в  этой перспективе выстраивается ее  представление 
о целях, методах и содержании гуманитарного знания 
и гуманитарного образования в университете: «Воспи-
тание граждан мира – это часть базового гуманитар-
ного курса, независимо от  того, изучают  ли студенты 
предпринимательство, инженерное дело, философию 
или физику» [Там же: 51]. 

Задачей гуманитарного знания и его преподавания 
Нуссбаум считает «развитие способности к  граждан-
ственному мышлению и  корректному политическому 
взаимодействию» [Там же: 34]; при этом принципиаль-
ный либеральный индивидуализм требует, чтобы эти 
способности в  своей основывались на  «культуре инди-
видуального инакомыслия» [Там же: 33]. «Ответствен-
ная гражданская позиция» требует от  «гражданина 
мира» «понимания исторических событий, исполь-
зования экономических принципов и  критического 
их  обдумывания, ценить социальную справедливость, 
говорить на иностранном языке, иметь представление 
о сложности мировых религий» [Там же: 52]. В центре 
внимания «образования, имеющего целью воспитание 
граждан демократического государства», должны быть 
«нарциссизм, беспомощность, стыд, отвращение и со-
страдание» [Там же: 26], которые предполагают не толь-
ко научный анализ, но и  «вчувствование», как пишет 
Нуссбаум, «формирования душевных качеств»,  – что 
обусловливает непременное включение в состав «гума-
нитарного образования» не только «знаний», но и «ис-
кусств»: «У занятий искусством в школах и колледжах 
сразу две функции  – воспитание способности к  игре 
и сочувствию в целом, а также работа со слепыми зо-
нами конкретной культуры» [Там же: 60], – но при этом 
обязательным является формирование «нормативного 
представления о том, как человеческие существа долж-
ны взаимодействовать друг с другом» [Там же: 60], и эта 
«нормативность» императивно предписывается прин-
ципиальным либеральным индивидуализмом.

Важнейшее значение придается тому, что Нуссбаум 
называет «формированием критического мышления», 
на  котором должно быть основано как «познание», 
так и «воспитание» (Нуссбаум ссылается на Дьюи, ко-
торый, по ее  утверждению, «установил связь между 

воспитанием граждан демократического государства 
и сократическим методом обучения» [Там же: 38]). Она 
утверждает, что «сократическое мышление  – это об-
щественная практика. В идеальном случае оно должно 
определять работу широкого диапазона социальных 
и политических институтов. Однако мы говорим об ор-
ганизованном образовании, и потому можем отметить, 
что это еще и область знания» [Там же: 34]; и что «со-
кратическое мышление важно для любой демократии. 
Но  оно особенно важно для обществ, которым необ-
ходимо смириться с  присутствием людей иной этни-
ческой, кастовой или религиозной принадлежности. 
Понимание того, что каждый человек должен нести 
ответственность за  собственные суждения и  иметь 
возможность обмениваться мнениями с  остальными 
членами общества в  атмосфере всеобщего внимания 
к доводу» [Там же: 33]. Разумеется, не ставится под ма-
лейшее сомнение принцип «коммуникативной про-
зрачности» (в стиле Хабермаса [Habermas, 1984, 1987], 
или Ролза [Rowls, 1996]), то есть возможности «комму-
ницирования» между представителями разных куль-
тур, религий, идеологий: «следует разрешать различ-
ные вопросы путем разумного, транснационального 
их  обсуждения» [Нуссбаум, 2014:  19]. Таким образом, 
«гуманистическое начало» представляется одновре-
менно как «образное, творческое начало и строгое кри-
тическое мышление» [Там же: 7].

Чтобы понять, что именно «имеет в виду» Нуссба-
ум, когда пишет о «критическом мышлении» как един-
ственном способе «двигаться к  истине», или «форми-
ровать правильное мнение» (поскольку либеральная 
метафизика «принципиально равнодушна к вопросам 
истины» и  «заменяет истину согласованием мнений» 
[Шмитт, 2016a] в  «прозрачной коммуникации», таким 
образом, что, например, Ф.Р.  Анкерсмит [Анкерсмит, 
2014] утверждает, что подлинной целью является 
не «истина», но «организация истины», – то лучше го-
ворить не об «истинном», но о «правильном», – Нуссба-
ум часто так и делает, «методически не обращая вни-
мания» на ту пропасть, которая здесь обнаруживается), 
необходимо привести характерные примеры. 

Никто не отрицает значения преподавания эконо-
мики в предпринимательском университете; Нуссбаум 
в этой связи пишет, что «критический метод» требует, 
вместе с «изложением принципов», постановки в этой 
связи вопросов «о неравенстве доступа к власти и раз-
личным возможностям, о месте женщин и меньшинств, 
о  достоинствах и  недостатках структур, образующих 
политическую иерархию такого общества» [Нуссбаум, 
2014: 50]; поскольку «национальные интересы любого 
современного демократического государства требуют 
наличия сильной экономики и развитой деловой куль-
туры» [Там же:  11], то  «этот экономический интерес 
тоже вынуждает нас обращаться к гуманитарным нау-
кам и искусству: они позволяют создать атмосферу от-
ветственного и осмотрительного управления, культуру 
творческих новаций» [Там же: 11]. Наконец, смысл зна-
ний «об устройстве мировой экономики» позволит сту-
дентам «как потребителям и  избирателям принимать 
обоснованные решения» [Там же: 51]. 

Пример из далекой от экономики области еще более 
демонстративен. Нуссбаум пишет: «Воспитание граж-
дан мира нацелено на  то, чтобы все молодые люди, 
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в  рамках постепенно усложняющегося курса, усвоили 
основы мировой истории (и  с  особым вниманием от-
неслись к социальной, экономической и политической 
истории), а также получили богатое и свободное от сте-
реотипов представление об основных мировых религи-
ях» [Нуссбаум, 2014: 50–51]; это особенно важно в связи 
со  сложностью современных обществ: «Образование, 
отвечающее требованиям жизни в  плюралистическом 
демократическом государстве, должно быть поли-
культурным, знакомить учащихся с основами истории 
и  культуры множества различных групп, живущих 
в той же стране, что и они, и подчиняются тем же за-
конам и институтам. Мы говорим здесь о религиозных, 
этнических, экономических, социальных и  гендерно 
обусловленных группах» [Там же: 51]. Поэтому, счита-
ет Нуссбаум, «будет полезно время от  времени услы-
шать индуистский или буддистский миф, а  не  только 
классическую американскую притчу, прививающую 
протестантские ценности» [Там же:  47]. Более того, 
ссылаясь на  Тагора, она считает полезной практику, 
когда «на школьных праздниках прославлялась друж-
ба между индуистами, христианами и  мусульманами; 
дети узнавали об  обычаях других народов, готовясь 
к проведению тех или иных религиозных праздников»  
[Там же:  48], и  «ученикам предлагалось участвовать 
в  ритуалах и  церемониях чуждых им  религий; таким 
образом, незнакомое познавалось через воображаемое 
участие» [Там же:  58],  – Нуссбаум называет это «по-
лезной ролевой игрой» для «изучения сложной сфе-
ры религиозных различий» [Там же]. То, что подобная 
практика для верующего представляется кощунствен-
ной, вдвойне – если в нее вовлекаются дети, – является 
примером «неправильного понимания», правильной 
здесь будет позиция просвещенного либерального на-
блюдателя-эксперта, или совершенно равнодушного 
к  религиозной сущности, но  любопытного в  отноше-
нии «экзотических религиозных обрядов» западного 
туриста (уже верующий католик, протестант едва  ли 
одобрил бы участие своих детей в «колдовских языче-
ских обрядах»). С особым чувством, после утверждений 
о  том, что «одна из  причин, по  которым в  универси-
тетскую программу обязательно включены философия 
и другие гуманитарные науки, заключается в том, что 
содержание и  методика преподавания таких курсов 
должны научить студентов самостоятельно думать 
и  аргументированно спорить, а  не  полагаться на  об-
щепринятое или авторитетное мнение» [Нуссбаум, 
2014: 30], читатель книги Нуссбаум вынужден обратить 
внимание на то, что она пять раз упоминая Тагора, обя-
зательно все пять раз добавляет, что он был «лауреатом 
Нобелевской премии».

В книге Нуссбаум множество примеров «правиль-
ных трактовок исторических событий» и  «политиче-
ских обстоятельств», но  «подготовленный читатель» 
уже знает, что «правильный» и «в интересах мировой 
демократии», определенных в  горизонте «глобально-
сти» «либеральной метафизикой» и, даже более того, 
господствующей в настоящее время версией либераль-
ной идеологии, – для Нуссбаум всегда совпадают. 

Собственно говоря, нами рассмотрена следующая 
«линия» обороны «гуманитарного знания» от  напа-
док «сторонников импакта» в  «бесполезности»: если 
выполнение «критической функции» в  условиях со-

временности представляется очень сомнительным, 
то  функция апологетическая исправляется весьма эф-
фективно: как инструмент «мягкой силы» гуманитар-
ное университетской знание (вместе с  «искусствами», 
мультикультуралистской и  гендерной повестками, 
и «школами кинематографа» в придачу) и его препода-
вание имеют, в том числе и рыночную, цену.

Наконец, особо, как правило, оговаривается «польза 
философии», вызывающая наибольшее сомнение имен-
но потому, что в  нее труднее всего «вставить» «нуж-
ную повестку». Если не  определять философию также 
«широко», как определяется «гуманитарное знание» 
в  горизонте либеральной традиции (то есть не  при-
писывать к  философии любые «общие рассуждения», 
признанные «методологически несостоятельными» 
в дисциплинарно разграниченном и методологически 
выверенном научном знании; М. Хайдеггер, например, 
так определял философию в  отношении ее  отличия 
от науки: «Философия есть прояснение бытия. – Наука 
должна стремиться во все более ясное как в знакомое 
и  привычное. Философия возвращается к  сокрытому 
как непонятному и  удивительному.  – Наука передаст 
(vennittelt) истинное (через правильность). Философия 
разыскивает (ermittelt) истину. – Наука принимает Da-
scin за основу. Философия есть Da-sein. – Оказывание 
(das Sagen) науки есть высказывание (Aussagen). Оказы-
вание философии есть проговаривание и опо-вещение 
(Ersagen und An-sagen). Наука подтверждает – филосо-
фия потрясает. Наука приобретает фактические знания; 
она выстраивает. – Философия ориентирует на знание; 
основывает основание» [Хайдеггер, 2016:  274–275],  – 
разумеется, в современных «разговорах по поводу» фи-
лософии о таком ее понимании не идет речи никогда), 
то «оправдывают» ее обычно двумя способами: фило-
софия оправдана как логика (вернее, в той части, в ка-
кой является философской логикой) и как методология 
обеспечения междисциплинарного и многодисципли-
нарного дискурса [Fuller, 2013; O’Rourke, Crowley, 2013; 
Frodeman, 2013], реже – как «посредник» между наука-
ми и публикой [Klein, 1990; Rossini, 1994] (мы специаль-
но рассматривали этот аспект проблемы в статье [Жда-
нова, Мальцев, 2020]).

Итак, для современного предпринимательского 
университета как коммерческой фирмы, производя-
щей для рынка два основных товара: практическое 
(техническое) знание и  человеческий капитал, – обо-
снование желательности (реже  – необходимости) 
сохранения в  ее  подразделениях и  направлениях де-
ятельности «гуманитарного знания» и  «гуманистиче-
ского образования» сводится к  следующим основным 
группам аргументов. Первое. Гуманитарное знание как 
«самоценное» не нуждается в «оправданиях»; аргумент 
из ньюменовского определения «либерального образо-
вания». Второе. Гуманитарное знание и  образование, 
как и  университет, являются «носителями» «социаль-
ной ценности»: это «место критики», формирования 
«критического мышления» и «индивидуальной культу-
ры инакомыслия» и, в этой перспективе, «воспитания 
гражданственности». Третье. Современное гуманитар-
ное знание, определенное господствующей либераль-
ной идеологией, является эффективным инструментом 
«мягкой силы», используемым как «внутри» общества 
так и  в  международных делах (особенно важно при 
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продвижении либеральной глобализации). Четвертое. 
Философия остается необходимой для науки как ло-
гика и  методология. Значение этих групп аргументов 
в  публичном дискурсе университета в  рыночных де-
мократиях всякий раз переоценивается в  контексте 
конкретных обстоятельств: «формирование повест-
ки» иногда бывает прихотливым и  непредсказуемым 
и всегда зависит от момента «электорального цикла».

«СМЕРТЬ УНИВЕРСИТЕТА» В ГОРИЗОНТЕ  
БЫТИЙНО-ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
М. ХАЙДЕГГЕРА

Однако, наше изложение не было бы завершенным, 
если бы мы не «бросили взгляд со стороны» на описан-
ную в данной статье ситуацию. Мы имеем возможность 
последовать за М. Хайдеггером и увидеть бессмыслен-
ность самой «ситуации». 

Уже в самом начале 20-х гг. ХХ в. Хайдеггер видел, 
что «всякие возможные и  невозможные задачи навя-
зывают университету и  взваливают сейчас на  него» 
[Хайдеггер, 2016:  143], а  «о  воспитании к  знанию  – 
единственном и главном в этой школе – если и заботят-
ся, то лишь мимоходом» [Хайдеггер, 2016:  143]. Более 
того, сегодняшние заботы о  «культуре», «духовности» 
и  тому подобном, высказываемые защитниками «гу-
манитарной составляющей» университета, он уже тог-
да оценивал как «безнадежно проигравшими», «ибо 
ничего не ведают о духовном решении, поскольку уже 
давно уютно устроились в «образованном» обладании 
«образованием» во всем «истинном, добром и прекрас-
ном» [Там же:  500]. Никакого «духа» в  современности 
не  осталось и  следа; философия, которая «относится 
к истории сущего» и которой назначено «поддерживать 
открытой достойность вопрошания сущности, утвер-
ждать твердую ясность понятия» [Там же 107], сделалась 
«невозможной и  для этой эпохи остается ненужной» 
[Там же:  431]: «Всякое подлинное понятие филосо-
фии – как понятие – чревато решением» [Там же: 280], 
а современность, которую Хайдеггер называет, помимо 
прочего, «историографической эпохой», отмечена тем, 
что «в сущности историографии заложено откладыва-
ние решений и уклонение от областей решений» [Там 
же: 299], поэтому «когда историография захватывает 
сущность человека (как историографического живот-
ного), она являет потребность в  длительном затуха-
нии «истории» этого человека» [Там же: 299]. Человек 
стал «историографическим животным», это заложено 
в самой природе новоевропейского субъекта, – совре-
менный человек есть «то, чем он считается. А он счи-
тается тем, что подытоживает ответы на  многие кру-
жащие над ним формуляры, – человек есть результат 
гигантской, раскинувшейся над ним системы расчетов, 
жертва картотеки» [Там же: 426]. И, наконец, главный 
вопрос о современности: «Сможет ли еще этот человек 
наткнуться на Бога или более четко спросить: хочет ли 
вообще Бог еще проникнуть в чадную атмосферу этих 
людей?» [Там же]. Все сказанное нуждается в разъясне-
нии; но главное уже понятно: имеющая фундаменталь-
ное для либерализма значение апелляция к  «свободе 
автономного индивида» как «последнему основанию» 
для любого решения,  – сама лишена, по  Хайдеггеру, 
любых оснований; новоевропейский субъект, то  есть 

этот самый «автономный индивид» – и современность, 
в которой наука, культура, образование, а затем и уни-
верситет с  его «гуманитарным знанием», становят-
ся товаром, есть наличное единство, по  сути  – «одно 
и то же», а апелляция к чему-то из этого ряда «во имя» 
«ограничения» этой самой наличности, есть «самооб-
ман», обусловленный «нежеланием мыслить», простым 
недостатком понимания, а «невежество может достичь 
такого уровня, при котором оно, ни на что не воздей-
ствуя, непосредственно становится разрушением» 
[Хайдеггер, 2018: 419]. Нам следует кратко определить 
(разумеется, «схематично» и  не  выходя за  рамки по-
ставленной нами в этой статье задачи), что это значит.

«Мыслить человека как субъекта», новоевропейское 
начинание, означает, по Хайдеггеру, представлять его 
«всегда исключительно в  соответствии с  наличным, 
и  уже давно наличным, в  соответствии с  задатками 
и  условиями» [Хайдеггер, 2016:  535]: «Человека счи-
тают наиболее наличным и данным, дабы он окружил 
себя всем доступным наличным» [Там же]. Начало было 
положено Декартом: «самодостоверность субъекта» 
и  «удостоверение» как планирующе-рассчитывающее 
представление, «предоставление в наличное», «готовое 
к  использованию и  сосчитанное»; действительность 
как существенно представленное, «картина мира»; оза-
боченность субъекта наличным (безопасность и поли-
тика безопасности); техническая наука как технология, 
то есть «осуществленный расчет», – можно дальше про-
должать, вслед за  Хайдеггером, но  сказанного вполне 
достаточно для того, чтобы обосновать вывод: «Новое 
время – эпоха, которая тем больше укрепляет свою сущ-
ность, чем больше задумывается лишь о том, что она 
делает. Но  «она делает» только то, что должна делать 
полнота субъективности  – самосохранение в  отсут-
ствии-осмысления  – возможно, вплоть до  саморазру-
шения. Но отсутствие-осмысления не есть простая сле-
пота, напротив: гигантская расчетливость» [Хайдеггер, 
2018:  36–37]: «Ежедневно мы  получаем сводки расту-
щих гигантских цифровых данных о скоростях машин, 
о покрытых расстояниях, о преодоленных дистанциях, 
количестве посетителей кинотеатров и радиослушате-
лей,– если бы мы когда-нибудь захотели подсчитать –
что мы, к счастью, не умеем,–какое удаление от сущего 
и  сущностной силы вещей происходит в  закреплении 
и  возрастании тех «потребностей» после возрастания 
до гигантских величин, какое опустошение сущего тут 
распространяется,  – этот процесс  – подготовленный 
за  столетия, охватил все «культуры» и  «цивилизации» 
[Хайдеггер, 2016:  491–492]. Относительно «образова-
ния» такого субъекта Хайдеггер ставит ряд вопросов: 
«Возникнет  ли тогда образование (т.е. изначальное 
формирующее ограничение в  только так и  достижи-
мой сущности), если образованность «образованных» 
в  соответствующих формах сделают доступным для 
до сих пор «не-образованных», или тем самым необра-
зованность только превратится в общественное «пере-
живание»? Не истребляется ли тут всякая потребность 
в осмыслении образования? Почему мы настолько от-
клонились от  того, что искали и  набрасывали – в  ка-
честве образования  – в  эпоху немецкого идеализма? 
По какой причине «образование» и «культура» связаны 
друг с другом как определение новоевропейского чело-
вечества? Почему и в том, и в другой присутствует-и-
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менно там, где они мыслятся сущностно сознатель-
но, – оттеснение изначальных решений?» [Хайдеггер, 
2018: 326–327], – и отвечает: «Потому что новоевропей-
ская сущность человека уже подготовлена (vorgebildet) 
в  его определении как историографически-техниче-
ского животного» [Там же:  337]. Образование «есть 
в  сущности (выросшее формирование «жизни») 
и  в  не-сущности («образованность») не  потребность, 
а явление Нового времени» [Там же: 498], и «греческое 
слово παιδεία не может быть непосредственно внесено 
в данную взаимосвязь» [Там же: 498–499]. «Образова-
ние» сводится к  «организации воспитания», «которое 
в свою очередь определяется целостным планировани-
ем организации Subjektum (человека) для безусловного 
овладения сущим в целом в «мероприятиях» и «целе-
полаганиях» по этому овладению» [Там же: 499]. Обра-
зование, таким образом, есть один из  способов, если 
не  основной, то  во  всяком случае ставший «делом» 
именно нового предпринимательского университета, 
осуществления «главной мечты» новоевропейского че-
ловека «окончательно встроиться в машину»: новоев-
ропейский субъект, как мы уже сказали, «единосущен» 
идее техники. «Средним термином» здесь выступает 
то, что в последнее время получило название «цифро-
визации», – но именно так называл это и сам Хайдеггер 
в 30-е гг. ХХ в. [Мальцев, Мальцева, 2020b], а продуктом 
такого образования является «человеческий капитал» 
[Мальцев, Мальцева, 2020a]. 

Хайдеггер констатирует «сущностное непонима-
ние сущностной действительности», о которой «свиде-
тельствуют жалобы «образованных» и представителей 
«демократических» «культур» на растущее невежество 
и  упадок «культуры» [Хайдеггер, 2018:  500]. Впро-
чем, суть того, что стало называться культурой («ве-
ликие эпохи истории никогда не  «имели» «культуры» 
и не «делали» ее, они молча переносили необходимо-
сти творчества, сопряженные со  страданиями» [Хай-
деггер, 2016:  341]), как область действительности, как 
и  вся действительность, определена «идеей техники»: 
она есть результат того, что Хайдеггер называет «исто-
риографическим перерасчетом прошлого» с  целью 
сделать его полезным, то есть ценным для настоящего, 
то есть – товаром на продажу («культурные артефакты» 
есть товар). Принципиальным является утверждение 
Хайдеггера: «Я  долго боролся с  идеей, забрезжившей 
в ходе моей постановки вопроса о Бытии, что техника 
и историография в метафизическом смысле суть одно 
и то же; ибо еще полагал, будто историография пустила 
более глубокие корни в самой истории. Но уклониться 
от этой мысли больше не получится. В тожести истори-
ографии и техники заложена причина, почему человек, 
который ими занимался и в конечном счете возвел их 
в приоритет, сделался невыносимым для богов и пре-
поручен его несущности, которая теперь полностью 
помогает сущему достичь исключительного господ-
ства над истиной Бытия» [Хайдеггер, 2018: 278]. К сути 
«историографии» относится, что она есть «полученная 
в  ходе изучения констатация наличного, «настояще-
го»; историография постигает прошлое лишь задним 
числом (см. [Там же:  28]); понимать нечто историо-
графически означает поэтому: делать его понятным 
как сегодняшнее и  в  доступности для сегодняшнего»  
Там же: 120]; историографическое мышление «мыслит 

обо всем и в силу этого обладания привносит в челове-
ка настрой на богатство и на принадлежность к нему, 
так что человек – незаметно только через себя само-
го – утверждает себя как приверженца высших благ че-
ловека» [Там же: 131]. Историография «может погубить 
историю», и современность есть результат этого совер-
шившегося «события»: «конец истории» не  случайно 
одно время был главнейшим лозунгом либеральной 
идеологии (неважно, что сама идея была взята Фуку-
ямой у  Гегеля [Фукуяма, 2010]: она именно что была 
«историографически перерассчитана» и  представ-
лена как товар на  рынок). Это является результатом 
«разворачивания силы историографического челове-
ка», то  есть либерального индивида как «историогра-
фического животного»: произошло «возведение его 
сущности в  само собой разумеющееся» [Хайдеггер, 
2018: 330], – ведь Фукуяма открыто говорил, что «исто-
рия закончилась» именно потому, что в  либеральном 
обществе она достигла своей цели, а либеральный ин-
дивид, с его «ценностями» и «правами» есть результат 
такого завершения и  потому есть «собственно чело-
век»: «Крайнее следствие господства историографиче-
ского человека возвещает о себе тогда, когда он начи-
нает у-станавливать свое собственное настоящее время 
уже «историографически», иными словами: приготав-
ливать как историю и  управлять, заранее рассчитав, 
ее встраиванием в память и в традицию. Последствие 
этого господства «историографии» над историографи-
ческим животным приводит тогда к  полному уничто-
жению возможности борьбы за  истоки, золотой век 
беспрепятственного приоритета здравого человече-
ского рассудка начинает свою «вечность», историогра-
фическому животному, уверившемуся в своем истори-
ографическом преимуществе и  таким образом лишь 
завершающему картезианское ego cogito  – ergo sum, 
уже не  нужно примерять к  себе да  и  вообще вспоми-
нать» [Там же: 330–331], – вспомним написанное ранее: 
«содержание культуры устанавливается не отнесением 
к традиции, но республиканским решением».

О культуре следует судить не по  тому, чем она 
«представляется в прошлом», но по ее настоящему как 
результату свершившегося перерасчета (в  этом отно-
шении пример Риддингса с Мадонной приобретает фи-
лософский смысл): культура просто окончательно стала 
«самой собой»: «В истории решает не то, что сбывается 
сначала, а то, что достигается последним и заключает 
в себе все прежнее и просвечивает через него» [Хайдег-
гер, 2016: 463]. Современность именно что «культурна», 
но совсем не «исторична»: «Конец истории разражает-
ся тогда, когда она гибнет из-за себя самой. Это про-
исходит тогда, когда относящееся к истории лицедей-
ство обращается на  нее саму. Коварство театральной 
эпохи (ср. эпоху позднего Рима) состоит не в том, что 
все обращается в  показуху и  шумиху, что на  пути че-
рез это только и делает себя значимым «действитель-
ное», – но в том, что на этом пути предусмотрительно 
заботятся о том, что одно только имеет право оставать-
ся в  исторической «памяти»  – именно все, что удов-
летворяет требованиям этого «театрального действа»  
[Там же: 319], – «общество спектакля» Дебора, на кото-
рое опять же ссылается Риддингс. 

Наконец, знание, новоевропейская наука, ста-
ли «собой» именно в  результате «окончательного  
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определения» идеей техники – как «практическая на-
ука»: «Все предпринимавшиеся усилия в  отношении 
науки страдали тем, что еще не осознавали сущност-
ную несущностность науки» [Хайдеггер, 2016:  499]. 
Главная претензия к науке со стороны предпринима-
тельского университета (неизменно поддерживаемая 
публичным дискурсом университета») состоит в том, 
что она «слишком теоретична», – примечательно, что 
Хайдеггер отмечает наличие этой претензии тогда же, 
еще в  30-е  гг. ХХ  в.,  – он  категорически возражает: 
«Нет! Она недостаточно теоретична или совсем не те-
оретична» [Хайдеггер, 2016:  204], и  заключает: «Ибо 
сделалась бездуховной и  лишь чересчур реальной 
и  всецело – политической наукой» [Там же:  204], до-
бавляя: «Американизм обывательской ограниченно-
сти и дурного воодушевления» [Там же]. Тезис о том, 
что наука стала «политической», став «технической» 
(«что наука теперь делается «политической», есть лишь 
следствие ее глубиннейшей новоевропейской, то есть 
технической, сущности» [Хайдеггер, 2016:  320]), мо-
жет быть отправной точкой для интерпретации того, 
что никакая апелляция к  науке как ценности во  имя 
«ограждения университета» от рынка не имеет смыс-
ла (при этом, как сказано раньше, это относится как 
к естествознанию, так и гуманитарным наукам, кото-
рые одинаково – политические и технические, в хай-
деггеровском смысле). 

Суть аргумента о  необходимости «связи науки 
с жизнью» (и посейчас – популярный лозунг политиков, 
бизнесменов, журналистов) исходит опять же из самой 
сути новоевропейского субъекта: «Знание» извращен-
но подается как простой инструмент, которым мож-
но оперировать и  который должен быть под рукой»  
[Там же: 242]. Затем «сообразно этому требуют соответ-
ствующего освоения этого инструмента и  его «близо-
сти к жизни». «Жизнь» понимается как понятная суета 
ближайшей повседневности и ощутимой пользы от той 
повседневности и  ее  насущных потребностей» [Там 
же]. И  уже дальше, «производя на  основе инструмен-
тального извращения знания суету, сопровождаемую 
восхвалением «новой науки», люди вслепую пытаются 
странным образом философствовать без философии» 
[Хайдеггер, 2016:  243], а  «публика, которая не  зна-
кома с  философией и  не  нуждается в  ней, получает 
представление, будто теперь настал час «истинной 
философии», что громогласно подтверждают газеты»  
[Там же]; «если же эта беспочвенная суета замешивает-
ся еще с известной сноровкой и рекламой в подлинное 
политическое сбывание, то все приобретает вид, будто 
эта детская шумная возня вместе с тем сбыванием дей-
ствительно относится к сфере знания» [Там же], – соб-
ственно, что мы и наблюдаем.

Хайдеггер описывает, «что произошло с  наукой», 
когда она стала современной: «Наука» охватывает здесь 
науки о природе и о духе. Одни превратились в «техни-
ку», с пока еще необходимым дополнением под назва-
нием «теория». Другие стали «журналистикой», с пока 
еще необходимым дополнением под названием «сбор 
материала». И  «техника» и  «журналистика» обладают 
«преимуществом» «близости к жизни», а прежде всего, 
они больше не ставят всех тех, кто теперь занял руко-
водящие должности, перед каким-либо решением, те-
перь главное – только погоня за новым и опережение 

<его> с  помощью самоновейшего. А  поскольку обе, 
«техника» и «журналистика», теперь объединяются, что 
стало весьма легким делом – ведь у  одной отсутству-
ет то, чем обладает другая («душевное переживание» 
и  машинное принуждение),  – вырастает новый вид 
«духовности» [Хайдеггер, 2016:  412], который и  выда-
ется за  «цель и  ценность» «гуманитарной подготовки 
в  университете». Наука стала «веселой наукой», когда 
«планомерность исследований служит оправданием 
«существования исследователя» [Хайдеггер, 2018:  17], 
а  само исследование, «близкое к  жизни», «делает че-
ловека «своим» в  сущем» [Там же]. Эта «веселая нау-
ка» является политической в том смысле, что «близка 
к  жизни», а  «приоритетные направления исследова-
ний» определяются в связи с пресловутым «импактом», 
то есть «науки никогда не могут пройти через решения, 
да вовсе и не нуждаются в этом; решения всегда при-
нимаются о них» [Хайдеггер, 2018: 149]. Современные 
науки, как никогда прежде, «поддерживаются и стиму-
лируются бесконечными надеждами на  все новые от-
крытия; ибо и то, что уже открыто (особенно в «исто-
риографических» науках), может быть переоткрыто 
в ходе изменения «точек зрения», а более раннее может 
быть объявлено «ложным» [Там же: 462], причем важно, 
что «эти «точки зрения» никогда не исходят из самих 
наук – они всегда привносятся в  них, – часто в такой 
форме, что исследователи полагают, будто они сами 
пришли к  этому; отсюда детскость этих людей» [Там 
же], – это делает «либеральная повестка», каким обра-
зом, мы проиллюстрировали на примере рассуждений  
М. Нуссбаум.

Современный предпринимательский университет 
не только «достойное», но именно «свое» место для по-
добного знания и науки. Другое дело, что он мало похож 
на «прежний»: «Призывом к «науке, близкой к жизни» 
слепо проводят превращение университета в  школу 
и  тем самым разрушение всякого подлинного зна-
ния, удушение любого изначального и незатихающего 
стремления к  познанию» [Хайдеггер, 2016:  206–207].  
И,  таким образом, «судорожные потуги (тем более 
публично) доказать, будто  бы еще существует «уни-
верситет», не  только жалки, это еще можно было  бы 
перенести, но  они прежде всего направлены про-
тив хода эпохи и  ее  неудержимого напора развития»  
[Там же: 529]. Университетские преподаватели «не же-
лают ни  начала, ни  конца, а  прошлого, заслоненного 
от одного и от другого, и его увековечения. Они желают 
считаться соответствующими духу времени и  вместе 
с тем притворяются, что в ужасе от <настоящего> «вре-
мени». Они не желают заняться осмыслением, но хотят 
«покоя»; «наука» нуждается в покое, чтобы двигаться. 
Тут все они единодушны в том же согласии и взаимной 
лжи, политически благонадежные и  обращенные на-
зад, в прошлое. Но эта ложь есть только бессилие памя-
ти» [Там же: 553].

Хайдеггер, конечно, не относится к числу авторов, 
к  которым принято сегодня обращаться за  «доказа-
тельствами»; но  точность его прогнозов, сделанных 
за пятьдесят лет до того, как Риддингс констатировал, 
что «университет в  руинах», а  предпринимательский 
университет входить в силу, пока наконец не стал дей-
ствительностью в  наше время, располагает к  тому, 
чтобы просто прислушаться к сказанному.
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ВЫВОДЫ

Все надлежащие выводы сделаны нами по  ходу 
изложения; кратко подытожим сказанное. Предпри-
нимательский университет нисколько не «отторгает» 
гуманитарное знание, гуманитарные науки и  гума-
нитарную подготовку, – он лишь преобразует все это 
в  соответствии со  своим «потребностями»: гумани-
тарному знанию в  университете по  существу ничего 
не  «угрожает», особенно если понимать его в  гори-
зонте либеральной традиции; но даже и без этого: гу-
манитарное знание, новоевропейские гуманитарные 
науки ничуть не  меньше «практические», чем есте-
ственные, во  всяком случае, после соответствующей 
«обработки», которая давно произошла. Сегодняшняя 
обработка является косметической, «сменой упаков-
ки» в соответствии с текущей либеральной повесткой 
и  не  представляется чем-то «невыполнимым» или 
«противоестественным», – напротив, сама суть ново-
европейского знания предполагает преобразования 
в  соответствии с  определенностью «идеей техники», 
предпринимательский университет озабочен лишь 
надлежащей «упаковкой», «приданием товарного 
вида» и  своевременной «доставкой потребителю». 
То, что «преподаватель классической филологии» или 
«философии» сопротивляется такому представле-
нию своей деятельности и «упаковке» ее результатов 
в  «продукты», исправимо: для этого есть «централь-
ная фигура» современного университета  – ее  адми-
нистратор, а в его распоряжении достаточно средств, 
чтобы произвести указанные действия максималь-
но эффективно и, по  возможности, «безболезненно» 
(всевозможные «рейтинги преподавателей», много-

образные «отчеты» и  «самоотчеты» и  прочее  – фор-
мируют определенный «порядок самоописаний», его 
язык, который, по  словам Коллини [Коллини, 2016], 
уже стал вполне привычным). Спорить, собственно, не 
о чем: «действительный вопрос» отсутствует и не мо-
жет быть поставлен (не к  чему «апеллировать», нет, 
«во имя чего» действовать, что отмечал, кстати, Игл-
тон [Иглтон, 2015]),  – речь, таким образом, идет не 
о «существе», а о «статусе», причем, если верить Хай-
деггеру, идет уже сто лет, – но это не имеет отношения 
к теме настоящего исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В связи со  всем сказанным, оправданным пред-
ставляется вопрос: а  в  самом  ли деле университет 
настолько изменился, действительно ли университет 
модерна и  современный предпринимательский уни-
верситет совершенства разделен «руинами» первого? 
Хайдеггер писал: «Перелом выглядит по историогра-
фическим меркам – в  соответствии с  происшествия-
ми и мероприятиями, – как существенная перемена; 
по историческим меркам переломы – это, как прави-
ло, соединившееся из многих случайностей дальней-
шее развитие в  направлении, в  котором находится 
и  движется эпоха. Переломы не  содержат решений, 
но  стирают нерешенное в  пользу отсутствия по-
требности в  решении, предстающего как решитель-
ность» [Хайдеггер, 2020: 206], – то есть «рекомендует» 
не «волноваться понапрасну», но, как подобает евро-
пейцу и  «культурному человеку» «получить удоволь-
ствие от переживания».
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Аннотация. Цель исследования. В статье обосновывается актуальность ценностного единства при информационном обеспе-
чении Вооруженных Сил России на основе онтологии ценностей. Раскрываются аксиологические противоречия в современном 
российском обществе, генеалогия данных противоречий и их типология. Показана историческая ориентация России на поиск 
и утверждение объективно сущих ценностей, раскрывается характер вызовов и угроз аксиологических симуляций и имитаций. 
Выводы. Конфликт ценностей возникает на  внешнем уровне по  отношению к  России, на  уровне ценностного противоречия 
элиты и народа, а также внутри Вооруженных Сил на понятийном уровне. Все это несет угрозу для успешного осуществления 
информационного обеспечения Вооруженных Сил России, а значит, для решения стоящих перед ними задач по защите государ-
ства и народа.
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objectively real values. Moreover, it describes the challenges and threats posed by axiological simulations and imitations. Conclusions. 
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ВВЕДЕНИЕ

Начальный период проведения специальной во-
енной операции на Украине вскрыл немало противо-
речий в  информационной сфере России, связанных 
с  отсутствием ценностного единства общества. Эти 
противоречия непосредственным образом сказались 
на  информационном обеспечении Вооруженных Сил 
России.

Сегодня понятие «информационное обеспечение 
Вооруженных Сил России» во  многом соотносится 
с  такими понятиями, как «маркетинг», «связи с  об-
щественностью», public relations (PR). В той или иной 
степени эти понятия в том числе подразумевают под 
собой некое взаимодействие с обществом через сред-
ства массовой коммуникации (СМИ, социальные сети, 
мессенджеры, пр.). Однако, если «гражданские» дефи-
ниции носят отчасти абстрактный характер, то  поня-
тие «информационное обеспечение Вооруженных Сил 
России», в силу сферы своего применения, является бо-
лее конкретным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И PR:  
СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЯ

В целях анализа данной проблемы достаточно 
привести дефиницию, используемую авторитетным 
в  профессиональной среде Американским обществом 
по связям с общественностью (Public Relations Society 
of America, PRSA). Связи с общественностью, согласно 
определению PRSA, «являются стратегическим ком-
муникационным процессом, который строит взаимо-
выгодные отношения между организациями и  их  об-
щественностью»1. Данное определение, в  котором 
присутствует «деятельность», но отсутствует (возмож-
но, намеренно скрывается) результат этой деятельно-
сти, декларирующее некую «взаимовыгодность отно-
шений», явно не соотносится с теми целями, которые 
преследуют все коммерческие организации, – извлече-
ние прибыли. Для некоммерческих организаций таки-
ми целями PR является способствование их основной 
деятельности. 

Определение понятия «информационное обеспече-
ние Вооруженных Сил Российской Федерации» впер-
вые было дано в  приказе Министра обороны Россий-
ской Федерации 2005  г. №  555. В  соответствии с  ним 

1 Learn About Public Relations // PRSA [Официальный сайт]. URL: 
https://www.prsa.org/prssa/about-prssa/learn-about-pr (дата об-
ращения: 01.03.2022).

«информационное обеспечение Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации – это деятельность, направленная 
на  реализацию государственной политики в  области 
обороны, проводимая в целях создания благоприятных 
условий в  информационной сфере, способствующих 
эффективному решению стоящих перед Вооруженны-
ми Силами задач» [10: 37]. 

Ключевым в этом определении является «деятель-
ность в  целях создания благоприятных условий в  ин-
формационной сфере, способствующих эффективному 
решению задач».

ОТСУТСТВИЕ ЦЕННОСТНОГО ЕДИНСТВА  
КАК НЕГАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Благоприятные условия в  информационной сфере 
в  случае проведения Вооруженными Силами России 
специальной военной операции, очевидно, подразу-
мевают под собой преобладание повестки, поддер-
живающей и  одобряющей деятельность военнослу-
жащих. Дефицит такого преобладания внутри России 
призваны были компенсировать действия государ-
ства по  срочному внесению 9  марта 2022  г. поправок 
в  Уголовный кодекс Российской Федерации. Он  был 
дополнен ст.  207.3, предусматривающей ответствен-
ность за публичное распространение заведомо ложной 
информации об использовании Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. О  наличии негативного инфор-
мационного фона вокруг спецоперации говорят также 
шаги государства, приведшие в  итоге к  ликвидации, 
закрытию или смене редакционной политики ряда оп-
позиционных СМИ, придерживающихся либеральных 
ценностей (радиостанция и сетевое издание «Эхо Мо-
сквы», радиостанция «Серебряный дождь», телеканал 
«Дождь», др.). 

Эта ситуация во многом обусловлена тем, что в язы-
ке политики представлены ценности разного уровня 
абстрактности и  с  разной степенью нормативности. 
Ценности наибольшего абстрактного уровня опреде-
ляются как «надконституционные, как неформальные 
правила, выраженные в символическом общественном 
договоре»: индивидуальная свобода, частная собствен-
ность и конкуренция (у американцев); индивидуальная 
свобода, частная собственность, конкуренция, тради-
ции (у англичан); свобода, равенство, братство (у фран-
цузов). В отношении российских надконституционных 
ценностей отмечается, что они «пока не  выявлены» 
[9: 69].
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В ряде случаев критическая ценностная ситуация 
провоцирует на  ускоренный и  агрессивный выход 
из  ее  неопределенности. Создаются новые абстракт-
ные ценности на основе социальной мифологии и ин-
жиниринга. Иногда она воплощается волевым, насиль-
ственным способом. В  этой ситуации, когда «нужная» 
нормативно-ценностная система навязывается на-
сильственными методами, у  индивидов остается воз-
можность «лукавого приспособления» и «двоемыслия» 
[14: 11] или открытой конфронтации. Ярким примером 
в этом отношении является современная Украина, в ко-
торой сам феномен украинства является социокультур-
ной технологией по  принципу «разделяй и  властвуй». 
Этот аспект украинства всесторонне исследован и рас-
крыт в  коллективной монографии «Украинство – кем 
и зачем оно сконструировано» [16]. 

Современное  же российское общество существу-
ет в  ценностной неопределенности и  противоречи-
вости с  момента развала Советского Союза. Сам раз-
вал СССР следует в  некоторой степени рассматривать 
как выражение ценностного конфликта: элита взяла 
курс на  вхождение в  ареал «цивилизованных стран», 
при этом позиция народа была проигнорирована, 
он во многом остался привержен традиционным цен-
ностям. 

Это противоречие наиболее ярко за  последние 
30  лет проявило себя в  контексте начального этапа 
специальной военной операции на  Украине. Можно 
зафиксировать, что публично наблюдаемая позиция 
элиты и  части обслуживающей ее  творческой интел-
лигенции (в  том числе представителей СМИ) говорит 
об  их  ориентации на  либеральные ценности  – струк-
туры глобального управления и  общество потребле-
ния. Эта часть социума прямо или косвенно отказалась 
поддерживать спецоперацию. При этом 71% населения, 
по данным ВЦИОМ на  5  марта 2022  г., поддерживало 
решение провести спецоперацию, а  84%  – доверяло 
российской армии2. 

Данная тенденция почти 20  лет назад была де-
тально показана А.С.  Панариным в  работе «Искуше-
ние глобализмом» [11]. Он же показал, что искушение 
глобализмом приводит к тому, что народ оказывается 
без элиты [12]: современная российская элита, впитав-
шая в себя идеи глобализма и либерализма, утратила 
связь с  народом и  стала антагонистической субстан-
цией по отношению к русскому социуму, государству 
и  истории. Это одно из  фундаментальных противо-
речий современной России в  аксиологической сфере. 
И это противоречие объективно ставит вопрос о необ-
ходимости формирования новой элиты, которая будет 
органическим выразителем, носителем органических 
традиционных духовно-нравственных ценностей Рос-
сии. В.В. Путин квалифицировал этот процесс как «на-
ционализацию элит».

Наличие такого противоречия фиксируется и  кон-
фликтом, возникшим между двумя интеллектуаль-
ными группами при публичном обсуждении в  начале 
2022  г. проекта Указа Президента России «Об  утверж-
дении Основ государственной политики по  сохра-

2 Армия и  общество на  фоне специальной военной операции  // 
ВЦИОМ [Официальный сайт]. URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/armija-i-obshchestvo-na-fone-
specialnoi-voennoi-operacii (дата обращения: 01.03.2022).

нению и  укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей»3. Документ под 
давлением либеральных СМИ и части элиты, зачастую 
распространявших не  соответствующую содержанию 
документа информацию, был отправлен на доработку. 
В очередной раз обозначились два лагеря: либерал-гло-
балистов и  национал-традиционалистов. Для первых 
Россия  – средство производства, а  ценностным ори-
ентиром реально или символически выступает Запад 
(некоторые современные авторы выводят в этом кон-
тексте феномен Лондонграда4). Для национал-тради-
ционалистов же Россия оценивается как единственное 
и самодостаточное пространство существования. 

Выводы А.С.  Панарина оказались подтвержденны-
ми со  стороны субъектов современной доминирую-
щей англосаксонской модели глобализации. В  2015  г. 
вышел доклад «Русский вызов» организации «Chatham 
House» – Королевского института международных от-
ношений. В своих оценках этого доклада С.Э. Кургинян 
утверждает: «Важно, что в  докладе «Русский вызов» 
и Путин, и поддержавшее его российское большинство 
выступают в роли абсолютных врагов некоего благого 
начала, каковым для Четем-хауса, безусловно, является 
западный мир»5. 

Еще в сентябре 2012 г. кандидат в президенты США 
Митт Ромни ввел в оборот понятие «ценностный кон-
фликт» и  назвал Россию «главным геополитическим 
врагом» по причине непримиримости России с ценно-
стями Запада: «Конфликт ценностей не останавливает 
взаимодействие между странами, если оно в их инте-
ресах (это может быть коммерческое взаимодействие, 
ответ на общую угрозу, культурные связи или взаимо-
отношения между людьми); однако формат стратеги-
ческого партнерства с посткоммунистической Россией 
в понимании Западной Европы и Соединенных Штатов 
подразумевал согласие по  широкому спектру ценно-
стей» [1: 9]. Итак, сам Запад в лице своих интеллекту-
альных центров заявил, что Россия и Запад – это раз-
ные ценностно-цивилизационные системы.

Указанный «конфликт ценностей» следует опреде-
лить как внешний по  отношению к  России. При этом 
Запад при реализации этого конфликта в своих инте-
ресах опирается на существующий внутри России цен-
ностный конфликт элиты и части общества, непосред-
ственно ее обслуживающей, с народом.

Ценностная неопределенность позволяет внешним 
акторам реализовывать и  продвигать свои геополи-
тические, цивилизационные и  глобализационные ин-
тересы и  проекты. Крушение СССР спровоцировало  

3 Об утверждении Основ государственной политики по сохране-
нию и  укреплению традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей: проект Указа Президента Российской 
Федерации. Доступ из  Федерального портала проектов нор-
мативных правовых актов Источник: https://regulation.gov.
ru/projects#search=Основы%20государственной%20полити-
ки%20по%20сохранению%20и%20укреплению%20традицион-
ных%20российских%20духовно-нравственных%20ценностей-
&npa=123967

4 Холлингсуорт М., Лэнсли С. Лондонград. Из России с наличны-
ми. История олигархов из первых рук. М.: Астрель, АСТ, Харвест, 
Кладезь, 2010. 416 с.

5 Кургинян С.Э. «Русский вызов» или «русский ответ»? // Украин-
ство – кем и зачем оно сконструировано: коллективная моно-
графия / под ред. С.Е. Кургиняна. М.: МОФ ЭТЦ, 2017. С. 14.
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продвижение НАТО на Восток непосредственно к гра-
ницам Российской Федерации. Уже ряд бывших со-
ветских республик стали членами НАТО, а вопрос воз-
можного членства Грузии и Украины стал критическим 
во  внешней политике нашей страны. При этом цен-
ностные противоречия внутри Русской цивилизации 
англосаксами использовались для формирования ан-
тиславянского [3], антисоветского [2] и  антирусского 
[4] /антироссийского [7; 17] проектов, тесно взаимосвя-
занных между собой и  переходящих друг в друга или 
идущих на  смену друг другу. Таким проектом была 
и  Украина до  24  февраля 2022  г., которую президент 
России В.В.  Путин в  своих публичных выступлениях 
неоднократно называл «антироссией»6.

По всей видимости, комплексное понимание руко-
водством России этих процессов, фиксация формиру-
емых ими угроз во  многом и  привели к  проведению 
специальной операции на  Украине. Об  этом говорит 
тот факт, что в  своем обращении в  день начала опе-
рации Президент России В.В.  Путин особое внимание 
уделил именно ценностному противостоянию с  За-
падом: «До последнего времени не прекращались по-
пытки использовать нас в своих интересах, разрушить 
наши традиционные ценности и  навязать нам свои 
псевдоценности, которые разъедали  бы нас, наш на-
род изнутри, те установки, которые они уже агрессив-
но насаждают в своих странах и которые прямо ведут 
к деградации и вырождению, поскольку противоречат 
самой природе человека», – заявил глава государства7. 

Как показывает мировая и отечественная история, 
аксиологическая неопределенность и  существующие 
ценностные противоречия без их разрешения и выхода 
к ценностному единству создают проблемы в решении 
всего спектра безопасности общества и государства. 

Например, мировоззренческий и  ценностный 
кризис привел к  распаду Древней Греции, а  ее  вос-
становление было связано с  формированием новой 
ценностной системы на  основе философии как новой 
духовно-интеллектуальной практики. Ценностный 
кризис предельно выражен тотальным скептицизмом, 
субъективизмом и  агностицизмом софистики, пред-
ставители которой отрицали объективность знания 
и  акцент делали на  тотальном сомнении и  субъекти-
визме. Это вело с  неизбежностью к  противопоставле-
нию всех и  вся, к тотальной гражданской войне и  ос-
лаблению перед внешними угрозами. Философия стала 
ответом на  эти вызовы и  угрозы, провозгласив тезис 
и представив практику постижения объективно сущих 
ценностей и смыслов [6]. Квинтэссенцией стал плато-
низм и его установка на постижение объективно сущих 
смыслов и  ценностей посредством их  непосредствен-
ного созерцания – феории (θεωρία). 

Феория есть сила, онтологическая энергия, возво-
дящая человека к  горнему миру [13: 275]. Феория 
и  ее  опыт, т.е. опыт непосредственного созерцания 
Абсолютной Идеи-Логоса, является гносеологическим, 
а самое главное, и онтологическим основанием органи-
ческого единства, цельности и единомыслия человека, 

6 Владимир Путин ответил на  вопросы журналистов  // Прези-
дент России [Официальный сайт, события, 22.02.2022]. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/67838 (дата обращения: 
10.03.2022).

7 Там же.

общества и  государства8. Философом может стать тот, 
в ком есть эта познавательная способность и духовное 
качество – феория. Она же – неотъемлемая характери-
стика стражей справедливого полиса: посредством фе-
ории страж опытным путем постигает объективность 
идеи справедливости и  этим опытом преодолевает 
соблазн софистики и удерживается от произвола и во-
люнтаризма. В  христианстве эта модель получит свое 
дальнейшее развитие, укрепившись практикой молит-
вы – непосредственного диалога с Творцом всего суще-
го и опыта непосредственного богопознания. На этом 
принципе базируется практика воинского служения 
на Руси и «Наука побеждать» А.В. Суворова [5]. 

Символом объективных смыслов и ценностей уни-
версального характера в  «Слове о  полку Игореве» яв-
ляется выражение «…звонячи в  прадеднюю славу» 
[15: 260–262]. Ю.М. Лотман раскрыл смысловое значе-
ние данного выражения. Он  показал, что «прадедняя 
слава» – это вечно существующая и единственно реаль-
ная «первая слава», воспроизведение которой осущест-
вляется подобно звону в  колокол. Подобно тому, как 
в  циклическом времени мифа события непрестанно 
повторяют исконный порядок вечного Цикла и  – од-
новременно – для того, чтобы каждое событие, един-
ственно предусмотренное в  Порядке, осуществилось, 
требуется магическое вмешательство ритуала, которое 
его реализует, – для того, чтобы вечный колокол праде-
довской славы зазвенел, необходимы героические дела 
внуков» [8: 108]. 

Однако князья решают похитить эту «первую славу», 
чтобы вместо Творца славить себя»: «Но сказали вы “По-
мужествуем сами: преднюю славу сами похитим, а  за-
днюю си сами поделим”. Но не диво ли, братия, старику 
помолодеть!… Но  вот мне беда  – княжеская непокор-
ность, вспять времена повернули…» [15: 263]. На вопрос, 
почему это стало возможным, автор «Слова…» отве-
чает: «Затихала борьба князей с  погаными, ибо сказал 
брат брату: “Это мое, и то мое же”. И стали князья про 
малое “это великое” молвить и сами себе беды ковать, 
а поганые со всех сторон приходили с победами на зем-
лю Русскую» и «гибло достояние Даждь-Божиих внуков, 
в княжеских распрях век людской сокращался» [15: 259]. 

Автор «Слова…» фактически указывает, что в  ре-
зультате междоусобных действий Игоря и  Святослава 
пробуждается Зло [Там же]. Княжеская и боярская воль-
ница на  Руси породила феодальную раздробленность 
и  ослабление перед лицом внешней агрессии. Схожая 
ситуация повторится в  Смутное время, при распаде 
Российской империи, крушении Советского Союза. Мо-
жет повториться и сейчас.

В условиях продолжающейся ценностной неопре-
деленности – по-прежнему актуальным остается един-
ство России и обеспечение военной безопасности стра-
ны. Отсюда и актуальность ценностного единства при 
информационном обеспечении Вооруженных Сил Рос-
сии, которое, как было отмечено, осуществляется в об-
щей и для элиты, и для народа информационной сфере. 
Выполнение своего долга и  присяги требует от  воина 
внутренней убежденности в праведности своего долга. 

8 Собственно для греков проблемы противопоставления государ-
ства и общества не существовало и то и другое мыслилось еди-
ным и выражалось одним понятием «полис».
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Ценностное противоречие элиты и народа существен-
ным образом сказывается и на информационной сфе-
ре, а значит, и на мотивации военнослужащих, являю-
щихся частью российского общества. 

Российские военнослужащие, в  том числе высший 
командный состав, в принципе не ориентированы на за-
падные ценности. В  армии и  на  флоте нашей страны 
придерживаются идеалов служения, тогда как в  воен-
ных структурах Европы и США ставка в большей степени 
делается на наемничество, на личный интерес и выгоду. 

Служение и  наемничество во  многом соотносятся 
с типами войн, которые на протяжении истории ведут 
Россия и Запад. Наши Армия и Флот принимают участие 
исключительно в  справедливых войнах, предполагаю-
щих отражение неспровоцированной агрессии в защи-
ту своего Отечества, независимости государства, сво-
боды народа (также к справедливым войнам относятся 
национально-освободительные движения). Страны  же 
Запада, как правило, ведут несправедливые войны, 
предполагающие захват чужой территории, навязыва-
ние своей воли другим государствам, народам, нациям 
и  установление своего политического господства, по-
рабощения и уничтожения определенных народов или 
с другими агрессивными или реакционными целями.

После развала СССР в  ходе создания современных 
Вооруженных Сил вместе с ориентацией элит на запад-
ные ценности элементы наемничества были на поня-
тийном и организационном уровне внесены и в среду 
российских военнослужащих. Примером этому может 
служить такое понятие, как служба по  контракту, ко-
торое полностью соответствует наемничеству. Однако 
на  идейном и  во  многом на  символическом уровнях 
Вооруженные Силы России остались полностью ори-
ентированы на  традиционные ценности. Такого рода 
внутренние противоречия создают дополнительные 
сложности для информационного обеспечения дея-
тельности Вооруженных Сил России.

ВЫВОД И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, конфликт ценностей возникает 
на внешнем уровне по отношению к России, на уров-
не ценностного противоречия элиты и народа, а также 
внутри Вооруженных Сил на  понятийном уровне. Все 
это несет угрозу для успешного осуществления ин-
формационного обеспечения Вооруженных Сил Рос-
сии, а значит, для решения стоящих перед ними задач 
по защите государства и народа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Giles К., Hanson Ph., Lyne R. et al. The Russian challenge. 
2. Апрышко П.П. и др. Коммунизм. Антикоммунизм. Русофо-

бия. М.: Мир философии; Алгоритм, 2019. 495 с.
3. Зайцев Е.К. Управление антиславянизмом (школа для 

славянина). Т.  I. Кн. 1. Зарождение антиславянизма. На-
учно-историческое исследование. М: ООО «Издательство 
МБА», 2017. 520 с.

4. Конрадов А. Антидот: опыт критики антирусской мифоло-
гии. М.: Книжный мир, 2018. 608 с.

5. Курочко М.М. Духовно-религиозные основы «Науки по-
беждать» А.В.  Суворова и  их  актуальность для современ-
ности // Военное наследие А.В. Суворова и его современ-
ное значение: сборник материалов межвузовской научной 
конференции  / под общ. ред. В.М. Шевцова. М.: ВУ, 2016. 
С. 60–67.

6. Курочко М.М. Сущность философии и  ее  роль в  истории 
и  современном мире  // Вестник Московского государ-
ственного областного университета. Серия: Философские 
науки. 2017. № 2. С. 14–22.

7. Лисичкин В.А. АнтиРоссия: крупнейшие операции Запада 
XX века. М.: Эксмо; Алгоритм, 2011. 224 с.

8. Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3 т. Таллинн, 1993. Т. 3. 
480 с.

9. Мухарямов Н.М. О символических началах в языке полити-
ки (Прагматический аспект)  // Символическая политика: 
сб. науч. тр. / РАН; ИНИОН; Центр социал. науч.-информ. 
исслед.; Отд. полит. науки; отв. ред. О.Ю. Малинова. Вып. 1: 
Конструирование представлений о прошлом как властный 
ресурс. М., 2012. С. 54–74.

10. Организация информационного обеспечения Вооружен-
ных Сил Российской Федерации: учеб. пособие / под ред. 
Р.Х. Цаликова, Н.А. Панкова, И.Е. Конашенкова. М.: Редак-
ционно-издательский центр Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, 2018. 392 с.

11. Панарин А.С. Искушение глобализмом. М.: Эксмо, 2003. 
416 с.

12. Панарин А.С. Народ без элиты. М.: Алгоритм; Эксмо, 2006. 
352 с.

13. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от  истоков 
до наших дней. I. Античность. СПб.: ТОО ТК “Петрополис”, 
1994. 336 с.

REFERENCES

1. Giles К., Hanson Ph., Lyne R. et al. The Russian challenge. 
2. Apryshko P.P. et al. Communism. Anti-Communism. Russopho-

bia / Moscow: World of Philosophy, Algorithm, 2019. P. 495
3. Zaitsev E.K. Managing Anti-Slavic sentiments (Lessons for 

a Slav). Vol. 1. Book 1. The Birth of Anti-Slavic Sentiments. Sci-
entific and Historical Study. Moscow: MBA Publishing House 
LLP, 2017. P. 520.

4. Konradov A. Antidote: Experience in  critiquing Anti-Russian 
mythology. Moscow: Book World, 2018. P. 608.

5. Kurochko M.M. Spiritual and religious foundations of  “The 
Science of  Winning” by  A.V.  Suvorov and their relevance 
in the present day. In: Military heritage of A.V. Suvorov and its 
modern significance: Proceedings of an Interuniversity Scien-
tific Conference. V.M. Shevtsov (ed.), Moscow: Military Univer-
sity, 2016. Pp. 60–67.

6. Kurochko M.M. The Essence of Philosophy and its Role in His-
tory and the Modern World // Bulletin of the Moscow State Re-
gional University. Series: Philosophical Sciences. No. 2, 2017. 
Pp. 14–22.

7. Lisichkin V.A. Anti-Russia: West’s greatest operations 
of the XX century. Moscow: Eksmo; Algorithm, 2011. P. 224.

8. Lotman Yu.M. Selected articles. In 3 vols. Tallinn, 1993. Vol. 3. 
P. 480.

9. Mukharyamov N.M. On  the  symbolic foundations in  the  lan-
guage of  politics (pragmatic aspect). In:  Symbolic politics. 
Collection of studies. Russian Academy of Sciences; Institute 
of Scientific Information on Social Sciences; Centre for Aca-
demic Research and Informational Studies on  Science; De-
partment of  Political Science. O.Yu.  Malinova (ed.-in-chief). 
Issue 1: Engineered images of the past as a power asset. Mos-
cow, 2012. Pp. 54–74.

10. Information support organisation for the  Armed Forces 
of  the  Russian Federation: Training manual. R.H.  Tsalikova, 
N.A.  Pankova, I.E.  Konashenkova (eds.). Moscow: Publishing 
Center of the Ministry of Defense of the Russian Federation, 
2018. P. 392.

11. Panarin A.S. The  temptation of  globalism. Moscow: Eksmo 
Publishing House, 2003. P. 416.

12. Panarin A.S. People without elites. Moscow: Algorithm 
Publishing House; Eksmo Publishing House, 2006. P. 352.

13. Reale G., Antiseri D. Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi 
(Western philosophy from origins to the present day). Vol. 1. 
Antiquity. St. Petersburg: TK Petropolis LLP, 1994. P. 336.



АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ЦЕННОСТНОСТНОГО ЕДИНСТВА  
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ

Горбачев С.С.

183Социально-политические наукиТ. 12. № 2. 2022ISSN 2223-0092 (print)
ISSN 2310-7065 (online)

14. Символическая политика: cб. науч. тр.  / РАН; ИНИОН; 
Центр социал. науч.-информ. исслед.; Отд. полит. нау-
ки; отв. ред. О.Ю.  Малинова. Вып. 1: Конструирование 
представлений о прошлом как властный ресурс. М., 2012.  
334 с.

15. Слово о полку Игореве. // Библиотека литературы Древней 
Руси. В 20 т. СПб.: Наука, 1997. Т. 4. С. 254–267.

16. Украинство – кем и зачем оно сконструировано: колл. мо-
нография  / под ред. С.Е.  Кургиняна. М.: МОФ ЭТЦ, 2017. 
672 с.

17. Цыганков А. Русофобия: антироссийское лобби в  США  / 
[пер. с англ. А.А. Калинина. М.: Эксмо, 2015. 448 с.

14. Symbolic politics. Collection of  studies. Russian Academy 
of Sciences; Institute of Scientific Information on Social Sci-
ences; Centre for Academic Research and Informational Stud-
ies on  Science; Department of  Political Science. O.Yu.  Ma-
linova (ed.-in-chief). Issue  1: Engineered images of  the  past 
as a power asset. Moscow, 2012. P. 334.

15. The tale of  Igor’s campaign. In:  Library literature of Ancient 
Rus’. In 20 vols. St. Petersburg: Nauka, 1997. Vol. 4. Pp. 254–267.

16. Ukrainianness – who engineered it and why: A collective mono-
graph. S.E. Kurginyan (ed.). Moscow: MOF ETC, 2017. P. 672.

17. Tsygankov A. Russophobia: The Anti-Russian lobby. Moscow: 
Eksmo, 2015. P. 448.

Статья проверена программой Антиплагиат. Оригинальность – 71,7%

Р е ц е н з е н т: Горячев А.И., кандидат философских наук, профессор; Военный университет Минобороны России

Статья поступила в редакцию 24.02.2022, принята к публикации 06.04.2022
The article was received on 24.02.2022, accepted for publication 06.04.2022

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Горбачев Сергей Сергеевич, соискатель ученой степени 
кандидата философских наук, преподаватель Военного 
университета Министерства обороны России. Москва, 
Российская Федерация. E-mail: sergey_gorbachev@mail.ru

ABOUT THE AUTHOR

Sergey S. Gorbachev, applicant for a  Cand. Sci. (Philos.), 
lecturer at  the  Military University of  the  Ministry of  De-
fense of the Russian Federation. Moscow, Russian Federa-
tion. E-mail: sergey_gorbachev@mail.ru



СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
SOCIAL AND POLITICAL PHILOSOPHY

184 Sociopolitical Sciences Vol. 12. No. 2. 2022 ISSN 2223-0092 (print)
ISSN 2310-7065 (online)

09.00.11 (5.7.7) Социальная философия

Social Philosophy

DOI: 10.33693/2223-0092-2022-12-2-184-189

Формирование различений «свое-чужое»  
в вопросе «оправославливания»  
западных окраин Российской империи  
в XIX веке

Н.М. Маркова ©
Владимирский государственный университет  
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 
г. Владимир, Российская Федерация

E-mail: natmarkova@list.ru
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ВВЕДЕНИЕ

Вопрос русификации окраин Российской империи 
наиболее остро возникает в  XIX  в. в  контексте «поль-
ских восстаний» и  формирования особой политики 
на  «оправославливание» т.н. «инородческого» населе-
ния, проживающего на окраинах государства. В первую 
очередь это стремление было направлено на т.н. «ино-
верцев», населяющих западные окраины Российской 
империи. Западные народы, в  частности северо-за-
падные, были представлены в  основном белорусами 
и  литовцами, столетиями проживавшими в  тесном 
соседстве и оказывавшими друг на друга языковое, ве-
роисповедное, культурно-просветительское влияние, 
а при необходимости и объединявшихся перед угрозой 
внешней опасности. Северо-западные народы на  тот 
период времени были, как тогда выражались, «ополя-
чены», то  есть исповедовали католичество, которое 
в официальной публицистической, богословской и фи-
лософской литературе могло порой именоваться «ла-
тинством».

Под «латинством» на  рубеже XIX–XX вв. понима-
лись не  только догматические и  иерархические осо-
бенности римско-католического вероисповедания, 

но и вся совокупность нравственных понятий и быто-
вых отношений «обусловленных римско-католическим 
воззрением на  отношение отдельных лиц к  церкви, 
на  веру, благодать и  духовный процесс оправдания» 
[11: 9]. Таким образом, такое «латинство» пронизыва-
ло всю жизнь человека, поскольку, как отмечал извест-
ный славянофил Ю.Ф. Самарин, вера значительно шире 
и глубже охватывает внутреннюю, духовную жизнь че-
ловека, нежели политико-экономические убеждения 
[Там же:  11]. Он  полагал, что вера сильнее всего воз-
действует на сознание, формирует мировоззренческую 
позицию человека, способствуя формированию пред-
ставлений о себе самом, окружающем мире и отноше-
нии личности с этим миром. Сформированные с помо-
щью веры жизненные установки переходят в бытовую 
часть жизни человека, превращаются в  нравственные 
ценности и устои бытия, сопровождая его на протяже-
нии всей жизни.

Католичество, будучи христианской религией и от-
личаясь многовековой и успешной миссионерской де-
ятельностью по всему миру, на западных окраинах го-
сударства Российского воспринималось как довольно 
сильный и опасный конкурент для официальной сино-
дальной церкви как веры Православной Кафолической 
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Восточного исповедания [9: 5]. Будучи «терпимой» ре-
лигией, то есть второстепенной по отношению к пра-
вославной церкви, являющейся первенствующей и го-
сподствующей «верой» в России в тот период времени, 
католичество воспринималось как вера «польская» или 
«панская» [3: 171]. Как отмечает А.Ю. Бендин, связь ка-
толичества с польской элитой в западном крае Россий-
ской империи придавала этому вероисповедание осо-
бое социально престижное положение по  отношению 
к  православию, представленному бедным крестьян-
ством, когда на этих территориях «по своему высокому 
социальному статусу "терпимая" Римско-католическая 
церковь фактически выступала в  роли господствую-
щей по отношению к местному православию» [Там же]. 
Таким образом, католичество могло рассматриваться 
государственной властью и  православной церковью 
как влиятельная религия, порой воспринимаемая как 
враждебная и  оппозиционная официальному пра-
вославию, которая стремилась склонить в  свою веру 
местное православное население, когда, как отмечают 
исследователи, «католицизм избрал для себя ареной 
западные русские области, проникся здесь полониз-
мом, открыл непримиримую вражду против правосла-
вия» [2: 4]. 

МЕЖДУ ВЕРОЙ И ОТЕЧЕСТВОМ – СВОЕ/ЧУЖОЕ

Как писал русский церковный историк Г.Я. Кипри-
анович, «внешнею характеристическою особенно-
стью России, как государства, является самодержавие, 
а  внутреннею духовною чертою, как народа  – пра-
вославная вера» [5:  183]. Исходя из  этих особенно-
стей и  черт должно, по  мнению российской государ-
ственной власти и  согласных с  ней православных 
публицистов, формироваться отношение государства 
ко всем неправославным исповеданиям, находящим-
ся на  территории Российского государства, включая, 
в  частности, и  католичество. Последнее могло поль-
зоваться в  Российском государстве свободой только 
в тех пределах, в которых оно в лице папы Римского 
не  посягало на  права самодержавной власти и  своей 
пропагандой не наносило вреда господствующей пра-
вославной церкви. Однако, будучи «чуждой» верой для 
государственной эдиты, католичество, тем не  менее, 
являлось «своим» для большой части населения севе-
ро-западных окраин России (3 195 759 последователей 
в  конце XIX  в.) [Там же]. Будучи терпимой религией 
в  центральной части Российской империи и  «своею» 
для населения северо-западных ее  окраинах, като-
личество порой рассматривалось как посягающая 
на  интересы православия вера, поэтому оно обычно 
не  могло рассчитывать на  поддержку со  стороны го-
сударственной власти и православной церкви. Сохра-
нение и укрепление позиций православия сочеталось 
с  мерами ограждения населения северо-западных 
окраин от влияния католической церкви, часто пред-
ставляясь первоочередными задачами на данных тер-
риториях в  конце XIX – начале XX  в., поскольку, как 
тогда писали церковные публицисты, «предоставлять 
католичеству свободу большую значит для России 
то  же, что отказаться от  себя самой, от  своего исто-
рического прошлого и пожертвовать своею духовною 
самостоятельностью» [5: 183–184].

В этой связи отстаивание приоритетных интересов 
православия по  отношению к  католичеству виделось 
одной из основных задач со стороны православных фи-
лософов и  церковных авторов, не  разделявших поня-
тия «отечество» и «православие». Как отмечал епископ 
Дмитрий (Сперовский) «любовь к отечеству узаконяет-
ся и Священным Писанием, а потому, конечно, вполне 
согласна с христианским учением о любви к ближнему» 
[4: 195]. Он ссылался на Ветхий Завет, согласно которо-
му Бог, обращаясь через пророка Моисея к еврейскому 
народу, заповедовал ему любить в первую очередь на-
род еврейский и воздерживаться от общения с инопле-
менниками и иноверцами [Там же]. В таком контексте, 
хотя каждый человек и каждый народ стремится в веч-
ное небесное отечество, однако здесь на  земле нам 
дано временное земное назначение  – земное отече-
ство. Нет необходимости особо обосновывать причины 
любви к своей родине, своему отечеству, но при этом, 
по мнению епископа Дмитрия (Сперовского) существу-
ют крайности, вредящие истинной любви к  земному 
отечеству. С  одной стороны, это оголтелый узконаци-
ональный, фанатичный патриотизм, исключающий 
контакты со всем иноземным, не допускающий ниче-
го иностранного, самобытного. Отказ от иностранных, 
«не своих» влияний и  взаимоотношений приводит 
к полному политическому разложению, и в целом «уз-
ко-национальный, эгоистический патриотизм вреден 
для народов и  государств» [4:  197]. Другая крайность 
по  отношению к  своему отечеству  – это чрезмерная 
любовь ко всему «чуждому» иностранному, презрение 
«своего», отечественного, национального. В  этом слу-
чае любовь к отечеству может исчезнуть в корне, когда 
расточается все доброе и  полезное, чем обладает че-
ловек, принося его в  жертву чужим целям и  идеалам. 
Избавится от такой зависимости от всего чуждого, ино-
земного крайне сложно, покольку даже если человеку 
или народу удается справиться с  этой зависимостью, 
то поскольку придется заново учиться любить свое от-
ечество, понимая, что свое является родным в качестве 
«своего» по рождению. 

Чувство любви к  отечеству по  мнению владыки 
Дмитрия, складывается из различных привязанностей, 
одной из  которых является отечественная вера. Для 
русского народа такой отечественной верой является 
православие, т.е. «Православная вера есть душа нашего 
народа, св. Церковь есть его мать, учительница и вос-
питательница» [Там же:  199]. Более того, как утверж-
дал священник Н. Шиманский, превосходство русского 
народа над всеми остальными народами заключалось 
именно в  его причастности к  православию [10:  254]. 
Сила и мощь государства, таким образом, по его убежде-
нию, заключается в верности вере православной, ког-
да, как полагал епископ Дмитрий, враги государства 
и веры православной, к которым он причислял немцев, 
поляков и другие этнические общности, осознавая это, 
всеми силами стремились отвлечь православный народ 
от его истинной веры, от церкви православной, распро-
страняя «душевредные ереси и расколы, растлевающие 
народные нравы» [10: 254]. 

Согласно древнему церковному вероучению хри-
стианину заповедано любить всех людей, независимо 
от их национальной, этнической и конфессиональной 
принадлежности. Христианство заповедует любить 
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каждого ближнего своего, то есть, как ближнего «свое-
го», так и ближнего «другого», даже ближнего «чужого», 
поскольку «заповедует любить не  только иноземцев, 
но и даже и врагов наших; оно повелевает нам делать 
добро всем людям без различия звания, состояния, на-
ции и народности» [1: 173]. Возникала проблема того, 
как соотнести с точки зрения православных публици-
стов и богословов заповеданную людям любовь к ближ-
нему и стремление к «оправославливанию» окраинных 
народностей, в  первую очередь католического насе-
ления. Любовь к  иноземному, иноверному, «чужому» 
предполагает принятие в определенной степени иных 
традиций и их особенностей. Для этого, как утверждает 
священник, публиковавшийся под псевдонимом А.Е., 
«нужно непременно отказаться от  всех особенностей 
своей национальности и  полюбить без разбору все 
иноземное» [Там же: 174]. Это, однако, в силу ограни-
ченности человеческой природы, невозмжно, посколь-
ку люди не смогут полюбить всех без ограничений, без 
различения национальных особенностей. Это  – сво-
его рода цель, к  которой должен стремиться человек, 
но достигнуть которую удается не всем, поэтому, сле-
дуя Слову Божьему, человек должен полюбить в первую 
очередь своих родителей, родственников и  близких 
в том или ином отношении людей.

ОТНОШЕНИЕ К РУСИФИКАЦИИ,  
«ОПРАВОСЛАВЛИВАНИЮ» И «ОСЛАВЯНИВАНИЮ» 
В ЗАПАДНОМ КРАЕ

К.Н. Леонтьев полагал, что для спасения души че-
ловека, не  важно будь то  православный или предста-
витель иной конфессии, «земной руссизм» [6] не  ну-
жен, более того, национальность вступает в  явный 
антагонизм с  религией, поскольку, по  мнению этого 
мыслителя, истинно верующий человек не может коле-
баться в выборе между верой и отчизной. Выбор в дан-
ном случае очевиден  – это вера: «вера должна взять 
верх, и отчизна должна быть принесена в жертву, уже 
по тому одному, что всякое государство земное есть яв-
ление преходящее, а душа моя и душа ближнего вечны» 
[Там же]. В  этой связи распространение православия 
на  окраины Российской империи, слияние государ-
ства со всем окружающим его миром как на западе, так 
и на востоке лишит Россию «всякого резонного права 
на дальнейшее обособленное историческое существо-
вание» [Там же].

Однако, по  мнению этого философа, русификация 
окраин Российского государства принесет ему боль-
шей вред, нежели чем сохранение самобытных нацио- 
нально-конфессиональных особенностей этого края. 
Для государства российского и для православия «свое-
обычные» окраины, «упрямое иноверчество» полезнее, 
чем «оправославливание» всех народов. Дело в том, что 
все иноверцы, и в частности католики, по утверждению 
К.Н. Леонтьева, достаточно крепки, настойчивы и упря-
мы в своей вере, что идет на пользу не только Европе, 
но и России в первую очередь. Крепость охранительных 
начал своей веры у инородцев заключается в том, что 
они, как правило, были завоеваны или другим спосо-
бом присоединены к России. Однако примирение про-
исходит только на  почве взаимных и  «немыслимых 
религиозных уступок», которые предполагают индиф-

ферентизм, то есть общее свободолюбие. Индифферен-
тизм в свою очередь только усилит либеральные начала 
в обществе, повлечет за собой претензии русифициро-
ванных, оправославленных народов на местные особые 
права, что в свою очередь может привести к всеобщему 
нигилизму. Таким образом, католичество, будучи глав-
ной опорой «полонизма», по  мнению К.Н.  Леонтьева, 
выступает одним из лучших орудий против общего ин-
дифферентизма и безбожия [Там же].

С другой стороны, те уступки, на  которые шла го-
сударственная власть по  отношению к  католической 
церкви в западном крае, только усилили там ее влия-
ние. Как отмечал М.Н.  Катков, покровительство като-
лицизму со  стороны российского правительства как 
религии, которую исповедовала в империи только не-
большая часть подданных, привело к  формированию 
среди населения западного края ложно направленного 
религиозного чувства. Признавая ту силу, которой об-
ладала католическая церковь в целом, М.Н. Катков ука-
зывал на проявление этой силы в виде формирования 
польской национальности, польского национального 
чувства, когда римско-католическая церковь на запад-
ных окраинах государства превратилась в польский па-
триотизм: «Во времена Польши западный край тяготел 
к России, и был более русским, чем стал после под рус-
ским владычеством» [11: 223]. Все это привело к тому, 
что польский патриотизм и преданность религии стали 
опорой для католичества на  западных окраинах Рос-
сийской империи и русский народ, проживавший в ос-
новном в Литве и Белоруссии, своим пассивным сопро-
тивлением и  индифферентизмом был не  в  состоянии 
исправить ситуацию, поскольку «полонизм и  католи-
цизм опираются в Западно-Русском крае не на прави-
тельственную власть, не на  мощь государственную,  – 
а  на  нравственные силы Польского общества, на  его 
патриотизм и  преданность религии, на  его убежден-
ность и  готовность жертвовать состоянием и  жизнью 
за успех своих помыслов» [Там же: 319].

Русский богослов Д.В.  Скрынченко утверждал, что 
с включением в состав России новых территорий, она 
оказывается перед опасностью потери своей нацио-
нальной черты, опасностью смешения с  остальными 
народами, опасностью раствориться в других народно-
стях [8: 643]. Другими словами, сливаясь с «чужим», рас-
творяясь в «чужом» русская народность, которой прису-
ще православие, потеряет свое «своеобразие», став для 
себя «чужой». Наибольшую опасность в  этом смысле, 
по его мнению, представляют именно окраинные тер-
ритории, поскольку проживающее там православное 
население всегда представляло собой авангард, сто-
ящий на  защите национальных и  конфессиональных 
особенностей большей части населения российского. 
В этой связи основной упор должен делаться исключи-
тельно на православие, которое должно стать привле-
кательным для иных конфессий, поскольку, по словам 
этого богослова, «православие никогда не  проповедо-
вало религиозной нетерпимости, гонений, злобы к дру-
гим религиям; в  православии никогда не  было той 
исключительности, которой был проникнут католи-
цизм…» [Там же]. Таким образом, основной задачей, 
стоящей перед государством, церковью, синодальными 
богословами и всем народом, виделось сохранение го-
сподствующих позиций и влияния православной веры, 
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охрана ее  от  посягательств иных верований, незави-
симо с какой стороны происходит это посягательство, 
ради сохранения духовной самобытности России, по-
скольку «только полная духовная самобытность спасла 
Россию среди этого коловорота религиозных и полити-
ческих порывов на востоке и на западе» [2: 4]. 

О необходимости русификации западных окраин 
говорил и  известный русский религиозный философ 
В.В. Розанов. Русификация должна касаться, по  мне-
нию этого мыслителя, именно польского населения 
и Польши, а также населения Белоруссии и Литвы, на-
ходящегося под сильным влиянием Польши. На терри-
тории Белоруссии и  Литвы русификация понималась 
как противостояние давлению со  стороны польской 
аристократии и католической церкви «на издревле рус-
ские или издревле обрусевшие края, Белоруссию и Лит-
ву» [7]. Как отмечал Розанов, территории Белоруссии 
и Литвы гораздо ближе России, не только географиче-
ски, но и по существу они «ближе к сердцу России» [Там 
же]. Поляки, в  отличие от  белорусов и литовцев, чуж-
ды русскому народу, чужды не  столько политически, 
сколько духовно. Он объяснял такую чуждость тем, что 
поляки по своему происхождению не славяне, а кель-
ты, заселившие славянские территории, окруженные 
славянами и  итоге ославянившиеся. Но, заимствовав 
славянский язык, обычаи и нравы славянских народов, 
они сохранили свою психологию, «древнюю кровь и за-
висимую от нее психику, вовсе не славянскую» [Там же]. 
Славянский характер остался, по мнению этого фило-
софа, чужд полякам, поскольку эта чуждость и враждеб-
ность была направлена не только на Россию, но и на все 
славянские народы. Другими словами, поляки, по  его 
мнению, являются одиночками в славянском мире, по-
скольку по духу они ближе с  западным католическим 
миром, с которым, однако, никогда не смогут слиться. 

В отношении католической церкви, по  утвержде-
нию В.В.  Розанова православие всегда осуществляло 
отпор натискам католичества [Там же]. Православие 
отличает веротерпимость до тех пор, пока иная вера, 
в  частности католичество, не  затрагивают его жиз-
ненных интересов, не  вступает на  его территорию. 
Единственное, что, с  его точки зрения, могут сделать 
поляки для решения противоречивой проблемы отно-
шений с Россией – «как можно более славяниться! Вот 
разрешение польского вопроса  – в  славянстве!» [Там 
же]. При этом русификация или «ославянивание» мо-
жет проходить естественным путем, через смешанные 
браки, при которых с каждым новым поколением все 

больше теряется связь со  всем польским. По  мнению 
Розанова, как только поляки начнут ощущать себя сла-
вянами, идентифицировать себя с славянским миром, 
престанут тянуться к  Парижу и  Ватикану, тогда и  ре-
шится «польский вопрос», тогда их история, язык и ли-
тература перестанут быть чуждыми для славянского 
мира, а  сами поляки станут «своими», что позволит 
разрешить вопрос о  политике в  отношении запад-
ных окраин государства Российского, где «славянская 
кровь выживет около немецкой; но  одна польская  – 
не выживет» [Там же].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Русификация западных окраин России, являлась од-
ной из важнейших проблем в XIX в., была направлена 
на все этнические группы, населявшие данные терри-
тории, «но только по отношению к доминировавшему 
польско-католическому меньшинству русификация 
рассматривалась как своего рода административ-
но-правовая, экономическая, социальная, религиозная 
и культурная реконкиста, которая должна была повер-
нуть вспять польско-католическую экспансию, достиг-
шую своего пика к  1863  г.» [3:  179]. Предлагался ряд 
проектов «русификации» рядом авторов, понимая под 
ней как «оправославливание» католического населе-
ния, в первую очередь белорусов и литовцев, так и «ос-
лавянивание» польского населения западных окраин 
России. Зачастую эти процессы совпадали. Как отме-
тил А.Ю. Бендин, польская идентичность католических 
прихожан противопоставлялась русской идентичности 
православных, поскольку, например, католиков бело-
русов воспринимали как поляков, и  наоборот, право-
славные белорусы идентифицировались как русские. 
Другими словами, современные этнические различе-
ния тогда описывались как конфессиональные, при 
этом католики считались «поляками», а  православ-
ные «русскими». Оборотной стороной этих процессов 
было то, что представители католического сообщества 
воспринимались как серьезная опасность элитами го-
сударственной власти и  православной церкви в  мис-
сионерской, пропагандистской и  образовательной 
деятельности, заставляя их,  в  свою очередь, занимать 
оборонительные позиции на  территории западного 
края Российской империи. Именно католическая цер-
ковь рассматривалась источником и причиной «поло-
низации» славянских народов на окраинных террито-
риях России.
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личество цитируемых публикаций не должно превышать  
15 источников. 

8.  Заполненная публичная оферта Издательства, размещен-
ная на сайте: http://www.urvak.ru/upload/oferta-rus.pdf 

9.  Отчет системы Антиплагиат www.antiplagiat.ru в расши-
ренной версии в формате pdf и текстом проверяемой  
статьи. 

• Рекомендуемая версия программы – система Антиплагиат.Вуз  
(модули поиска: Интернет (Антиплагиат), Коллекция eLIBRARY.
ru, Диссертации и авторефераты РГБ, Университетская библио-
тека онлайн, Модуль поска переводных заимствований, Модуль 
поиска ЭБС «Лань», Модуль поиска ЭБС «Айбукс», Кольцо вузов, 
Модуль поиска ЭБС БиблиоРоссика, Цитирования). 

• Если воспользоваться бесплатной версией программы Анти-
плагиат, установленной в ВУЗе, невозможно, то принимается от-
чет программы www.antiplagiat.ru в платной версии с модуля-
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Библиографические ссылки к статьям авторы оформ-
ляют по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». В библиогра-
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Рекомендуем авторам использовать Гарвардский стиль 
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7) наличие ссылок на работы других авторов, в том числе  
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9) соответствие заглавия и аннотации основному содержа-
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в редакцию издания соответствующего запроса. Рецензии хра-
нятся в редакции в течение 5 лет. 
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