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1
  Чонджу  (Chonju), Чончжу, город в Южной Корее, в 280 км к югу от Сеула, на р. Мангёнган. 

571 тыс. жителей (2003). Основан в 57 г. до н.э., был военным и административным 
центром (на окрестных холмах возведены замки). 
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THE INTERNATIONAL RESEARCH CENTER FOR 

THE STUDY OF KORYO-SARAM IS ALREADY A 
REALITY... CHONJU, REPUBLIC OF KOREA 

 

В предлагаемом читателю обзоре кратко изложе-
ны точки зрения ученых России. Узбекистана, Ка-
захстана, Таджикистана, Киргизстана, Австрии, 
США по вопросу о роли и месте корейцев, под-
вергшихся деструктивным воздействиям со сто-
роны партийных и советских органов власти еще 
в 30-е годы прошлого столетия в ходе государ-
ственных процессов современных преобразова-
ний. Однако и в настоящее время проявляется 
отзвук тех времен в жизни корейцев России и 
других государств СНГ. В основе - отношение уче-
ных к понятию идентичности, классификация 
которой включает уже более 20 видов. Тем не ме-
нее научная разработанность этих видов нерав-
нозначна. По нашему мнению, слабо изученной 
остается как вид территориальная идентичность, 
которая по своей природе может быть как пози-
тивной, так и негативной. Именно об этом сдела-
ли вывод ученые Дальнего Востока А.С. Ващук и 
Г.Г. Ермак [1; 2]. Множество отрицательных при-
меров остаются характерными и для северокав-
казского региона России, и для Крыма. Поэтому 
непреложен тот вывод, что территориальная 
идентичность сплачивает и консолидирует наро-
ды. И это положение будет занимать все больше 
разработчиков этого социального явления. Про-
блема по своей сути актуальная, и не случайно к 
ней проявляется повышенный интерес. Разумеет-
ся, не обходится и без острых научных дискуссий 
по разным аспектам этнической принадлежности. 
В центре обсуждения - повышенное внимание 
идентичности корейской общности России и дру-
гих государств СНГ. Эта тема стала приоритетной 
и на состоявшейся Международной научной кон-
ференции, заседании круглого стола редакторов 
корейских СМИ в Университете Чончжу. Она об-
суждалась в рамках событий, приуроченных к от-
крытию Международного исследовательского 
центра по изучению истории Корё-сарам. Церемо-
ния, проходившая в Университете Чончжу 28 сен-
тября 2018 г., как раз и завершилась созданием 

  

The review presented to the reader summarizes 
the points of view of Russian scientists. Uzbeki-
stan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Austria, 
the United States on the role and place of Koreans 
who were subjected to destructive influences by 
the party and Soviet authorities back in the 30s of 
the last century in the state processes of modern 
transformations. However, the echo of those times 
in the life of the Koreans of Russia and other CIS 
countries is now also manifest. The basis of the 
attitude of scientists to the concept of identity, the 
classification of which already includes more than 
20 species. Nevertheless, the scientific develop-
ment of these types is uneven. In our opinion, the 
kind of territorial identity remains poorly studied, 
which by its nature can be both positive and nega-
tive. This was the conclusion drawn by the scien-
tists of the Far East A.S. Vashchuk and 
G.G. Yermak [1; 2]. Many negative examples re-
main characteristic of the North Caucasus region 
of Russia and the Crimea. Therefore, the conclu-
sion that territorial identity unites and consoli-
dates peoples is immutable. And this position will 
occupy an increasing part of the developers of this 
social phenomenon. The problem is inherently 
relevant and it is no coincidence that there is a 
heightened interest in it. Of course, it does not do 
without sharp scientific discussions on various 
aspects of ethnicity. The discussion focuses on the 
identity of the Korean community in Russia and 
other CIS countries. This topic became a priority 
at the International Scientific Conference, a meet-
ing of the "round table" of editors of Korean me-
dia at Chonju University. It was discussed in the 
framework of events dedicated to the opening of 
the International Research Center for the Study of 
the History of Koryo-Saram. The ceremony, held 
at Chonju University on September 28, 2018, end-
ed with the creation of a new International Re-
search Center, which was headed by a famous sci-
entist, Doctor of Historical Sciences, Professor 
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28-30 сентября 2018 г. в городе Чончжу (Республика Корея) состоялась Междуна-

родная научная конференция по теме «Идентичность Корё-сарам», приуроченная к от-
крытию «Международного исследовательского центра Корё-сарам», который будет дей-
ствовать при Университете Чончжу. 

Конференция проходила на базе университета. В ее работе приняли участие ученые 
из вузов и научных центров России, Республики Корея, Узбекистана, Казахстана, Киргиз-
стана, Таджикистана, Австрии, США. На конференции присутствовало более ста слушате-
лей, среди которых преподаватели вузов Республики Корея, работники административ-
ного государственного аппарата управления г. Чончжу, музеев городов Инчхона и Чон-
чжу, Института военной истории Министерства обороны Республики Корея.  

Перед участниками конференции выступили главным образом ученые, которые 
или конкретно занимались разработкой темы, или частично касались ее составных ча-
стей. 

В целом научная конференция характеризовалась конструктивным подходом и по-
зитивным настроем, поддержанными модератором конференции Университета в Сеуле, 
к.и.н., профессор  Хон Ун Хо. Большую помощь в проведении конференции оказали волон-
теры университетского движения. С российской стороны ощутимую организаторскую 
поддержку оказала к.и.н. Ж.Г. Сон (НИУ ВШЭ). 

Многогранной и насыщенной была работа конференции. После заслушанных 15 
научных докладов, сообщений по различным проблемам рассматриваемой темы развяза-
лась дискуссия по таким аспектам, как употребление самих понятий, выражающих тему 
исследования, об институтах гражданского общества в реалиях времени, а также по во-
просам, вызвавшим бурный всплеск выступлений участников. В частности, предприни-
малась попытка дать ответ на вопрос о роли и месте сахалинских корейцев на террито-
рии одноименной области, их топонимике, историчесих названиях, идентичности, от-
личной от других контингентов корейцев, населяющих Россию. Не остались без внима-
ния и толкование таких понятий, как «депортация», «принудительное переселение», ито-
ги обсуждения этого вопроса в ходе Международной конференции, приуроченной к        
80-летию принудительного переселения (Владивосток), юридическая база переселяв-
шихся сахалинских корейцев в Республику Корея, их социальное положение. 

На пленарном заседании выступил д.и.н., профессор Института российской истории 
РАН Н.Ф. Бугай. Его доклад посвящен теме «Территориальная идентификация Корё-
сарам: приоритетные составляющие понятия, исторический смысл», в котором на бога-
том фактическом материале с привлечением анализа практик, социальных технологий 
регулирования национальных отношений были раскрыты многие процессы формирова-
ния территориальной идентичности, ее органичное единство с другими составляющими 
классификации этого научного направления, государственной национальной политики, 
национальной этничности. 
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На конкретных примерах работы Правительства Москвы была раскрыта практиче-
ская деятельность по анализу идентичности в Москве как городе, на территории которо-
го проживают представители 152 этнических общностей. 

Автором сделан вывод, который сводится к следующему: проблема территориаль-
ной идентичности слабо разработана исторической наукой. Тем не менее констатирова-
лось, что территориальная идентичность позволяет точно раскрыть историческую связь 
поколений, обращаясь при этом к истории прошлого. В современном мире идентифика-
ция с территорией становится инструментом, мобилизующим население, и осознанием 
важности этого в жизни народов. 

Содержательный информационный и познавательный доклад о патриоте Цой Чже 
Хёне был сделан госпожой Мун Ен Сук (Фонд памяти патриота). Повествование направ-
лено в целом на неразрывную связь Цой Чже Хёна с Корё-сарам, особенно рабочими. Всю 
свою жизнь патриот посвятил борьбе за улучшение жизненных условий людей, проводил 
большую работу с рабочими по защите их прав, выступая в качестве адвоката. Где бы ни 
находился Цой Чже Хён, он помнил о Корее.  

Будучи в Китае, построил школу для молодых. Вернувшись в Приморье, он вновь 
проявляет заботу не только о рабочих, занятых на строительстве железной дороги, но и о 
молодых людях, в частности о создании сети школ, организации сети образования. С этой 
целью в Приморье создавалась сеть обучения молодежи из 32 школ. В будущем образо-
ванном обществе он видел и успешное будущее страны. Японская оккупация помешала 
осуществлению задуманных планов. В 1921 г. Цой Чже Хёна не стало. Его дело продолжа-
ла супруга и соратники по борьбе.  

В центре внимания к.и.н. Ж.Г. Сон (НИУ ВШЭ, Россия) было рассмотрено Постанов-
ление Верховного Совета Российской Федерации «О реабилитации российских корейцев», 
опубликованное 1 апреля 1993 г. за подписью председателя Верховного Совета Р.И. Хас-
булатова [6, с. 192-193]. Автор при этом обратился к такому социальному явлению, как 
доверие. Ж.Г. Сон рассматривает его как один из ингредиентов этнической идентифика-
ции, характеризующейся комплексом факторов. Автором предпринималась попытка про-
следить проявление этого фактора в деятельности корейцев, представлявших элиту 
народа в прошлом. 

Этот контингент населения представлен докладчиком в трех временных срезах как 
в досоветском, так и советском периоде, а также в новых рыночных условиях России. В 
связи с этим Ж.Г. Сон обращает внимание на тот факт, что в русском истеблишменте, осо-
бенно в современный период развития государственности, проявилась и дает о себе 
знать часть представителей корейской этнической общности. 

Несомненно, определенный расклад в плане формирования идентичности был 
представлен корейским населением, проживавшим в разных субъектах Российской Феде-
рации, в части Среднего и Нижнего Поволжья, южно-российских регионов (к.и.н., доцент 
Игорь Ким, Волгоградский  социально-педагогический ун-т). Что касается названных ре-
гионов, то И.К. Ким приходит к выводу, что ментальность старшего поколения является 
симбиотической на основе советского воспитания и базового конфуцианского мышле-
ния. Он также полагает, что в целом симбиоз патриотического мышления как явления 
советской эпохи с конфуцианским мышлением становится двигателем всей советской и 
постсоветской позитивной этнической идентичности. 

Под разными углами развивалась идентичность и на других этапах обустройства 
корейцев как на Юге России (Ильгиза Ким), а также в условиях постмиграционной адап-
тации. Автор стремится выявить особенности, которые были характерными в условиях 
проходивших миграций корейцев в России. Конечно, каждый из миграционных периодов 
отличался своей особенностью, требовал определенных адаптационных процессов.  

Автор приводит интересные сведения о коллективном авторитете корейцев, про-
являя тем самым не только их восприятие, но и доверие к корейцам, в частности в южно-
российском регионе.  

Особое внимание привлекает проведенный И. Ким анализ положения русского 
народа, русских, проживавших совместно с российскими корейцами, их взаимодействие, 
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проявление в связи с этим самой идентификации, этнической и гражданской идентично-
сти как в масштабе своей страны, так и государств СНГ.  

К.и.н. Е.Н. Закирова в своем выступлении рассмотривала вопрос о месте и роли со-
циобиологических и социометрических методов, преследуя при этом цель - выявление 
национально-культурной идентичности и наполнение этого понятия применительно к 
российским корейцам. При этом автор пытался раскрыть эту тему на примере корейцев 
Сибири и Урала, для чего ею были проведены опросы представителей корейского насе-
ления названных регионов. Выводы автора позволяют заявить о продолжении ком-
плексного изучения проблемы. 

В этом же ключе проработал изучаемую проблему и д.и.н. В.С. Бойко (Алтайская 
Республика, г. Барнаул). Его интересы касались корейцев, проживающих в Сибири, осо-
бенно в поселениях Горного Алтая. При этом В. Бойко придает особое значение институ-
там гражданского общества - корейским НКА, которые, по его мнению, «являются мото-
ром инициатив» в плане формирования и изучения менталитета современных корейцев, 
а также анализа их контактов с исторической родиной, что можно рассматривать в каче-
стве самостоятельного ингредиента национальной идентичности корейского сообщества 
в России. 

Как заявляла к.и.н. Т.Г. Троякова, автор доклада «Корейская диаспора на российском 
Дальнем Востоке: состояние и перспективы», в центре внимания которой выступала 
международная составляющая, она «приоритетная в качестве основы для демонстрации 
разных сторон корейской диаспоры и ее идентификации». Автор полагает, что при все-
стороннем анализе проблем развития отношений между Россией и государствами Корей-
ского полуострова следует все же опираться на корейское сообщество Дальнего Востока.  

В связи с этим важным аспектом в ее исследовании выступает и развитие отноше-
ний между государствами-соседями - Республикой Корея и КНДР, а соответственно этому, 
и вопрос о формировании идентичности корейцев. И автор делает основной упор на базу 
самоидентификации российских корейцев с учетом «расположения исхода корейцев, раз-
вития связей с материнским этносом». Конечно, в данном случае отметим, что все же речь 
идет не о материнском этносе (сменились десятки поколений в самой Корее), а об исто-
рической родине, территории проживавших предков. Ее научный доклад вызвал интерес 
со стороны аудитории и определенную постановку дискуссионных вопросов.  

В связи с этим автором была представлена и такая форма идентичности, как регио-
нальная гражданская идентичность, идентичности с россиянами, проживающими в реги-
онах совместного обитания. Т. Троякова глубоко анализировала международный аспект 
проблемы с целью раскрыть, тем самым, роль и место корейцев России в этих процессах. 

Из российских ученых к сложной научной проблеме обращалась к.и.н. Ю. Дин (Саха-
линский областной краеведческий музей). Объектом ее внимания в докладе «Идентич-
ность Корё-сарам на Сахалине и Я» «были потомки насильственно мобилизованных или 
завербованных рабочих (корейцев. - Н.Б.) периода японского правления на Сахалине». 

Ю. Дин, опираясь на архивную базу, делает вывод, что корейцы Сахалина иденти-
фицируют себя как «потомки переселенцев японского периода в южной части Корейско-
го полуострова». Более того, по мнению ученого, именно приведенное название направ-
лено на то, чтобы отделить себя от других субэтнических групп корейского населения. Ю. 
Дин обосновывает своей вывод демонстрацией отношения корейцев Сахалина к этому 
сложному вопросу. При этом автор опирается и на свои собственные наблюдения, что 
позволяет ей выработать отношение к изучаемой теме, сложной по своему содержанию и 
направленности.  

Тема Ю. Дин явилась основой для дискуссии между учеными и практиками сферы 
политики межэтнических отношений и непосредственно жителями республики Корея    
(г. Ансан, где проживает большая группа русскоговорящих корейцев). Центр корейской 
культуры в г. Ансане помогает также в решении многих спорных вопросов жилищной 
проблемы, налоговой политики, обустройства, воспитании детей.  

На перспективу определена и цель по формированию на территории Республики 
Корея движения русскоговорящих корейцев. Отмечалась необходимость изучения бога-
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того в этом плане накопленного Израилем и Германией опыта, где также образованы по-
добные формы движения русскоговорящих российских евреев и немцев.  

Из ученых других стан СНГ выступал с докладом «Судьба Корё-сарам в культурном 
многообразии в Казахстане» д.и.н. Д.В. Мен. В основе сообщения автор предпринял по-
пытку выяснить роль и место корейцев стран СНГ в глобализационных процессах, в фор-
мировании экономического сектора в государствах проживания, в ходе процесса адапта-
ции корейцев из государств СНГ в Республике Корея, взаимодействия с другими этниче-
скими общностями. По мнению автора, и экономика, и культура органичны. Их сбаланси-
рованному развитию придается особое значение, они содействуют и идентификации 
членов сообщества. 

Расширенное научное представление идентичности корейцев в философском плане 
рассмотрел в своем выступлении по теме «Дивергенция идентичности (на примере ко-
рейцев Узбекистана)» к.ф.н. В.С. Хан (Узбекистан). Последовательное изучение этой темы 
позволило автору рассматривать вопрос с разных точек зрения.  

На убедительных примерах он показал значение причин, направленность самого 
исхода корейцев. У В.С. Хана возникают обоснованные им опасения в том, что корейцы в 
условиях современного разделения и проживания в разных государствах могут создать 
ситуацию, в которой произойдет процесс трансформации в новое субэтническое образо-
вание, то есть может быть сконструирована и новая идентичность. В этой ситуации автор 
опирается на имеющуюся реальность, что позволяет ему сделать подобный прогноз. 

Что касается Корё-сарам, то, по мнению В. Хана, «несмотря на все различия, Корё-
сарам, все-таки, представляет единую... общность - один язык (русский), традициями, 
сформированными в Союзе ССР общим советским прошлым для стран СНГ» [5, с. 100].  

По-разному подошли к рассмотрению темы идентичности Стелла Пак (КГУ, Кирги-
зия, г. Фрунзе) и В. Ким (Институт изучения проблем стран Азии и Европы). При этом С. 
Пак раскрывает тему посредством исторического портрета представителя Кыргызстана, 
прибегая при этом к просопографическому методу исследования. Это позволило ей как 
выяснить картину условий, происходящего, формирования идентичности, ее эволюции 
на примере юноши, проживавшего как в семье, так и вне ее, в частности в детском доме, в 
армии. Предложенная новация, несомненно, воспринимается свежо. 

В.М. Ким решает проблему путем исследования эволюции корё-сарам на советском 
пространстве с теми трансформациями, которые пришлось пережить корейскому сооб-
ществу и в 1937 г., и в последующее время. В связи с этим автором создан и этнический 
портрет корейцев Таджикистана, перечислены все те меры, которые помогли сформиро-
вать идентичность самой этнической общности и ее составляющих, раскрыть условия 
для прохождения названных этапов. Долг ученых, по мнению автора, сохранить само-
бытную культуру, традиции, все необходимое для формирования идентичности Корё-
сарам. 

Светлана Ким (Университет, г. Вена, Австрия) обратилась в своем выступлении к 
слабо представленному в историографии стран СНГ вопросу об идентичности Корё-сарам 
в Европе. Что касается Европы, то известен историографический анализ проблемы, про-
веденный учеными Турции, Германии (один из авторов кореец), но они не касались 
идентичности [3]. К этой стороне в 1970-е годы обращался ученый из США Эриксон. Он 
базировался в своих выводах главным образом на примерах формирования идентично-
сти у молодого, а также старшего поколений. Затем вопрос получил развитие в трудах 
таких социологов, как Аллардт, Хаарман и др.  

С. Ким, опираясь на итоги проведенных социологических исследований (Германия, 
Дания, Австрия, Республика Корея), приходит к собственным выводам и открывает для 
себя другой мир: восприятие корейцев в Европе, оценка их осознания себя этническим 
меньшинством.  

По мнению С. Ким, в формировании идентичности корейцев в Европе основная роль 
принадлежит языку в процессе интеграции. Он формируется, как заключает С. Ким, 
прежде всего, «принадлежностью к определенной группе через коммуникативную связь 
между ее членами» [5, с. 123]. Важную роль приобретают и межэтнические контакты. В 



Исторические  науки  и  археология   Historical Sciences and Archaeology  

 

- 18 - 

 

ходе изучения проблемы С. Ким приходит к выводу, что, «несмотря на активную и пози-
тивную интеграцию, корейцы не следуют по пути полной ассимиляции в принимающей 
стране». 

В ходе дискуссии по изучаемой теме выступили ученые к.и.н. Сим Хонг Ён (Инсти-
тут военной истории), д.и.н. Им Ён Сан (Институт иностранных языков РК). Они обраща-
лись к проблеме иностранных рабочих (гастарбайтеры) и к такой категории рабочих, как 
соотечественники. Сим Хонг Ён поставил перед аудиторией вопрос: иностранные рабо-
чие, кто они? И проанализировал это понятие. По его мнению, в данном случае отноше-
ние к ним в государстве, куда они прибыли, должно регулироваться нормативно-
правовыми актами  в трудовой сфере. Одновременно необходим и учет государственных 
интересов, рациональность применения этой рабочей силы. Если потребность в ней су-
ществует, то и государство должно проявлять заботу об условиях их пребывания. 

Подобная позиция получила поддержку и со стороны д.и.н. Им Ен Сана, который 
выступил как сторонник усиления внимания к своим соотечественникам. Он также выра-
зил несогласие с заниженными количественными характеристиками по пребыванию со-
отечественников в РК. Данные о 17 тыс. соотечественников не соответствуют действи-
тельности. В настоящее время, по его сведениям, на территории РК трудятся 50 тыс. рус-
скоговорящих корейцев. Им был сделан вывод и о полезности изучения этой проблемы.  

Свое отношение к проблеме излагалось также и практиками сферы политики меж-
этнических отношений применительно к корейцам Приморья, Сахалина В.Н. Ким (испол-
нительный директор ООК, Россия), редакторы интернет-сайтов Д. Шин («Ариран», Рос-
сия), Валерия Ким и др. Их призыв сводился к содействию формированию и консолида-
ции единства корейской общности, информационного пространства. Вл.С. Хан (интернет-
портал «Корё-сарам», Узбекистан) изложил приоритетные направления проживания ко-
рейцев в странах СНГ. Участниками четко излагалась собственная позиция по этим ас-
пектам темы. 

Детализировались отдельные аспекты и в ходе работы круглого стола представи-
телей корейских СМИ государств СНГ [4]. Руководители издаваемых газет представляли 
свое видение проблемы идентичности, ее возможности трансляции в широкую аудито-
рию. Кроме организационных вопросов работы, сотрудники редакций проявили живой 
интерес и к разработке проблем идентичности. Об этом говорили в выступлениях редак-
торы газет «Российские корейцы» В.С. Чен (Россия), В. Ким (Уссурийск), В. Бя (Южный Са-
халин), Ким Брут (Узбекистан), Лариса Ли (Киргизстан), Е. Ким (НКА Приморского края). 

Ярко выступила Э. Бажора («Российские корейцы», г. Москва). Она призвала коллек-
тивы национальных газет расширить границы информации на газетных полосах о жизни 
других общественных объединений на территории стран, не замыкаться в одном поле 
проблемы, проявлять интерес к жизни других народов, не забывая о главной стратегиче-
ской задаче - формировании самосознания и национального сознания населения госу-
дарств.  

 
*        *       * 

 
Важным событием в ходе конференции явилась церемония открытия в Универси-

тете Чончжу «Международного исследовательского центра по изучению Корё-сарам». На 
импровизированной площадке во дворе университета собрались многочисленные груп-
пы ученых, участники Международной научной конференции, студенты, ученые из дру-
гих научных центров Республики Корея, ведущие исследования обозначенной конферен-
цией темы. 

Перед собравшимися с клятвенной речью выступил ректор Университета господин 
Ли Нам Хо [Lee Nam Xo], затем будущий директор Центра, известный ученый, д.и.н., про-
фессор Юн Сан Вон, специалисты по истории России, а также многие коллеги по вузам, 
представители ректората. 

Будущий директор Центра Юн Сан Вон также зачитал клятву на верность служения 
науке. Церемония проходила по строго установленным традициям проведения подобных 
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мероприятий. Это действительно было знаковое событие, когда проблема истории ко-
рейцев приобретает особое значение в международном масштабе. После клятвы состоя-
лись денежные подношения в качестве первоначального капитала для деятельности 
Центра. Прозвучали приветствия от Департамента истории Администрации провинции 
Чончжу, руководителя делегации Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Рос-
сии.  

 
*        *       * 

 
Самостоятельной частью мероприятий явилось посещение Центра корейской куль-

туры в Ансане. Он был создан инициативной группой сахалинских корейцев уже в усло-
виях проживания на территории Республики Корея (г. Ансан) накануне 150-летия добро-
вольного переселения корейцев в Россию (2014). Был не только открыт Центр, но и орга-
низована в нем вечерняя переходящая школа. Организаторы и возглавили общественную 
организацию, призванную сохранять самобытную корейскую культуру и традиции. Было 
положено начало массово-политической работе среди корейского населения, переселен-
цев с о. Сахалин. 

В современных условиях под влиянием Центра, по приблизительным данным, уже 
значится около 80 тыс. корейцев (в Ансане - 15 тыс. корейцев), прибывших как из России, 
так и других государств СНГ. Вокруг Центра функционирует также волонтерское движе-
ние, набирающее силу. Между корейскими общинами, сформированными из сахалинских 
корейцев  в других городах Республики Корея (Инчхон и др.), поддерживаются тесные 
контакты. Как информировали Александр Но, Игорь Лим, другие активисты Центра, дви-
жения русскоговорящих корейцев, на базе Центра проводится работа с детьми школьно-
го возраста и молодежью, организованы секции по интересам. 

 
*        *       * 

 
Увлекательной была и культурная программа для участников конференции. Она 

проходила в корейской деревне в окрестностях Чончжу с ночевкой в доме янбана (дворя-
нина), простоявшем 130 лет. После церемонии приема хозяевами гостей (одновременно и 
обучения этому ремеслу) состоялось угощение водкой, грецкими орехами, строганиной. 
Затем гости в одеждах корейских янбанов обучались стрельбе их лука, а после были 
устроены соревнования в стрельбе между командами: с одной стороны - «хозяева», а с 
другой - гости. Победила дружба.  

Надо полагать, что созданный Международный исследовательский центр по изуче-
нию Корё-сарам - это прочная основа для изучения жизни корейцев, проживающих в раз-
ных странах. Это основа и для консолидации ученых, научной молодежи вокруг центра, 
более тесных контактов между учеными разных стран. Все эти усилия направлены и на 
решение задачи по воссоединению государств Корейского полуострова, превращения его 
в зону мира и благополучия.  
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ФОТОДНЕВНИК УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ.  
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ. ЧОНЧЖУ. 27-30 СЕНТЯБРЯ 2018 г. 

 
 

 
 

Группа ученых из 
Москвы прибыла на 
Корейский полуостров.  
Аэропорт Инчхон.  
Далее предстоит пре-
одолеть путь до            
г. Чончжу 
 

 
 

Наше «жилье» на 9 часов полета по 
маршруту Внуково - Инчхон. Расстояние - 
около 38 тыс. миль. Высота полета -   
около 12 тыс. м.  
Особая благодарность компании «Кореан 
Эйр» 
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Суета в аэропорту Инчхон. Подготовка         
к отправлению автобусом до г. Чончжу 
 

 

Участники Международ-
ной конференции (г. Чон-
чжу). Сентябрь 2018 г. 
Д.и.н. Д.В. Мен (Казахстан),          
В.С. Чен (редактор газеты 
«Российские корейцы», 
Москва), В.Н. Ким (Испол-
нительный директор 
Общственного объедине-
ния корейцев Российской 
Федерации, Москва) 
 

 

Ожидание самолетов из республик 
Средней Азии и Австрии. Встреча в аэро-
порту Инчхон с профессором универси-
тета в Сеуле, к.и.н. профессор Хон Ун Хо  
(первый слева) 
 

 

29 сентября 2018 г. Университет г. Чон-
чжу. Пленарное заседание. Выступление 
на Международной конференции «Иден-
тичность Корё-сарам» д.и.н., гл.н.с., про-
фессора Института российской истории 
РАН Н.Ф. Бугая 
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Модератор Международной конферен-
ции «Идентичность Корё-сарам» к.и.н., 
профессор Хон Ун Хо. Руководитель ин-
тернет-портала «Корё-сарам» (Узбеки-
стан) Вдадислав Хан (в центре), руково-
дитель интернет-портала «Корё-сарам» 
Дмитрий Шин (слева) 
 

 

29 сентября 2018 г. Чончжу, РК. Участ-
ники Международной конференции 
к.и.н. Светлана Ким (Университет,            
г. Вена, Австрия), к.и.н. Игорь Ким,  к.и.н. 
Ильгиза Ким (Волгоград. университет). 
Все выступали с научными докладами 
 

 

Университет Чонбок 
(г. Чончжу). Церемония открытия Международного 
исследовательского  центра по изучению                 
Корё-сарам с участием ректора университета,     
господина Ли Нам Хо (5-й слева) 
 

 

Известный ученый, д.и.н., профессор Юн Сан Вон утвер-
жден директором Международного исследовательского 
центра по изучению Корё-сарам 29 сентября 2018 г.      
на церемонии создания в Университете Чончжу 
 



   http://www.hist-edu.ru Историческая и социально-образовательная мысль. Toм 10 № 5/1,  2018   
       Historical and Social-Educational Idea  Volume 10 #5/1,    2018  

 

- 23 - 
 

 

Культурная программа конференции. 
Выезд в корейскую деревню с ночевкой. 
Прием гостей. Угощения. Обучение       
церемонии. В заключение уроки по 
стрельбе из лука 
 

 

Участники конференции ощутили себя 
корейскими дворянами. Янбаны на про-
тяжении столетий были образованной 
правящей элитой страны. В конце поза-
прошлого века все сословные привиле-
гии в Корее были упразднены. Одна-
ко янбаны стараются жить так, как жили 
их предки, и даже зарабатывают на этом 
деньги...  Янбаны не кичатся своим дво-
рянским происхождением - они им с ти-
хим достоинством гордятся. Как гордят-
ся янбанами  и большинство корейцев, 
для которых они - живое культурное 
наследие страны 
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“SOFT POWER” AS A TOOL TO BLOCK 
FALSIFICATION OF RUSSIAN HISTORY ABROAD 

 
В статье рассматриваются факторы, под воздей-
ствием которых искажается история России, и 
определяются инструменты противодействия 
искажениям исторических событий. Развитие ин-
формационно-коммуникационных технологий 
способствовало появлению новых инструментов 
геополитической борьбы. Фальсификация исто-
рии выступает одним из таких инструментов, ко-
нечная цель которой - изменить историческое 
сознание российской молодежи, подорвать осно-
вы национальной государственности. Автор ана-
лизирует вопросы, связанные с фальсификацией 
истории России и оценкой ее победы во Второй 
мировой войне. Показывает, как намеренно при-
уменьшается значение важных исторических со-
бытий, таких, например, как Сталинградская бит-
ва. Искажение итогов Второй мировой войны 
наносит колоссальный удар по «историческому 
капиталу» России и ее международному автори-
тету. Эффективным инструментом, способным 
торпедировать исторические фальсификации, 
являются механизмы «мягкой силы». «Мягкая 
сила» предполагает использование комплекса 
мер, направленных на создание позитивного об-
раза России за рубежом, на распространение тех 
ценностей, которые укоренились в самой России и 
составляют основу ее международного статуса. 
Сегодня в формировании позитивного имиджа 
России участвуют такие общественные институ-
ты, как Россотрудничество, телеканал Russia To-
day, Фонд Горчакова и т.д. Однако до сих пор еще 
не создан единый центр координации их дея-
тельности. В 2009 г. на государственном уровне  
было принято решение создать Комиссию по про-
тиводействию попыткам фальсификации истории 
в ущерб интересам России, однако по ряду причин 
деятельность Комиссии была приостановлена. В 
статье сделан вывод о том, что большое внимание 
в продвижении имиджа России необходимо уде-
лять работе с неправительственными организа-
циями, представителями академических кругов и 
бизнес-сообществ, которые умеют создавать бла-
гоприятные условия для сотрудничества и адап-
тировать государственные обращения к обще-
ственности. Большим успехом в деле реализации 
«мягкой силы» России за рубежом было бы ис-

  

The article considers the factors under the influ-
ence of which the history of Russia is distorted 
and the tools to counter the falsification of histor-
ical events are marked. The development of in-
formation and communication technologies has 
contributed to the emergence of new tools of geo-
political struggle. Falsification of history is one of 
these tools, the ultimate goal of which is to change 
the historical consciousness of the Russian youth, 
to undermine the foundations of national state-
hood. The author analyzes the issues related to 
the falsification of the history of Russia and the 
assessment of its victory in the Second World 
War. The author shows how deliberately the im-
portance of historical events such as the battle of 
Stalingrad is underestimated. The falsification of 
the results of the Second World War causes a huge 
impact to the "historical fund" of Russia and its 
international authority. “Soft power” is an effec-
tive tool capable of torpedoing historical falsifica-
tions. “Soft power” involves the use of a set of 
measures aimed at creating a positive image of 
Russia abroad, at spreading the values that are 
rooted in Russia itself and form the basis of its 
international status. Today such public institu-
tions as Rossotrudnichestvo, Russia Today TV 
channel, Gorchakov Fund, etc. participate in the 
formation of a positive image of Russia. However 
a single center for coordination of their activities 
has not yet been created. In 2009 at the state level 
it was decided to create a Commission to counter 
attempts to falsify history to the detriment of 
Russia’s interests, but for a number of reasons, 
the Commission's activity was stopped. The arti-
cle concludes that much attention in promoting 
the image of Russia should be paid to work with 
non-governmental organizations, representatives 
of academia and business communities who are 
able to create favorable conditions for coopera-
tion and adapt public appeals. A great success in 
the implementation of Russia’s “soft power” 
abroad would be the use of foreign languages to 
provide a deep understanding of Russian history 
to a foreign audience.  
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В последнее время в борьбе за геополитическое влияние мировые державы все 
больше  используют такой инструмент, как фальсификация истории. Речь идет о созна-
тельном искажении исторических фактов, которые не только подрывают авторитет того 
государства, чья история переписывается, но и угрожают его исторической памяти и 
национальной безопасности. В эпоху развития информационных технологий фальсифи-
кация истории стала оружием информационной борьбы между государствами. В совре-
менном постмодернистском мире человеку сложно сориентироваться в потоке размытой 
и неопределенной информации. Кроме того, сам человек в условиях постмодерна разоча-
ровался в идеалах и ценностях, в нем все больше и отчетливее видно стремление к ниги-
лизму. В таких условиях большое значение должно уделяться воспитанию подрастающе-
го поколения, изучению фундаментальных исторических истин.   

При широком рассмотрении понятия «история» можно определить, что это не 
только совокупность событий, происходивших в определенное время и в особом про-
странстве, но и система ценностей и идеалов, без которых невозможно себе представить 
идеологию современного государства. Идеология, в основе которой лежит историческая 
самоидентификация, определяет траекторию развития государства и  открывает ему 
путь в будущее.  Сила государства основывается как на его военно-политической мощи, 
экономических и технологических достижениях, так и на его ценностях и идеологии. В 
основе российских ценностей лежит уважительное отношение к историческим событиям 
и  почитание выдающихся личностей, отдавших свою жизнь за Родину. Память об исто-
рических событиях составляет духовно-нравственную основу патриотизма. В свою оче-
редь, патриотизм является базой для общенациональной идеологии.    

Сегодня политическим спекуляциям подвергается такое историческое события, как 
Вторая мировая война, ее итоги, сравниваются политические режимы Гитлера и Сталина, 
ведутся разговоры об «оккупации» СССР стран Балтии и т.д. Однако в центре всех этих 
дискуссий стоит вопрос о роли СССР во Второй мировой войне, которую геополитические 
противники современной России стараются приуменьшить.  Министр иностранных дел 
России С.В. Лавров отмечает: «Сегодня мы сталкиваемся с неприкрытым стремлением 
фальсифицировать историю войны, уравнять жертв и палачей. Все это не только оскорб-
ляет наши народы (России и Китая. - Авт.), но и расшатывает основы закрепленного в 
Уставе ООН современного миропорядка» [1]. Кроме того, после распада СССР на постсо-
ветском пространстве идет процесс нациестроительства, при создании которого исполь-
зуют историческое обоснование. Российский ученый С.В. Перевезенцев выделяет не-
сколько методов осмысления исторической действительности: «интерпретация», «мифо-
логизация», «фальсификация» [2, c. 66-67].   

Великая Отечественная война занимает особое место в истории современной Рос-
сии, в сознании ее граждан, потому что победа советского народа в этой войне предоста-
вила возможность нынешнему поколению жить свободно, а не под властью фашистского 
агрессора. Нет сомнения в том, что именно Советский Союз вынес на своих плечах всю 

пользование иностранных языков для обеспече-
ния глубокого понимания иностранной аудито-
рией российской истории.  
 
Ключевые слова: фальсификация истории, Рос-
сия, СССР, Вторая мировая война, Великая Отече-
ственная война, Сталинградская битва, постсовет-
ское пространство, «мягкая сила», общественная 
дипломатия  
Для цитирования: Гарбузарова Е.Г. «Мягкая си-
ла» как инструмент блокирования фальсифика-
ции российской истории за рубежом. Историче-
ская и социально-образовательная мысль.  
2018. Том. 10. № 5 -1 . с.24-30.  
doi: 10.17748/2075-9908-2018-10-5/1-24-30.  

 
 
 
 
Keywords: falsification of history, Russia, USSR, 
World War II, Great Patriotic war, Stalingrad bat-
tle, post-Soviet space, “soft power”, public diplo-
macy  
 
For citation: Garbuzarova E.G. “Soft power” as a 
tool to block falsification of Russian history 
abroad. Historical and Social-Educational Idea. 
2018. Vol. 10. no.5 -1. Pp. 24-30.   
doi: 10.17748/2075-9908-2018-10-5/1-24-30. (in 
Russ) 



Исторические  науки  и  археология   Historical Sciences and Archaeology  

 

- 26 - 

 

тяжесть Второй мировой войны. Борьба СССР с фашистской Германией основывалась на 
проявлении высшей доблести, высоких моральных качеств советского народа. 

США и ряд европейских государств стремятся по-новому осветить Вторую мировую 
войну, не только ставя под сомнение героизм Советской армии, переписывая итоги вой-
ны, но и приуменьшая значение великих сражений. Так, например, битву за Сталинград 
считают «…завершающим из трех великих сражений, переломивших ход Второй мировой 
войны» [3]. Речь идет не только о Сталинградской битве, но и о сражениях при Эль-
Аламейн и у атолла Мидуэй. У. Черчилль утверждал, что вторжение союзников в Север-
ную Африку и сражение у Эль-Аламейн в октябре-ноябре 1942 г. было столь же важным, 
как битва за Сталинград [4]. Впоследствии, однако, У. Черчилль все же признавал несоиз-
меримый вклад советских солдат в войне. В контексте англо-американских операций в 
Северной Африке и действий советских солдат на европейском фронте он писал в 1943 г.: 
«Я думаю, это ужасно, когда в апреле, мае и июне ни один американский и ни один ан-
глийский солдат не убьет ни одного германского или итальянского солдата, в то время 
как русские преследуют по пятам отступающие 185 дивизий противника» [5, c. 409]. На 
сегодняшний день достоверно известно, что победа Красной Армии под Сталинградом в 
корне изменила ход войны. Быстрый рост авторитета СССР на международной арене и 
укрепление его военно-стратегических позиций настораживало влиятельные круги США 
и Великобритании. Последние, в свою очередь, испытывая недоверие и неприязнь к СССР, 
изобретали и распространяли мифы о якобы имеющихся у советского руководства пла-
нах завоевания Европы. Раскручивание подобных мифов было на руку США и Великобри-
тании, которые, используя этот «моральный предлог», отсрочивали вопрос об открытии 
второго фронта и оказании материальной помощи СССР. Американский дипломат и бли-
жайший соратник американского президента Ф.Д. Рузвельта Г. Гопкинс отмечал, что «по-
беда советского оружия, тот решающий и уже общепризнанный вклад, который внес со-
ветский народ в разгром главных сил врага, менял всю расстановку сил в рамках анти-
гитлеровской коалиции» [5, c. 410]. Ведущую роль СССР во Второй мировой войне при-
знавал в 1943 г. и Ф.Д. Рузвельт. В своем послании к американскому народу президент 
отмечал «великую ударную мощь русских армий. Под руководством маршала И. Сталина 
русский народ показал такой пример любви к родине, твердости духа и самопожертвова-
ния, какого еще не знал мир» [6, c. 364]. Но, несмотря на все имеющиеся в настоящее вре-
мя исторические документы о решающей роли СССР во Второй мировой войне, 45-й аме-
риканский президент Д. Трамп в декабре 2017 г. назвал американцев «нацией, … которая 
выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила на колени ком-
мунизм». Подобного рода утверждения наносят колоссальный удар по авторитету Рос-
сии, как правопреемницы СССР, стремятся нивелировать укоренившиеся в общественном 
сознании российских граждан такие понятия, как мужество, подвиг, героизм.  

В 60-70-е годы в западной историографии все-таки стали отмечать большие заслуги 
СССР в борьбе с гитлеровской Германией. Были объективно признаны следующие исто-
рические события: 1) Сталинградская битва как переломный момент в ходе войны и ве-
сомый вклад в борьбе с гитлеровской Германией; 2) заслуги военных и политических ли-
деров СССР, отмечалась и особая роль И. Сталина как верховного главнокомандующего; 
3) советская коммунистическая система оказалась способной мобилизовать не только 
экономические ресурсы страны, но и воодушевить народ на борьбу с фашистским агрес-
сором [4]. 

После распада СССР широкую популярность на Западе получила идея о том, что то-
талитарный режим в СССР помог выиграть войну, а Сталинградская битва рассматрива-
лась как один из эпизодов в варварской битве между тоталитарными режимами Герма-
нии и СССР. Искажение российской истории советского периода особенно заметно на 
Украине, в Польше и в странах Балтии. Так, например, 1 февраля 2018 г. в Латвии вступил 
в силу беспрецедентный закон, уравнивающий статус ветеранов Второй мировой войны, 
воевавших как на стороне СССР, так и на стороне нацистской Германии. Данный закон 
носит не только антироссийский характер, но и стремится унизить истинных победите-
лей Второй мировой войны. На Украине дискурс о Второй мировой войне строится на от-
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четливом искажении событий и героизации Украинской повстанческой армии (УПА). Для 
пропаганды своей версии Второй мировой войны украинскими историками был создан 
интернет-сайт «Украинская вторая мировая». Например, на сайте отмечается, что для 
Украины война началась 1 сентября 1939 г. и закончилась  2 сентября 1945 г.  При том 
что в большинстве стран постсоветского пространства День победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. празднуют 9 мая. Для Азербайджана и Армении 9 мая имеет 
большое историческое значение, в Узбекистане этот день считают «чем-то очень важным 
и святым» [7], в Таджикистане выступают против «пересмотра итогов Второй мировой 
войны» [8], в Киргизии чтут память о Великой Отечественной войне и ее героях. Однако 
на Украине 9 мая отмечается как День победы над нацизмом во Второй мировой войне в 
соответствии с законом Верховной рады Украины от 9 апреля 2015 г. «Об увековечении 
победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 гг. ». Украинские историки 
любыми способами пытаются выставить СССР агрессором во Второй мировой войне, ис-
кажая истинный факт того, что 22 июня 1941 г. немецкие войска без объявления войны 
перешли границу СССР. Директор Украинского института национальной памяти В. 
Вятрович делает фантастические заявления, утверждая, что «СССР вместе с Третьим рей-
хом начинал Вторую мировую» [9]. Наряду с фальсификацией истории происходит де-
монтаж исторических памятников. В Грузии в период президентства С. Саакашвили 
взрывали памятники грузинам, погибшим в Великой Отечественной войне, а сам прези-
дент заявлял, что «грузины участвовали не в Великой Отечественной войне советского 
народа, а во Второй мировой войне человечества против нацизма» [10]. В свою очередь, в 
грузинской художественной литературе времен Великой Отечественной войны воспева-
ется героизм и беспрецедентный подвиг грузинского народа. В стихотворении «Песнь о 
Давиде Гурамишвили» С. Чиковани «нарисовал неувядаемый образ и полную трагизма 
жизнь великого грузинского поэта Д. Гурамишвили, на фоне которой мастерски изобра-
жено героическое историческое прошлое грузинского народа и традиционная дружба 
русского, украинского и грузинского народов» [11]. Бесспорный факт дружбы между все-
ми этносами многонационального народа СССР в Великой Отечественной войне должен 
сегодня стать объединяющей, а не разъединяющей платформой для полноценного со-
трудничества в XXI в. между суверенными постсоветскими государствами. Примером то-
му служит общая позиция России и Китая по вопросу Второй мировой войны. Справедли-
во подчеркивает министр иностранных дел Китая Ван И: «Народы Китая и СССР объеди-
нились перед лицом ненавистного врага для борьбы плечом к плечу против японских 
милитаристов и немецко-фашистских захватчиков» [1].  

Первая попытка борьбы с фальсификациями истории России была предпринята на 
государственном уровне в 2009 г. Тогда указом президента Д.А. Медведева была создана 
Комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам 
России, идейным вдохновителем которой стал С. Нарышкин. В задачи Комиссии входил 
сбор информации о фальсификации исторических событий, разработка стратегии проти-
водействия ей, выработка предложений по адекватному реагированию на попытки фаль-
сификации исторических фактов. В 2012 г. Комиссия прекратила свое существование. 
Российские эксперты считают, что название этой структуры было слишком конфронта-
ционным, а ее деятельность была направлена не только на проверку и подтверждение 
подлинности исторических проблем, но и на борьбу с инакомыслием. Однако создание 
этой Комиссии было достаточно своевременным и необходимым шагом: ею внесен суще-
ственный вклад в борьбу с искажением истории России.  

После распада СССР на постсоветском пространстве произошла трансформация 
взглядов относительно событий Второй мировой войны. Переписываются учебники ис-
тории, широкое распространение получает литература с альтернативными взглядами на 
историю, совершенно оторванными от подлинных исторических фактов. Все это оказы-
вает негативное влияние на формирование сознания молодежи, которой историческая 
информация преподносится однобоко, изолированно от других исторических событий.   

Эффективным механизмом противодействия фальсификации истории является 
общественная, или «публичная», дипломатия в рамках концепции «мягкой силы». В меж-
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дународных отношениях, опираясь на силу, можно привлечь внимание других государств 
и заставить их действовать в интересах того государства, которое применяет эту силу. 
Напротив, «мягкая сила» основывается не на понятии «заставлять», а на понятии «при-
влекать». Речь идет о том, что государство за рубежом должно транслировать свои цен-
ности, культуру, реализовывать образовательные, социальные программы и тем самым 
культивировать у социума иностранных государств симпатию и позитивное отношение к 
государству-транслятору. «Мягкая сила» - это возможность создать позитивный образа 
государства, сформировавшийся у других государств благодаря целенаправленному ин-
формационному воздействию на них [12, c. 122-123]. В информационно-
коммуникационную эпоху успех будет на стороне того государства, у которого не только 
есть сильная армия, но и сформировались навыки хорошего позиционирования себя на 
международной арене. Например, основоположник концепции «мягкой силы» американ-
ский политолог Дж. Най считает, что «при оценке влияния в информационную эпоху зна-
чение технологий, образования и институциональной гибкости возросло, тогда как зна-
чение географии, населения, сырья снизилось» [13]. В современном мире развернулась 
информационная война, когда информация не только является объектом боевых дей-
ствий, но и рассматривается как эффективное оружие в борьбе за власть и влияние. Та-
ким образом, государства, использующие методы фальсификации истории, укрепляют 
свое влияние за счет искажения уже документально подтвержденной информации и 
внедрения ложных историко-политических конструктов.   

Большую роль в формировании привлекательного образа России на постсоветском 
пространстве играет Россотрудничество (Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом), Фонд поддерж-
ки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. В сферу деятельности Россотрудниче-
ства входит популяризация русской культуры в мире, укрепление позиций русского язы-
ка, сохранение историко-материальных памятников и мест погребения. Особое место в 
деятельности Россотрудничества занимает использование «мягкой силы» в целях обес-
печения для России благоприятного окружения. В 2017 г. во время празднования столе-
тия Октябрьской революции агентство подготовило и провело специальные мероприя-
тия, посвященные Российской революции с целью «донести объективный подход к исто-
рическим событиям до зарубежной общественности» [14]. Фонд Горчакова организует 
научно-образовательные программы для молодых исследователей, активно работает с 
гражданским сектором. Но при этом в одном из филиалов данного Фонда, расположенном 
на Украине, полностью заменили его название, игнорируя российскую принадлежность и 
специфику этой структуры. Теперь Фонд именуется центром международных отношений.  

Реализуя инструменты «мягкой силы» за рубежом, Россия сталкивается с вопию-
щими нарушениями. Например, российский информационный канал Russia Today, кото-
рый с 2005 г. ведет вещание на английском языке, прекратил свое вещание 1 апреля 2018 
г. в Вашингтоне. Стоит отметить, что еженедельная аудитория телеканала Russia Today 
составляла почти 2 млн человек. Популярность телеканала, содействующая укреплению 
имиджа России в глазах иностранной аудитории и формированию ее положительной ре-
путации, с каждым годом возрастала. 

К сожалению, в России еще не создан государственный центр координации и кон-
троля за публичной дипломатией. Тогда как в США такая структура была создана еще в 
1948 г. и названа Консультативной комиссией США по публичной дипломатии. В задачи 
Комиссии входит работа с иностранной общественностью через механизмы понимания, 
информирования и влияния. Комиссия подготавливает исследования и проводит симпо-
зиумы, обеспечивает эффективными результатами и объективной оценкой американское 
правительство по вопросам публичной дипломатии. Комиссией готовятся доклады для 
Президента, Государственного Секретаря и Конгресса. Например, Консультативная ко-
миссия США по публичной дипломатии подчеркивает, что «международная дипломатия в 
XXI веке будет носить все более неправительственный характер, благодаря распростра-
нению неправительственных организаций; росту благотворительной деятельности фон-
дов и отдельных лиц; растущей роли научных кругов и частного бизнеса. Привлечение 
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новых участников в те сферы, которые раньше считались исключительно прерогативой 
правительства, создает множество возможностей для инновационного сотрудничества в 
развитии мира» [15, p. 15]. Следовательно, к реализации принципов «публичной дипло-
матии» необходимо привлекать новых участников международных отношений: неправи-
тельственные организации, представителей академических кругов и бизнес-сообществ, 
которые сумеют адаптировать государственные обращения к общественности. Последо-
вательная работа с общественностью позволит создать доверительную атмосферу, в ко-
торой можно будет убедительно разъяснить, что является правдивой информацией по 
тем или иным историческим вопросам, а что необходимо воспринимать как политиче-
скую пропаганду. 

В целом совершенно ясно, что сегодня наблюдается тенденция фальсифицировать 
российскую историю. Это подрывает авторитет и влияние России за рубежом, наносит 
удар по историческому сознанию российских граждан, разрушает ценностные ориентиры 
и веру у молодого поколения в значимость великих исторических событий. Поэтому Рос-
сии надо использовать положительный опыт общественной дипломатии других стран, 
уметь координировать работу в этом отношении, привлекать многоязычие для обеспе-
чения глубокого понимания российской истории у иностранной аудитории. 
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В данной статье мы продолжим знакомиться с историческими фактами дальнейше-

го освоения крылатых машин в Краснодаре. Истоки оборонной организации Кубани 
можно считать с 1918 г., с введением в Кубано-Черноморской республике Всеобуча. И уже 
созданное в 1923 г. Общество друзей воздушного флота (ОДВФ) в Новороссийске стало 
прототипом Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) в 
регионе. В марте того же года в Краснодаре бывшие военный летчик Сергей Исаев, авиа-
ционный механик Фёдор Жицкий и военлет Константин Роганович организовали Куба-
но-Черноморский авиамодельный кружок [1]. Он располагался в Доме пионеров города, 
где школьники изучали авиационное дело и проводили соревнования по авиамоделизму. 
Так, в 6 часов вечера на первом конкурсе 15 июля 1924 г. в городском парке на спортив-
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ной площадке прошли соревнования 18 изготовленных в авиакружке летающих авиамо-
делей. Здесь модель Жицкого установила всесоюзный рекорд, достигнув скорости 16 м/с. 
В этом году в городе открывается музей «Авиахим», где в экспонатах были выставлены 
аэропланы «Ньюпорт», «Лебедь» и другие [2].  

Наряду с авиамоделизмом развивался и планеризм. На I Всесоюзных соревнованиях 
в Крыму по планерному спорту на планерах конструктора В. Хейфица в 1923 г. С.Г. Исаев 
стал рекордсменом страны, здесь же на следующий год краснодарские планеры «Порыв» 
и «Беркут» на II Всесоюзных соревнованиях по планерному спорту заняли призовые ме-
ста.  

В решении объединенного собрания Темрюкской городской организации РКП(б)      
6 августа 1924 г. записано: «…мы, объединившись в одно мощное ОДВФ, войдя всеми чле-
нами в его ряды, создадим свой мощный воздушный флот, который сможет противосто-
ять капиталу и защитить завоевания нашей социалистической революции» [3, Оп.1. 
Д.992. Л.1]. 

Для контроля качества деятельности молодежных организаций Краснодарский 
Горрайком ВЛКСМ 17 апреля 1926 г. принимает решение о шефской работе в Армии [4, 
ОП.1. Д.6. Л.6]., в 1927 г. - над добровольными обществами [4, Д.16. Л.9], а 20 декабря 1928 
г. - в ОСОАВИАХИМе и о вовлечении сюда 100% комсомольцев-краснодарцев [4, Д.31. 
Л.14]. 

Созданный в январе 1927 г. ОСОАВИАХИМ стал обеспечивать начальную авиацион-
ную подготовку будущим военным и гражданским летчикам. Они стали носить свою вое-
низированную форму: френчи, блузы-юнгштурмовки со знаками различия в петлицах и 
ремнями [5, c. 34]. К концу 1927 г. в городе было уже два планерных кружка. На созданном 
совместно с членами ОСОАВИАХИМа и комсомольской ячейки депо станции Краснодар 
планере «Кубань» начались полеты.  

С 5 ноября 1930 г. Краснодарский Городской Совет ОСОАВИАХИМа на основании 
воинской директивы N проводит «Декаду обороны», посвященную 10-летию окончания 
Гражданской войны, памяти М.В. Фрунзе и дальнейшему укреплению обороноспособно-
сти страны. 15 и 16 ноября проведены митинги, совместно с гарнизоном воинских частей 
в Доме пролетарской культуры имени тов. Сталина была организована военная выставка, 
где были и экспонаты авиационной и дирижаблестроительной тематики, которую посе-
тило 5030 трудящихся. Проведенные мероприятия в Зимнем театре позволили собрать 
денежных средств на дирижаблестроение 15 299 руб. 59 коп. Активисты совершили 
агитпоездку в станицу Елизаветинскую на глиссере [6, Оп.1. Д.78. Л.123-126]. 

29 марта 1932 г. на базе авиакружка в городе открывается Краснодарская планер-
ная школа, начальником школы был назначен С.Г. Исаев. В апрельском номере газеты 
«Красное знамя» 1932 г. объявлялся набор курсантов. 50 молодых рабочих по вечерам 
изучали теорию, а по выходным дням проходили летную практику. В школе было постро-
ено 14 планеров, из них 10 - конструкции Хейфица и Хейфица-Исаева, глиссер и аэросани. 

23 августа 1933 г. руководство Краснодарского комсомола приняло решение о сборе 
средств на постройку именного самолета «Им. 10 съезда ВЛКСМ» [7, Оп.1. Д.16. Л.4]. А уже 
в январе 1934 г. в Краснодаре открывается Кубано-Адыгейский аэроклуб (руководитель 
С.Г. Исаев, комиссар П.К. Игнатов). Здание аэроклуба находилось на пересечении улиц Ча-
паева и Красноармейской, а летное поле - на территории микрорайона Фестивальный. 
Краснодарский горком ВЛКСМ на подготовку авиационных кадров и на развитие матери-
альной базы клуба внес в фонд аэроклуба 3 тыс. руб., редакция газеты «Красное зна-
мя» - 1 тыс. руб.; на постройку именного самолета «Краснодарский профсоюз» низовыми 
организациями ВЛКСМ собрано 25 тыс. рублей. В марте аэроклубу отводится место для 
аэродрома между хутором Красным и стадионом «Динамо», где начали работать три 
школы: планерная, парашютная и летчиков.  

В июле 1935 г. Краснодар посетил Герой Советского Союза М.В. Водопьянов, участ-
ник легендарного спасения челюскинцев в 1934 г., имя которого было присвоено Красно-
дарскому аэроклубу. М.В. Водопьянов писал: «…Вместе с вами, трудящимися Краснодара, 
радуюсь ростом аэроклуба моего имени. Он теперь один из лучших в стране. Авиамодели-
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сты имеют бесспорное право на первое место в Советском Союзе. Меня волнует и радует 
то, что Ваш аэроклуб вокруг себя сумел организовать трудящихся города и колхозников 
района…» [8]. 

По итогам 1934/35 года обучения аэроклуб подготовил по планеру (пилотов) - 181 
человек, по мотору (техники) - 108, парашютистов - 59. Еще 51 человек окончили школу 
пилотов, из них одна девушка - Шапошникова Анна Александровна, с оценкой «отлично». 
Выпускники-отличники - Нижник, Трубников, Шаповалов, Афанасьев, Невкипелов, Шала-
енко и другие - были переданы в Военно-Воздушный флот. Лучшими выпускниками-
парашютистами стали: Борис Скрытников, Лидия Белякова, Александр Швец, Мария Ко-
жевникова, Галина Червинская, Мамаенко [7, Д.39. Л.13]. 

Причиной слабых показателей в ОСОАВИХИМЕ Краснодара, в котором состояло 
8700 членов, было отсутствие порядка и организации, все было в хаотическом состоянии. 
Кроме того, об отсутствии подготовленных специалистов в Аэроклубе (в наличии всего 
15) и слабом использовании базы клуба в оборонной работе для подготовки парашюти-
стов говорилось в докладах тов. Сафонова и Агафонова на V Городской конференции ком-
сомола 5 февраля 1936 г. [7, Д.38. Л.63, 84]. Проводимая работа среди молодежи по разъ-
яснению роли авиации в оборонно-хозяйственном строительстве страны, отбор кандида-
тов через комитеты комсомола позволили руководству в 1936 г. с предприятий города в 
Аэроклуб делегировать 211 кандидатов [7, Д.16. Л.97]. Кроме того, под контролем были 
комплектование летно-планерной школы Аэроклуба, проведение всесоюзных авиамо-
дельных соревнований в Краснодаре 28-30 июля, проведение Дня авиации 18 августа, 
строительство парашютной вышки [7, Д.93. Л.148, 188]. 

В декабре 1936 г. комсомольская организация города и района поддержала инициа-
тиву обращения менжинцев о подготовке в стране 150 тыс. летчиков, на что была увели-
чена разнарядка набора курсантов в Аэроклуб, в школу морских летчиков-штурманов 
приобретение в каждом районе именного самолета [7, Д.41. Л.246, 313]. 

В Краснодарском аэроклубе в период с 1936 по 1938 г. служил военным техником 
второго ранга А.И. Покрышкин [9]. Во время отпуска зимой 1938 г. втайне от начальства 
он прошел годовую программу гражданского пилота за 17 дней. Окончив летное учили-
ще, Александр Иванович с высшими оценками в 1939 г. в звании лейтенанта был распре-
делен в 55-й истребительный авиационный полк.  

За нарушения и недостатки в работе Аэроклуба руководство несло ответствен-
ность, так: за задержку постройки именного самолета тов. Сусин снят с должности (1933 
г.); за нарушения в десантировании парашютистов снят с должности тов. Бахтадзе (1936 
г); на неудовлетворительную работу в отборе кандидатов указано секретарю Сталинско-
го РК (11.1936 г.); за невыполнение плана укомплектования кандидатами секретарю Ка-
гановичского РК тов. Суконину поставлено на вид; увольнение в запас тов. Карпович (вы-
ступление на 6-й Горконференции ВЛКСМ 1 октября 1937 г.) [7, Д.44б. Л.158-159]; за не-
удовлетворительную работу и злоупотребления руководство Аэроклуба - Исаев, Прока-
зин, Лазаров, Брасевич - отстранены от должностей, дела переданы в прокуратуру [7, 
Д.48. Л.84]. 

Только в 1938 г. в Краснодарский аэроклуб по комсомольским путевкам были за-
числены: Алексеенко Владимир, Богачёв Александр, Иваненко Виктор, Казаков Михаил, 
Ковалёв Анатолий, Козлов Михаил, Кнут Николай, Лаухин Александр, Лень Дмитрий, Ма-
каревич Александр, Найдыш Александр, Нефёдов Валентин, Падалко Борис, Сердюк Бо-
рис. Под руководством опытных летчиков-инструкторов Котельникова, Мариничева, 
Нижника они успешно его окончили в 1939 г. и поступили в авиационные школы. 

18 августа 1939 г. страна праздновала День авиации под лозунгом «Да здравствуют 
советские летчики - гордые соколы нашей Родины». На аэродроме Краснодарского аэро-
клуба состоялась «авиамассовка», на которой собралось около 40 тысяч жителей города. 
На празднике прошел парад летного и технического состава и курсантов аэроклуба и бы-
ли представлены к осмотру пассажирские самолеты «Сталь-2», «Я-6», тяжелый и легкий 
бомбардировщики, самолет-разведчик. С аэродрома в воздух поднимались звенья само-
летов, демонстрируя «строй девятки», высший пилотаж, искусство воздушного боя. Са-
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молет сельскохозяйственной авиации показал работу по опылению полей. К концу 
праздника на большой высоте пролетел из Майкопа воздушный поезд из двух планеров 
«Г-9» на буксире самолета «Р-5». Над аэродромом планеры отцепились и показали воз-
душный пилотаж. Вечером в парке М. Горького состоялись массовые гуляния, где были 
представлены учебные самолеты «УТ-1»» и «У-2», модели авиационных бомб и авианави-
гационных приборов. Силами курсантов Краснодарского авиационного училища был дан 
концерт [10]. 

С началом войны 22 июня 1941 г. в Краснодарском аэроклубе им. Водопьянова со-
стоялся митинг, призывающий выступить с оружием в руках на защиту завоеваний Ве-
ликого Октября… [11]. Организация города Краснодара перестроила свою работу на ре-
жим военного времени. 16 июля на бюро Краснодарского крайкома ВКП(б) было утвер-
ждено решение о дополнительном наборе 115 курсантов в Краснодарский аэроклуб. Доб-
ровольно за последующие 10 дней в клуб было зачислено 152 желающих (из них 78 ком-
сомольцев) [12, Оп.1доп. Д.19. Л.166-167; Оп.2. Д.19. Л.168; Д.277. Л.12-19]. 

Трехсоттысячная краевая организация ОСОАВИАХИМ Краснодара вступила в войну. 
За ратный подвиг на фронтах войны 289 наших земляков-кубанцев удостоены звания 
Героя Советского Союза, из них 66 летчиков (5 человек - дважды), а также первый в исто-
рии Великой Отечественной войны летчик Николай Лошаков, выпускник Краснодарского 
аэроклуба и местной военно-авиационной школы пилотов, выполнивший 11 августа 
1943 г. побег из немецкого плена на вражеском самолете «Шторх» [13, c. 11]. 

На основе представленных материалов можно сказать, что большая часть молодежи 
Краснодара, вовлеченная в начальные организации ДОСААФ перед Великой Отечествен-
ной войной, под руководством энтузиастов и руководства города, развивающих авиаци-
онное дело в Краснодарском краем в тяжелых экономических условиях, создала мощную 
добровольческую организацию, прошла начальную военизированную подготовку и стала 
защитниками Родины и края в 1941-1942 гг. 
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ТЕРРОРИЗМ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: 
УРОКИ ИСТОРИИ ДЛЯ СЕГОДНЯШНЕЙ ВОЙНЫ 

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА  
Часть I: постановка вопросов к изучению тер-

роризма в России  
 

This article is the first in a proposed series of ar-
ticles in English about different aspects of the 
causes, development, and consequences of politi-
cal terrorism in the post-reform Russian Empire. 
The challenges of studying the history of terror-
ism in Russia are examined in this article. In 
many ways, Russia was the birthplace of mass 
political terrorism in the modern world. In the 
course of 50 years between 1866 and 1916, ter-
rorists, mostly from leftist organizations, commit-
ted thousands of terrorist acts against members 
of the government and society and killed or 
wounded 17,000 people. The epoch of terrorism 
in Russia corresponds to the European «epoch of 
dynamite» before the First World War, when sev-
eral individuals, mostly anarchists, killed several 
dozen people, mostly monarchs, presidents and 
other state figures. Through a comparative analy-
sis of the history of terrorism in Russia and Eu-
rope, one can speak about a unique path of the 
development of terrorism in the Russian Empire. 
Despite the abundance of primary sources and 
academic literature on this topic, the fact remains 
that in the study of terrorism in Russia, many as-
pects of this prerevolutionary phenomenon even 
today are still controversial and painful. In both 
Russian and foreign historiography, from the be-
ginning of terrorism to the present, there are 
both positive and negative stereotypes about the 
terrorists, their supporters and opponents along 
with significant elements of myth making, distor-
tion of facts, and huge blank spots. The topic also 
has a huge contemporary relevance. Despite the 
assertion of today’s mass media and politicians, 
terrorism and government wars against terror-
ism did not begin with the terrorist attacks com-
mitted on September 11, 2011 in the United 
States. Many tendencies in terrorism and gov-
ernment wars against terrorism first emerged in 
prerevolutionary Russia.  
 
 
 
 
Keywords: terrorism, terror, terrorism in Russia, 
terrorism in Russian Empire, political terrorism 

  

Данная статья является первой из предполагаемой 
серии авторских публикаций на английском языке 
о разных аспектах предпосылок, развития и по-
следствий политического терроризма в порефор-
менной Российской империи. В этой статьи приве-
дены результаты анализа главных вызовов при 
изучении терроризма в России. Во многом Россия 
была местом рождения массового политического 
терроризма современного толка. На протяжении 
полувека (между 1866 и 1916 годами) террористы, 
главном образом, из левых организаций, соверша-
ли тысячи терактов против представителей пра-
вительства и общества и убили или ранили около 
17 000 человек. Период терроризма в России соот-
ветствует европейской «эпохе динамита» перед 
Первой мировой войной, когда некоторые инди-
виды, главным образом анархисты, убили не-
сколько десятков человек, преимущественно мо-
нархов, президентов и других видных государ-
ственных деятелей. При помощи компаративного 
анализа истории терроризма в России и Европе 
можно уверенно говорить об особом пути разви-
тия терроризма в Российской империи. Несмотря 
на изобилие первоисточников и научной литера-
туры по данной теме, в изучении терроризма в 
России многие аспекты данного дореволюционно-
го явления до сих пор являются спорными и бо-
лезненными. В отечественной и зарубежной исто-
риографии с момента возникновения терроризма 
и до наших дней продолжается острая полемика, 
существуют как позитивные, так и негативные 
стереотипы о террористах, об их сторонниках и 
противниках, наличествуют значительные эле-
менты мифотворчества, искажение фактов и 
огромные «белые пятна». Значимость научной 
проблемы не вызывает сомнений. Наперекор 
утверждениям современных медиа и политиков, 
терроризм и правительственные войны с терро-
ризмом начались не с терактов, совершенных в 
США 11 сентября 2001 года. Многие течения в тер-
роризме и в правительственных войнах против 
терроризма возникли впервые в дореволюцион-
ной России.  
 
Ключевые слова: терроризм, террор, терроризм в 
России, терроризм в Российской империи, полити-
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The history of political terrorism in the last decades of the Russian Empire is the history of 
the origins of mass terrorism in the modern world. This article is the first of a proposed series in 
English about different aspects of the causes, development, and consequences of terrorism in 
Russia in a 50-year period between 1866 and 1916. Challenges to the study of terrorism are the 
focus of this article. Several long-term and short-term factors came together to create virtually 
ideal conditions for the emergence of terrorism in Russia as a mass phenomenon and virtually 
impossible conditions for the autocracy to crush terrorism and other oppositional activity. These 
factors are still relevant today for governments and societies involved in the war against terror-
ism that began after terrorist attacks in the United States on September 11, 2001.  

The sheer massive scale of terrorism, the diversity of its practitioners, supporters, and op-
ponents, and the longevity of terrorism in Russia merit extensive study. An epoch of terrorism 
begins on April 4, 1866 with the attempted assassination of Tsar Alexander II by Dmitrij Karako-
zov, a member of the radical group Organization, and ends on September 24, 1911 with the as-
sassination of Premier Petr Stolypin by Dmitrij Bogrov, an anarchist and double agent for the 
Department of Police [1]. Terrorism occurred during the reigns of Russia’s last three tsars – Al-
exander II (1855-1881), Alexander III (1881-1894), and Nicholas II (1894-1917). The assassina-
tion of Alexander II on March 1, 1881 by members of the populist revolutionary organization 
The People’s Will [Narodnaya Volya] was the most spectacular terrorist act of the Russian era of 
terrorism. The last major political assassination in pre-revolutionary Russia was the killing of 
Grigorii Rasputin on December 17, 1916 by Prince Feliks Yusupov, Grand Duke Dmitrii Pavlo-
vich, V. M. Purishkevich, a founder of the Union of the Russian People, and several others. The 
murder of Rasputin was an attempt by certain members of the Imperial family and far right poli-
ticians to save the dynasty from being overthrown in a revolution or palace coup and had no 
connection with organized terrorism. 

Political terrorism in Russia passed through three distinct periods with huge elements of 
continuity in tactics and aims. This is yet another phenomenon that requires intensive study. 
Although there are many monographs and studies about different periods of terrorism, to the 
best of the author’s knowledge, there is no comprehensive monograph about terrorism in Russia 
between 1866 and 1911 [2]. 

A preliminary stage from 1866 to 1869 included two terrorist acts committed by the Or-
ganization, founded by N. I. Ishutin, the cousin of Dmitrii Karakozov, who attempted to assassi-
nate Tsar Alexander II, and the People’s Vengeance [Narodnaya Rasprava], founded by                   
S. G. Nechaev. Nechaev and several other members of the group murdered fellow group member 
I. I. Ivanov, suspected of treason. The story of the People’s Vengeance served as the basis for 
Fyodor Dostoevskij’s novel “Demons” [“Besy”] Particularly horrifying to generations of radicals 
and historians was the publication at the trial of Nechaev’s followers of the program document 
“The Catechism of the Revolutionary” [“Katekhizis revolyutsionera”], authored by Nechaev and 
possibly co-authored by anarchist Mikhail A. Bakunin. Not only did the catechism call for revolu-
tionaries to be cold and calculating with each other, it also called for the division of society, in-
cluding liberals and other socialists, into various categories whose members could either be 
killed, provoked into becoming more reactionary or morally compromised according to the 
needs of the revolution [3]. 
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Two major waves of terrorism took place from 1878 to 1894 and from 1894 to 1916. The 
overwhelming majority of terrorist incidents occurred between January, 1878 and March, 1881 
in the first wave and between October, 1905 and September, 1911 in the second wave.  

The first wave of terrorism began on January 24, 1878 when revolutionary Vera Zasulich 
attempted to assassinate St. Petersburg Governor General F. F. Trepov (a jury acquitted her in 
March, 1878) and culminated in the assassination of Tsar Alexander II on March 1, 1881. The 
People’s Will and groups acting in its name dominated terrorism from 1879-1894. Even though 
the Executive Committee of the organization had been wiped out by 1883, many radicals right 
up to 1894 identified themselves as members of the People’s Will and made repeated attempts 
to restore the organization. The period was also characterized by liberal support of the terrorists 
as a means to force the government to grant concessions and by the formation of Russia’s first 
major right-wing anti-revolutionary organization “The Sacred Brotherhood” [“Svyashhennaya 
Druzhina”]. Also significant was the government’s evolution of its policies in using judicial and 
administrative measures in combating its political opponents. Specific historical conditions 
shaped this first period of terrorism and strongly influenced actions and goals of political parties 
across the political spectrum and government policies during the second wave of terrorism. 
Most importantly, this first wave of terrorism delayed Russia’s constitutional development 
by 25 years [4]. 

The second wave of terrorism coincided with the reign of Tsar Nicholas II. The period was 
characterized by a time of organization of different movements in the late 1890s, a few spectacu-
lar assassinations in the early 1900s, and then thousands of terrorist acts committed by leftists 
from October, 1905 to September, 1911. Virtually all left-wing parties and movements, partici-
pated in terrorism. They included empire-wide parties, ethnic minority parties, anarchists of dif-
ferent tendencies, and unaffiliated leftists.  Liberals generally supported left-wing terrorism as a 
means of forcing the government to grant concessions and condemned right-wing terrorism. 
Right-wing elements organized their own anti-revolutionary movements and carried out a few 
political assassinations. Although conservatives and rightists condemned leftist terrorism, many 
did not approve of violence from their own ranks. Left-wing terrorism was only part of a major 
wave of political, social, ethnic, religious, and criminal violence sweeping the Russian Empire 
during the 1905 revolution and following years. As in the first wave of terrorism, government 
policy in using judicial and administrative measures against its opponents underwent consider-
able changes. Most importantly, the second wave of terrorism seriously undermined Russia’s 
constitutional development [5]. 

The two waves of terrorism in Russia occurred during a period of European history often 
called “la belle époque” – a period running from the 1870s to 1914 of alleged peace and stability. 
“La belle époque” was also called the “era of dynamite” by many historians and writers because 
of a number of highly publicized assassinations of heads of state by anarchist individuals. Rus-
sia’s contribution to the “era of dynamite” broke all records in Europe. From 1850 to 1900, there 
were about 40 political assassinations in European countries – in a period considered a virtual 
epidemic of political terrorism. Between 1870 and 1900 in Russia, there were 38 left-wing ter-
rorist incidents causing 100 deaths. Left-wing terrorism in Russia reached its climax from 1905-
1911 with 16,800 people killed or wounded in some 23,000 recorded incidents while the total 
number of killed and wounded from 1870-1917 was 17,000 people [6]. 

The types, goals, timing, and organization of terrorism generated sharp controversies 
among leftists from the 1870s onward [7]. Terrorists practiced political terrorism directed 
against the government and its supporters and economic terrorism directed against the proper-
tied classes. Each type of terrorism had its own goals, but the general aim of political terrorism 
was to force the collapse of the political system while economic terrorism aimed at destroying 
the socio-economic system [8]. While party and movement leaders engaged in debates and for-
mulated numerous strictures about the types, goals, timing, and organization of terrorism, these 
strictures generally were ignored by rank-and-file terrorists during the second wave of terror-
ism. 

Furthermore, terrorism merits study because it was one factor enabling unity among left-
wing parties and movements in the 1905 Revolution and following years. Historians have gener-
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ally concentrated on disputes between party leaders, particularly Vladimir Lenin and others in 
emigration, and tended to ignore how rank-and-file members resented factional strife. Terror-
ism helped create a united front among leftists [9]. It brought together leftists of different 
tendencies and nationalities and was a major factor in building working relationships with liber-
als.  

The history of political terrorism in the Russian Empire is highly relevant for those explor-
ing contemporary terrorism and government wars against terrorism. Many tendencies in con-
temporary terrorism and counter-terrorism have their origins in pre-revolutionary Russia. The-
se tendencies included: 

 The presence of an entire social stratum – in this case, the Russian socialist intelligentsia – 
as a mass base for left-wing terrorists and their supporters. Europe had its bohemian in-
tellectuals, marginal elements, and conspirators but Russia had an entire social stratum 
existing exclusively for the destruction of the existing order.  

 The process of radicalization of certain population groups who replenished the ranks of 
radicals. In Russia, these groups included young adults, especially students, teenagers, 
women, and members of ethnic and religious minorities. 

 The criminalization of the political classes, especially liberals, due to their support of ter-
rorism. 

 The waging of information wars by terrorists and their supporters against the government 
to win over public opinion both in Russia and abroad. Revolutionaries and liberals main-
tained that they were freedom fighters against a despotic government and that terrorism 
was justifiable because the government used terror against its opponents. 

 Using political trials in the 1870s and 1880s and the State Duma from 1906 onward by so-
cialists and liberals to defend left-wing terrorism, discredit the government, and win sup-
port from the political classes. 

 Using terrorism as a tactic to deliberately provoke the government into becoming more 
repressive and, thus, ignite a revolution. This was an attempt to make the saying “the 
worse it is, the better” come true.  

 Employing terrorism as a pre-emptive strike against the possibility of Russia becoming a 
liberal, constitutional European state. Left-wing terrorists in both waves wanted to go di-
rectly from feudalism to socialism and bypass the capitalist stage of development even 
though party platforms often recognized a lengthy period of parliamentary democracy 
was necessary before a socialist revolution was possible. 

 The development of far-right terrorism and mass far-right political movements as a re-
sponse to left-wing terrorism and to socialist and liberal political establishments. 

 The development of an ambivalent attitude by conservatives, far rightists, and other sup-
porters of the government in the autocracy’s war against terrorism. Anti-socialist and anti-
liberal elements often withheld their support for various reasons from the government in 
its anti-terrorism fight. 

 The development of government policies on combating terrorism and other crimes against 
the state and its attempts to mobilize public opinion against the terrorist threat. In Russia, 
mobilizing public support often failed because the autocracy repeatedly maintained a mis-
trustful attitude toward any public initiative, even from the most loyalist elements. 

 The massive breaking by significant numbers of the population of traditional religious, 
moral, and legal restraints against killing. This raises questions about the level of legal 
consciousness of the political classes and government.  
The complexities and ramifications of terrorism deserve comprehensive study despite the 

overwhelming abundance of primary sources and academic literature on the subject. In both 
Russian and foreign historiography, from the beginning of terrorism in the 1870s to the present, 
there are both positive and negative stereotypes about the terrorists and their supporters and 
opponents along with significant elements of myth making, deliberate distortion of facts and in-
terpretations to promote political agendas, and huge blank spots. Despite the efforts of many 
Russian and Western historians to study terrorism objectively, eschatological themes of a cosmic 
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battle between the forces of good and evil have dominated both academic and popular literature. 
The major eschatological myth in historical works since the 1870s has been the story of how a 
repressive government ran a police state and forced idealistic young men and women to become 
terrorists. Since 1991 in the former Soviet Union, certain academic and popular writers have 
reworked this eschatological myth to show how demonic revolutionaries, led by foreign and in-
ternal enemies, attacked a divinely sanctioned government dedicated to defending Christian 
values. This forms part of a larger exercise in rewriting history backward to show how the Rus-
sian Revolution of 1917 – often now described as a “Golgotha”, with Tsar Nicholas II as a Christ-
like martyr, – happened. It is hardly surprising that conspiracy theories have repeatedly turned 
up in the literature on terrorism [10]. Several examples will suffice to demonstrate how much 
elements of myth-making, ideological distortion, and political agendas have shaped the histori-
ography of terrorism. 

The author of this series wrote his master’s thesis on the judicial reform of 1864 and polit-
ical trials of populists and members of the People’s Will between 1866 and 1894 [11]. Defend-
ants and their liberal lawyers invariably argued that government repressions against peaceful 
propagandists had forced young idealists to become terrorists. Prosecutors generally demonized 
the defendants as the incarnation of evil. Historians have usually praised the heroic speeches of 
the defendants and the lawyers, while condemning the prosecution for persecuting the revolu-
tionaries. What gets ignored is the fact that prosecutors, defendants, and lawyers all brought po-
litical agendas to the trials and turned justice into a secondary issue. Furthermore, the court-
room behavior of all three parties undermined the judicial reform, a reform that could have done 
much for turning Russia into a state based upon the rule of law. As will be shown in this series, a 
low level of legal consciousness of many members of the government and political classes creat-
ed virtually ideal conditions for the development of terrorism in Russia on a mass scale.  

Soviet historians denounced non-Bolshevik parties and movements for practicing terror-
ism and maintained that the practice of terror was one factor resulting in the logically inevitable 
defeat of these parties in the 1917 revolutions and civil war. One quotation from Vladimir Lenin, 
directed against the Socialists-Revolutionaries, was invariably cited in works about non-
Bolshevik socialist parties. As Lenin wrote in 1902: “Because the Socialist-Revolutionaries (SRs), 
by including terrorism in their programme and advocating it in its present-day form as a means 
of political struggle, are thereby doing the most serious harm to the movement, destroying the 
indissoluble ties between socialist work and the mass of the revolutionary class. No verbal as-
surances and vows can disprove the unquestionable fact that present-day terrorism, as practiced 
and advocated by the Socialist-Revolutionaries, is not connected in any way with work among 
the masses, for the masses, or together with the masses; that the organization of terroristic acts 
by the Party distracts our very scanty organizational forces from their difficult and by no means 
completed task of organizing a revolutionary workers’ party; that in practice the terrorism of the 
Socialist-Revolutionaries is nothing else than single combat, a method that has been wholly con-
demned by the experience of history” [12]. Many Soviet historians took this quotation out of his-
torical context and applied it to the People’s Will. Because the Socialists-Revolutionaries consid-
ered themselves heirs to the People’s Will, Soviet historians could write history backwards to 
show how the logically inevitable defeat of the Socialists-Revolutionaries in 1917 and the civil 
war began with the history of the People’s Will. 

The history of political terrorism in Russia became part of ideological polemics in the last 
decade of the Cold War. American journalist Claire Sterling and Western political scientists in 
the early 1980s argued that the Soviet Union was directing international terrorism deliberately 
to destabilize the West. Rebuttals by Soviet publicists charged that left-wing terrorists in the 
West were repeating the same mistakes by Russian terrorists before 1917. Just as Soviet histori-
ans charged that Russian terrorists objectively served the forces of reaction, publicists asserted 
that Trotskyite, Maoist, anarchist, and other extreme left terrorist groups were made up of petty-
bourgeois and lumpen-proletarian elements, supported by the Americans, and objectively serv-
ing the interests of American imperialism and neo-fascism [13]. 

Studying terrorism in the Russian Empire requires using both a long-term and a compara-
tive approach to reduce elements of myth-making, stereotypes, and political agendas. Using a 
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long-term approach to study the half-century of terrorism allows investigators to track elements 
of continuity and change during the period when two major waves of terrorism occurred. A 
comparative analysis of terrorism in Russia and European countries allows us to determine ele-
ments of similarity and differences between Russia and Europe. The evidence shows that it is 
possible to speak of a uniquely Russian path in the development of terrorism. It is also important 
to use these approaches in analyzing the Russian government’s policy toward political (state) 
crimes. The long-term approach helps track the evolution of the government’s policy in using 
police and judicial means to combat political opposition along with failed attempts to mobilize 
popular support for its policies. The comparative approach is extremely useful in understanding 
Russia’s internal security policy in the context of European governments’ policies toward their 
political opponents. Furthermore, the comparative approach in studying government policies on 
political crimes helps demolish stereotypes of the Russian Imperial government as the most re-
pressive in Europe and as the creator of a police state.  The historical record shows that the au-
tocracy faced fairly unique challenges to its authority compared to other European governments 
during the period called “the era of dynamite”. 

Two long-term themes that deserve intensive investigation to understand the origins, de-
velopment, and consequences of terrorism on a massive scale in Russia are the relationship be-
tween the government and the political classes and the level of legal consciousness of both the 
government and the political classes. 

A major challenge in studying terrorism in Russia and any country is finding a definition of 
terrorism. Another challenge is the understanding of terminology used by supporters and oppo-
nents of terrorism to describe organized violence practiced by governments and oppositional 
elements. The following examples illustrate the complexity of the terminology issue. Russian 
terrorists proclaimed that they practiced terror and described government repressions as 
“white terror” [“belyj terror”]. In France, the Jacobin government officially and openly practiced 
terror, while its opponents called the Jacobins terrorists. The term “white terror” was used from 
1794 to 1815 to describe the murders of Jacobins, republicans, and Bonapartists by royalist 
gangs, often acting with the tacit support of local governments. Note how the term “terror” in the 
French and Russian settings suggested that the organized violence of Jacobins and Russian revo-
lutionaries was a legitimate, even if regrettable, form of political struggle, while the term “white 
terror” has no redeeming nor justifiable features. Furthermore, terrorists in Russia used numer-
ous euphemisms to describe their activities. They often used the term expropriations to denote 
armed robberies of banks and government institutions to obtain funds for the movement. By 
using the term expropriations, revolutionaries tried to convey the message that they were taking 
back what the government had allegedly stolen from the people and to ensure that potential 
supporters, especially liberals, did not regard revolutionaries as common criminals. Image 
presentation was important for many terrorists from different political movements because they 
needed to convince supporters both in Russia and especially abroad that they were freedom 
fighters against a tyrannical government. Bolsheviks loudly condemned Socialists-
Revolutionaries and other rivals for practicing terrorism, but Vladimir Lenin and other Bolshe-
viks employed euphemisms to mask the fact that they too practiced terrorism. Terms such as 
partisan activities, combat detachments/ fighting squads, fighters, technical groups were eu-
phemisms for terrorist activities, terrorist detachments or squads, terrorists, bomb-making and 
arms-smuggling groups [14]. Note that in this series, the term terrorism will be used to denote 
organized violence by opposition elements against government and society. 

It is difficult to find a satisfactory working definition of terrorism and terror and to deter-
mine how these phenomena differ from other types of state and oppositional violence. Particu-
larly significant in formulating definitions are the historical conditions that make terror – state 
violence – and terrorism – oppositional violence – possible. Governments throughout the world 
have used mass violence against their real or alleged opponents for centuries. Oppositionist in-
dividuals and groups in many countries have practiced politically-motivated killings against 
their real or imagined enemies for centuries. However, terror and terrorism are the creations of 
modern European history – specifically they emerged during the age of revolutions and other 
great changes in Europe from 1789 to 1914 and have continued until the present. Terror and 
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terrorism differ radically from how governments and opposition movements dealt with their 
enemies in the past. 

A historical approach to the study of terrorism could clear up some of the difficulties fac-
ing scholars seeking to define terrorism. Instead, one often finds scholars, especially political 
scientists, expressing frustration over the subjectivities involved in defining terrorism. For ex-
ample, Dutch scholar Oskar Verkaikk noted how terrorism is a particular kind of political vio-
lence and involves the discursive use and impact of the term terrorism. In other words, why do 
people choose to use the term terrorism to describe a particular political activity and what are 
the consequences of using an often subjective term. Both lines of study, according to Verkaikk, 
emphasize that terrorism is meant to terrify [15]. However, terrorists go beyond the aim of 
simply trying to terrify people. Terrorism in the Russian Empire was specifically aimed at creat-
ing conditions for the overthrow of the imperial government. 

A similar sense of frustration over defining terrorists is made by American political scien-
tist Krista E. Wiegand. She described terrorists as “nonstate actors who pursue random uncon-
ventional violence targeted at noncombatants to achieve political objectives”. Wiegand correctly 
noted that the labeling of who is a terrorist depends heavily on who is making the distinction. 
American President Ronald Reagan observed that “one man’s terrorist is another man’s freedom 
fighter” [16]. However, labeling terrorists as nonstate actors pursuing random violence against 
noncombantants definitely does not apply to the situation in the Russian Empire where terror-
ists deliberately chose targets from the Imperial family, armed forces, and bureaucracy to speed 
up the collapse of the autocracy.  

American political scientist Martha Crenshaw has done extensive work in taking a histori-
cal approach to the study of terrorism and examining the complexities of the causes of terrorism 
in different countries, including the Russian Empire [17]. Some of her observations are highly 
relevant to the Russian setting. Crenshaw noted that “terrorism is essentially the result of elite 
disaffection; it represents the strategy of a minority, who may act on behalf of a wider popular 
constituency who have not been consulted about, and do not necessarily approve of the terror-
ists’ aims and methods” [18]. In the Russian Empire, terrorism was a form of political struggle 
used by the political classes, especially the socialist intelligentsia, and terrorist campaigns gen-
erally operated separately from mass violent movements especially during the revolution of 
1905-1907. Crenshaw noted that revolutionaries can turn to terrorism when they regard gov-
ernment policy as intolerably injust and wrote that government repression of the populist 
movement in the 1870s triggered the formation of the People’s Will in 1879 [19]. Crenshaw’s 
explanation is correct, but one must note that thousands of terrorist incidents took place after 
the Manifesto of October 17, 1905 that granted a State Duma and political freedom and turned 
Russia into a semi-autocratic/semi-constitutional state. What triggered this wave of terrorism 
was that socialists and liberals regarded the October Manifesto as a sign of weakness by the gov-
ernment and that the Manifesto created ideal conditions for the final battle against the autocra-
cy. Particularly relevant to the Russian context is Crenshaw’s observation that “it is clear that 
once a terrorist group embarks on a strategy of terrorism, whatever its purpose and whatever 
its successes or failures, psychological factors make it very difficult to halt. Terrorism as a pro-
cess gathers its own momentum, independent of external events” [20]. As will be seen, the wave 
of terrorism that broke out after October, 1905 took on a life of its own despite efforts by party 
and movement leaders to suspend or cease terrorist activities. Once the terrorist genie had been 
let out of the bottle, it was almost impossible to force it to return to the bottle.  

For this series, the author has developed his own definitions of terror and terrorism. Both 
phenomena are the creations of modern history beginning with the French Revolution and other 
great revolutions and changes in Europe. Governments practice terror – organized and system-
atic violence – against real or imagined opponents in their own countries or in other lands. Prac-
tice of terror requires an organized political police force to monitor and suppress opposition; 
legal definitions of political crimes; categorization of political opponents; a police-judicial infra-
structure to arrest, try, and punish opponents; an ideology to justify use of violence, intense use 
of the media to mobilize mass support for terror; reliance upon different population groups to 
support terror. The targeted categories of “enemies of the state” or “enemies of the people” can 
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be based on a broad range of human characteristics: race, ethnic group, religion, political affilia-
tion, social class and other characteristics. Methods of terror against categories of the population 
can range all the way up to genocide – an attempt to exterminate all members of a group.  Terror 
differs sharply from traditional methods of government repression of opponents. It is seen not 
only as a necessity, but also as a desired good. Furthermore, terror elevates the struggle between 
a government and its opponents to the level of a cosmic struggle between the forces of absolute 
good and absolute evil. Eschatological motifs about a coming destruction of an old world and the 
birth of a new world feature prominently in many ideological movements, especially those advo-
cating violence. Terror is possible only when governments have broken with traditional reli-
gious, moral, and legal prohibitions against killing particularly when the targets of terror belong 
to groups that have been categorized and demonized by governments as dangerous, evil, and 
unworthy of life. For the period in the history of European revolutions between 1789 and 1917, 
only French revolutionary governments practiced terror [21]. 

The Russian government did not practice terror against its opponents despite assertions 
by many pre-revolutionary, Soviet, post-Soviet, and Western historians that the Russian Empire 
was a police state that employed mass terror. The autocracy lacked both the resources and the 
political willpower to practice terror and it could not mobilize support from the population 
largely due to its inherent mistrust of any public initiative, even from the most loyalist elements. 
Although many of its policies were repressive, the Russian government did not and could not 
practice terror as French revolutionaries did in 1793-1794 and the Bolsheviks after the October 
Revolution of 1917. Of course, a low level of legal consciousness among many members of the 
government, including Tsar Nicholas II, shaped many decisions on policies toward political op-
ponents. However, in fairness to the government, Russian revolutionaries often used terrorism 
to deliberately provoke the government into becoming more repressive so that repression 
would ignite a revolution. This tactic played into the hands of reactionaries in the government 
who were eager to find the slightest excuse to revoke reforms and adopt harsher measures of 
repression [22]. One can argue that Russian government policies toward political opponents 
were repressive enough to antagonize the intelligentsia and political classes but the imperial 
government was unable to suppress violent activities and mobilize mass support against terror-
ism. The autocracy was in a “neither here nor there” situation: it was not a police state and it was 
not a full-fledged democracy. Hence, the autocracy was doomed to fighting an unwinnable war 
against its political opponents. 

Opposition groups practice terrorism – organized and systematic violence – against gov-
ernments, societies, and individuals. Terrorism has its own infrastructure – the organization of 
specialized groups of terrorists (although individuals, today known as “lone wolves”, have prac-
ticed and still practice terrorism); organization of networks of supporters; formulation of the 
goals of terrorism; using mass media to gather support for terrorist activities; relying on certain 
population groups to provide the mass base of terrorists and supporters. The targeted catego-
ries of enemies can be based on the same broad range of human characteristics that are used by 
governments to target individuals and groupings. Terrorists, depending upon their ideological 
tendency, can limit their activities to violence against specific groups. In Russia before 1917, left-
wing terrorists killed government officials and members of the propertied classes. Terrorism 
differs from mass movements of violence during a rebellion or revolution. Mass movements tend 
to be spontaneous and can easily be crushed by governments or wither away. Like practitioners 
of terror, terrorists regard terrorism as not only a necessary evil or a harsh choice for the mo-
ment, but rather as a desired good. It elevates the struggle between terrorists and their oppo-
nents to the level of a cosmic struggle and develops an ideological framework to justify terrorist 
activities. Most importantly, terrorism becomes possible only when significant numbers of peo-
ple break with traditional religious, moral, and legal prohibitions against killing. 

In Russia, the political classes, including the socialist intelligentsia and many liberals, con-
stituted the mass base for practitioners of left-wing terrorism and their supporters. What al-
lowed this massive breaking with traditional norms against killing was the intelligentsia’s con-
cept of revolutionary morality – anything that helped the revolutionary cause was good while 
anything that hindered the cause was bad. Adding to the concept of revolutionary morality was 
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the intelligentsia’s low or non-existent legal consciousness. Law was regarded by most socialists 
and many liberals as something relative and the intelligentsia tended to dismiss European legal 
norms as inappropriate or inapplicable in the Russian Empire. Socialists often dismissed Euro-
pean law as only benefitting exploiters, while many liberals found European law distasteful for 
appealing to people’s self-interest rather than to a sense of virtue. Many Russian conservatives 
adhered to Slavophile arguments that European law was based on cold principles of rationalism 
and could not provide a sense of justice that Russian Orthodoxy enabled. One can argue that the 
low level of legal consciousness both among many members of the government and political 
classes created virtually ideal conditions for the development of mass terrorism on a scale un-
known in European countries during this period. What emerged was a massive sense that every-
thing was permissible in political matters. This mentality brought many members of the gov-
ernment and political classes close to embracing antinomianism – a concept that people are no 
longer bound by traditional bonds of morality and legality. 

If we attempt to construct a common European historical narrative about terrorism, then 
the specific historical conditions in Russia beginning with the emancipation of the serfs in 1861 
must be taken into account to explain how terrorism in the Russian Empire took a virtually 
unique path compared to the rest of Europe. However, this does not mean that people in Russia 
were more bloodthirsty than people in other European countries and that this is one more ex-
ample of “Russian backwardness”. Europe before the outbreak of the First World War in        
1914 was convulsed by a culture of violence. As French cultural historian Jacques Barzun noted: 
“No one who has not waded through some sizeable part of the literature of the period 1870-
1914 has any conception of the extent to which it is one long call for blood, nor at the variety of 
parties, classes, nations, and races whose blood was separately and contradictorily clamored for 
by the enlightened citizens of the ancient civilizations of Europe” [23]. What happened was that 
Russia had a large contingent of people who had broken earlier with traditional restraints 
against killing compared to the rest of Europe. Europeans on a mass scale abandoned restraints 
against killing when war broke out in 1914.  

Let us examine the specific historical setting in the Russian Empire that made the origins, 
development, and consequences of terrorism possible on a mass scale.  The historical setting for 
terrorism cannot be over-emphasized. Otherwise, attempts to formulate definitions of terrorism 
turn into a futile exercise in discussing abstractions. Terrorism in Russia emerged and devel-
oped in a specific historical period – the history of the post-reform Russian Empire between 
1861 and 1917. The abolition of serfdom in 1861 and the other great reforms of the 1860s and 
1870s launched the beginning of the great transition of Russia from the pre-industrial age to the 
industrial age. In Marxist terms, this is the transition from feudalism to capitalism. The post-
reform period of the history of the Russian Empire was the local equivalent of the European-
wide transition from the pre-industrial age to the industrial age. This great transition in Europe, 
including Russia, was a stormy period of economic crises, enormous political-social tensions, 
and mass disorientation of populations. The causes of social anxiety included the collapse of pre-
industrial political and social relations and a crisis of values [24]. 

The years from 1861 to 1917 in Russia were marked by rapid changes – industrialization, 
urbanization, the formation of new social classes and groups, the expansion of education, the 
rise of ethnic consciousness among the empire’s more than 100 ethnic groups. This period was 
also one of immense stresses and strains, marked by wars including the Russo-Turkish War, 
Russo-Japanese War and World War One and by decades of political unrest and the revolution of 
1905-1907. Russia was becoming a European state long before 1917. The development of indus-
tries, cities, educational system, mass communication, the rise of new social strata, especially the 
professional classes, indicated that “Russian backwardness” in the economic sense was not real-
ly a cause of the revolution of 1917. In Russia, the abolition of serfdom broke apart the founda-
tion of the pre-industrial order and launched the beginning of the disintegration of other tradi-
tional relationships and values. There were many sharp conflicts between different strata of the 
population along political, estate, class, ethnic, religious, regional, age, gender, and other lines. 
There were also intense conflicts within many strata and groups in society. Conflicts between 
the government and different social groups intensified along with conflicts between groupings 
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within the Imperial government. The post-reform period in Russia was, to use the expression of 
French historian Fernand Braudel, “une longue duree” – a long-term period of the slow accumu-
lation of major changes. 

Political terrorism in the Russian Empire formed an integral part of a continual debate 
running from 1861 to 1917 over Russia’s future centered on the question “Where are you going 
Russia?”. The major political question that preoccupied the government and political classes (i.e. 
the intelligentsia, the educated classes, and those participating in political parties and move-
ments) was the political development of Russia in relation to Europe. Two major options 
emerged for those concerned about the country’s political development. 

1. Would Russia become another European state? All European states in this period were 
constitutional/semi-constitutional monarchies or republics. Thus, Russia could become another 
European liberal, bourgeois, constitutional, parliamentary state based upon the rule of law. Cer-
tainly, the judicial reform of 1864 was a major step in this direction.  

2. Or would Russia remain distinct from other European states? Not only conservatives of 
different tendencies believed in Russia's special path, but also many socialists and liberals took 
this view. 

It is tempting to suggest that the revolution of 1905-1907 resolved this question about the 
state and social development of the Russian Empire. The Manifesto of October 17, 1905, signed 
by Tsar Nicholas II, granted a State Duma and political freedoms. This act transformed the auto-
cratic state order into a semi-autocratic/semi-constitutional state order and brought Russia 
nearer to European states. However, the October Manifesto did not launch the beginning of a 
transition by Russia into the realm of European statehood. The major barrier on the road to Rus-
sia’s constitutional development was the disagreement of Nicholas II and many representatives 
of the government and political classes with the model of European liberal statehood and law, 
particularly in the areas of legal restraints upon government, society, and individuals. Until the 
end of his reign, Nicholas II believed that he had signed the October Manifesto under duress and 
that he was free to alter or revoke it.  Socialists and liberals regarded the Manifesto as a sign of 
weakness by the government and believed that the granting of political freedom had created 
ideal conditions for the final assault upon the autocracy. Leftist parties and anarchists carried 
out thousands of terrorist acts after the promulgation of the Manifesto. Rightists regarded the 
October Manifesto as a betrayal of the autocracy and the work of subversive elements in the bu-
reaucracy aided by internal enemies. They formed right-wing organizations to mobilize support 
for a revolution from the right, dedicated to restoring Russia’s uniqueness. Representatives of the 
government and political classes had reached a virtually unique consensus in Russian history on 
the empire’s political development [25]. This rejection of a European model of statehood was 
unprecedented in the history of European revolutions and strongly influenced the course of 
events in the Duma monarchy from 1906 to 1917 and in 1917, especially between the February 
and October revolutions [26]. Note that the views of members of the government and political 
classes constituted the views of a minority of the population. Peasants and members of other 
lower classes constituted the overwhelming majority of Russia’s population. They had their own 
conceptions of government and law and were overwhelming monarchist. However, the monar-
chism of the lower classes, like elsewhere in Europe, was expressed in a longing for a Father 
Tsar who would punish the evil nobles and officials responsible for the suffering of the common 
people. This type of monarchism could not serve as a base of support for the autocracy. Two mi-
norities – the establishment of the government and a counter-establishment of the political clas-
ses – determined the political development of Russia in the years before and after the 1905 Rev-
olution. 

What has been generally ignored by historians is that Russian terrorists, starting in the 
1870s, made their own contribution to this rejection of European norms of statehood and law. A 
hidden aim of terrorists was using terrorism as a pre-emptive strike against the development of 
the Russian Empire in the direction of European liberal statehood. This tactic of a pre-emptive 
strike was, in its own way, a major contribution of the terrorists to the special path of the Rus-
sian Revolution. Two waves of terrorism ensured that in 1881 and 1905 Russia failed to turn in 
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the direction of liberal European norms of statehood and legality. As former Hungarian com-
munist Tibor Szamuely noted about the People’s Will:  «“Narodnaya Volya” destroyed itself by 
achieving its supreme triumph. Its history is usually referred to as a glorious failure. What had it 
gained for the Russian people? Nothing. It had merely frittered away its members’ lives in acts of 
individual terrorism that were inevitably doomed to failure. Such is the conventional view. It is 
wrong. In terms of its own purposes “Narodnaya Volya” was completely successful. It had sacri-
ficed itself on the blood-stained altar of revolution, but in death it was triumphant. The revolu-
tion had won the race for time. The main aim had been accomplished: Russia’s constitutional 
bourgeois development had been stopped. It was only resumed twenty-five years later, and by 
then it was too late» [27]. 

In conclusion, it is time to recognize that the history of political terrorism in the Russian 
Empire between 1866 and 1911 deserves deeper study to determine its place in the overall Eu-
ropean context of the history of political violence and lessons for today’s wars against terrorism. 
One major erroneous conclusion made by many historians is that terrorism failed in Russia be-
cause terrorists could neither overthrow the government nor ignite a revolution. The historical 
record shows that the left-wing terrorists accomplished some significant victories. These includ-
ed: 

 Winning the support of Russian liberals and other opposition forces in the Empire. This 
diminished the government’s base of support.  

 Convincing many European and North American liberals and socialists that political ter-
rorism was a completely legitimate means of struggle against a repressive government. 

 Winning the support of socialists who objected to terrorism as a means of struggle. 
 Setting an example to non-Russian minority nationalists to use terrorism. 
 Winning the sympathy and support of great writers. The exoneration of the terrorists by 

Leo Tolstoy in his letter “I Cannot Be Silent” is virtually unparalleled in the history of ter-
rorism. 

 Influencing the organization of right-wing terrorist organizations and mass movements 
that threatened the autocracy with a “revolution from the right” and further diminished 
the base of support for the government. 

 Provoking the government into using more repressive policies to maintain and under-
mining the court reform that could have taken Russia in the direction of becoming a state 
based upon the rule of law. 

Few other terrorist movements in history have achieved so many victories. Following arti-
cles will investigate the goals, organizations, and practices of terrorists in the two major waves 
of terrorism and the responses of liberals, conservatives, and the government. 
 

To be continued 
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CONTRIBUTION OF HISTORY OF MENTALITIES 
 

В статье прослеживается вклад французской ис-
тории ментальностей в становление историко-
антропологических исследований в России. В рос-
сийской историографии зачастую проводится 
знак равенства между исторической антрополо-
гией и историей ментальностей, хотя не все ис-
следователи поддерживают эту точку зрения. По-
этому прежде всего, в статье даётся краткое опи-
сание основных произведений школы «Анналов», 
по праву считающейся лидером такого научного 
направления, как история ментальностей. Даётся 
обзор основных тенденций и направлений этой 
школы. Поскольку историко-антропологические 
исследования в России имеют свою предысторию, 
рассматриваются работы  российских учёных, 
научные интересы которых так или иначе пере-
кликались с историей ментальностей. Определя-
ется место истории ментальностей всоветских  
гуманитарных исследованиях. Подробно рассмот-
рено творчество российского историка А.Я. Гуре-
вича, по мысли которого изучение ментальностей 
должно быть отправной точкой любого исследо-
вания, а также и методом изучения культуры и 
многих других аспектов истории. Именно работы 
этого учёного создали почву для успеха концепта 
«ментальность» в российских гуманитарных 
науках. Кроме того, А.Я. Гуревич считал историче-
скую антропологию продолжением истории мен-
тальностей. Оставляя историческую антрополо-
гию и историю ментальностей в рамках одного 
направления, автор статьи кратко рассматривает 
также родственные направления истории мен-
тальностей на современном этапе. 
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В настоящее время историческую антропологию можно считать важной составля-
ющей современного исторического знания. В российской историографии историческую 
антропологию зачастую отождествляют с историей ментальностей, хотя не все исследо-
ватели теоретически признают это родственную связь. Пытаясь в этом разобраться, со-
вершим небольшой экскурс в историю данного направления. 

Общепризнанным мировым лидером в изучении истории ментальностей является 
французская историческая школа «Анналов». Французские историки Марк Блок и Люсьен 
Февр считаются отцами-основателями данного направления. Открытый ими в 1929 году 
журнал «Анналы экономической и социальной истории» способствовал формированию 
нового направления, определившего на многие десятилетия вперёд не только француз-
ской, но и мировой науки. Ключевое понятие, введённое в историческую науку М. Блоком 
и Л. Февром - «mentalité» (менталитет, ментальность). Это слово не переводится одно-
значно: это может быть и «умонастроение», и «коллективные представления», и «склад 
ума». Учёные – представители данной  школы «Анналов» пришли к выводу о том, что 
изучение человеческой картины мира, понимание импульсов поведения людей необхо-
димо для понимания всего хода исторических событий. Поэтому в исторической школе 
«Анналов» проблема роли сознания человека в истории нашла своё выражение в изуче-
нии проблем менталитета. Учёные данной школы стали рассматривать историю с антро-
пологической точки зрения, то есть с точки зрения действующего в ней и оценивающего 
ее человека [1, с. 129]. 

В своём самом известном произведении «Проблема неверия в XVI веке: религия 
Рабле» Л. Февр исследует возможности человеческого мировосприятия, продиктованные 
его культурой и эпохой, размышляет о «мыслительном (ментальном) инструментарии» 
(«outillage mental»). Эта категория, по его мнению, включает в себя те категории восприя-
тия, концептуализации, а также выражения и действия, на основе которых организуется 
и индивидуальный, и коллективный опыт [2]. Тема ментальных настроений доминирует 
и в творчестве М. Блока. В его книгах (например, «Короли-чудотворцы», «Феодальное 
общество», «Апология истории, или Ремесло историка») часто фигурируют понятия   
«коллективное сознание» или «умонастроение» (mentalité).  Фернан Бродель, ставший 
лидером «Анналов» после М. Блока и Л. Февра, сосредоточил свои научные интересы на 
реконструкции, главным образом, «материальной жизни» прошлого, тесно связанной с 
повседневностью и существующей во времени большой длительности (longue durée) [1, с. 
130].  

Учёные следующего поколения школы, получившего название «Новой историче-
ской науки», очень широко трактуют понятия mentalité. Это продукт «брожения» аморф-
но собранных элементов внутреннего мира человека, сознательного и бессознательного, 
логического и эмоционального, его чувств, убеждений, воли, верований, установок, моде-
лей и стереотипов поведения, настроений, которые объединяют носителей этого мента-
литета в некоторую общность. Нечеткость и различность формулировок привели к тому, 
что каждый автор вкладывал в понятие свое содержание, обусловив в результате попу-
лярность термина [1, с. 131]. Например, у Р. Мандру  mentalité - это то, что можно понять и 
ощутить, иначе говоря, это область разума и эмоций [3]. У Ж. Дюби: «Это система (именно 
система) в движении, являющаяся, таким образом, объектом истории, но при этом все ее 
элементы тесно связаны между собой; это система образов, представлений, которая в 
разных группах или стратах, составляющих общественную формацию, сочетаются по-
разному, но всегда лежат в основе человеческих представлений о мире и о своем месте в 
этом мире, и, следовательно, определяют поступки и поведение людей» [4]. Ж. Ле Гофф 
видел в ментальности любого исторического индивида нечто общее, что данный инди-
вид разделял со всеми другими людьми своего времени, считая, что история ментально-
стей существует на уровне повседневного автоматизма поведения, открывая содержание 
мышления индивида [5]. Как видно, отсутствие единства по поводу того, что же такое 
«ментальность» не пугало ученых, работающих в русле «Новой исторической науки», 
усматривавших в этой расплывчатости понятия его богатство и многозначность. 
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Во II половине XX в. данный подход перестал быть достоянием лишь французской 
школы «Анналов», став привлекательным и продуктивным для ученых других стран. А в 
России, в политически нестабильный для страны период: развал СССР, появление само-
стоятельных государств, рост национального самосознания, -  ментальная проблематика 
оказалась особенно востребованной. В данном контексте в процессе научного поиска бы-
ли также переосмыслены и «открыты» заново труды многих российских ученых, посвя-
щенных русской духовности и ее истокам.  Мы лишь затронем исследования тех русских 
мыслителей, научные интересы которых так или иначе перекликаются с научной пара-
дигмой школы «Анналов».  

Русский историк Н.М. Карамзин (1766 – 1826), исследуя особенности характера рос-
сиян, писал: «Сходствуя с другими европейскими народами, мы разноствуем с ними в не-
которых способностях, обычаях, навыках, так что не можно иногда отличить россиянина 
от британца, но всегда отличим россиян от британцев: во множестве открывается народ-
ное» [6, с. 145]. То есть, меньше всего думая о менталитете, русский историк выделил та-
кую его особенность, как способность ярче проявляться на уровне больших общностей, 
чем на индивидуальном уровне.  

С точки зрения развития метода, позволяющего оценить особенности мышления и 
образа действия людей прошлого, безусловный интерес представляют исследования В.О. 
Ключевского (1841-1911). В этой связи можно вспомнить серию его исторических портре-
тов или рассуждений о характере великороссов. От наблюдательности историка не могло 
укрыться особенное свойство человеческого духа, которое современные учёные склонны 
именовать ментальностью. «Мы замечаем, - пишет он, -  что рядом с физическими свой-
ствами и факты чисто исторические, связывающие наличных людей в союзы, не умирают 
вместе с ними, но переходят по наследству и в этом переходе даже перерождаются: из 
фактов, часто вызванных временною необходимостью, превращаются в привычки, в пре-
дание, действующее, даже когда минует эта временная необходимость. Говоря ещё об-
щее, мы находим, что все действующее в данном поколении, все им усвоенное и вырабо-
танное не умирает вместе с поколением, а переходит к дальнейшим, осложняя их обще-
житие и часто гнетет их, как бремя, наложенное предками, от которого трудно, иногда 
невозможно освободиться…» [7, с. 23]. Подход Ключевского определенно прочитывается 
в его конкретно-исторических исследованиях. Это и учет географических факторов и 
природной среды, материальных и социальных условий жизни людей, вся совокупность 
событий, формирующих характер и поведение конкретных людей в течение всей их жиз-
ни. То есть, характер и образ мыслей человека, мотивы его поступков были  для Ключев-
ского важнейшими компонентами исследования, наряду с описанием деяний того или 
иного исторического персонажа. По замечанию Е.Ю. Зубковой  и  А.И. Куприянова, как раз 
исторические портреты Ключевского, написанные по принципу «личность в контексте 
эпохи», в определённой степени предвосхищали традицию «Анналов» [8, с. 154]. 

К.Д. Кавелин (1818-1885) в ряде своих статей по философии, русской истории и 
культуре, как позже и многие другие русские мыслители, обозначил проблему русской 
ментальности, выразившуюся в теориях «русской национальной идеи». Делая акцент на 
психическом, духовном аспекте человеческой личности, Кавелин считает важнейшей ха-
рактеристикой развития общества именно развитие личности. И российскую историю он 
также рассматривал с точки зрения личностного начала. 

На изучении проблем души народа сосредоточил свое внимание Г.Г. Шпет (1879 – 
1940).  Душа, по мысли Шпета, являет собой сходство переживаний и действий отдельных 
индивидов. На сходные условия жизни эти индивиды реагируют типическими коллек-
тивными реакциями. Эти типические реакции могут быть обусловлены как общими со-
циальными и историческими условиями, так и связью индивидуальной души с идеаль-
ным миром, например, с наукой и философией. 

Явно перекликаются с работами школы «Анналов» идеи историка, философа и 
культуролога Л.П. Карсавина (1882-1952). Изучая проблемы религиозности XII-XIII вв., он 
выводил их за пределы «истории духа» и формулировал как проблему социальную и од-
новременно как проблему  массовой психологии, того, что сегодня определяют термином 
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«ментальность». Считая понятие группы необходимым для истории и всех социальных 
наук, поскольку «без него никакой истории не написать» [9, с. 450], Л.П. Карсавин призна-
вал, что «цементирующим» принципом любой социальной группы является определён-
ная общность настроений, взглядов, стремлений, а также «общая» идеология или «об-
щее» миросозерцание, «общая» направленность на внешний мир» [9, с. 448].  Л.П. Карса-
вин, как и его французский современник М. Блок, содействовал новому подходу к изуче-
нию общества и новому пониманию задач исторической науки. Историческое исследова-
ние, согласно Карсавину, является синтезом уже по самой своей сути. Культура, по Карса-
вину, - это история «целиком», поэтому историк – одновременно и историк культуры. Ви-
дя свою задачу в изображении некоторой психической стихии, Л.П. Карсавин подчерки-
вал, что поведение людей обусловлено не их действительными и осознанными интере-
сами, а привычками и «ролями», которые укоренились в обществе. За «физическими» 
воздействиями людей «протекают психические факты, которые для историка только и 
существенны» [9, с. 456].  Кроме того, Л.П. Карсавиным был поставлен вопрос о важности 
изучения «материального быта» и повседневности как специфической сферы обще-
ственной жизни, синтезирующей и отражающей «нечто целое и живое», присущее только 
этому конкретному времени. Необходимой предпосылкой «ремесла историка» Л.П. Кар-
савин считал «реальное проникновение в иной душевный процесс, подлинное слияние с 
ним». Пример такого анализа дается им, например,  в монографии «Основы средневеко-
вой религиозности XII-XIII веков» [10].  

Влияние карсавинской концепции историко-культурного анализа прослеживается в 
работе профессора Ленинградского университета Б.А. Романова (1889-1957) «Люди и 
нравы Древней Руси: историко-бытовые очерки XI-XIII вв.» Эта книга эта – свидетельство 
того, сколь высокие требования к профессиональной подготовке историка предъявляет 
социокультурный синтез. Его книга - один из первых в советской историографии опытов 
исследования, базирующегося на органическом сочетании исторического, филологиче-
ского и лингвистического методов анализа. Задача, которую он себе ставил, - «попытать-
ся собрать и расположить в одной раме разбросанные в древнерусских письменных па-
мятниках следы бытовых черт, житейских положений и эпизодов из жизни русских лю-
дей XI-XIII вв., с тем, чтобы дать живое и конкретное представление о процессе классооб-
разования в древнерусском феодальном обществе, сделав предметом наблюдения много-
образные отражения этого процесса в будничной жизни этих людей … Иными словами, 
как люди жили на Руси в это время (и чем кто дышал сообразно своей социальной при-
надлежности и тому капризу своей судьбы, какой удастся подметить в памятнике, если 
пристально в него всмотреться) …» [11, с. 15]. Сочинение Б.А. Романова по оригинально-
сти постановки проблемы и методикам находится в том же ряду, что и, например, извест-
ное исследование французского медиевиста Э. Леруа Ладюри «Монтайю, окситанская де-
ревня» [12], осуществленное гораздо позднее.   

В СССР, в условиях контроля за общественным и научным сознанием, отношение к 
школе «Анналов» было крайне осторожным; направление их работ в целом рассматрива-
лось как чуждое общепризнанной советской доктрине. Но, тем не менее, М.М. Кром обра-
щает внимание на почти одновременный (1960-е годы) процесс антропологизации исто-
рии и во Франции и в России (СССР), несмотря на существующий между нашими страна-
ми «железный занавес», что свидетельствует об общих научных тенденциях мировой ис-
ториографии [13]. Ведь «усваивается, несмотря ни на какие препоны, то, в чем испыты-
вают потребность, и то, что может быть усвоено. Такова особенность как индивидуально-
го, так и общественного сознания» [14, с. 193]. 

Итак, в 60-70-е гг. в нашей стране история ментальностей стала одним из основных 
направлений гуманитарных исследований, наряду с  семиотикой и творчеством М.М. Бах-
тина. Семиотике, науке о знаковых системах, посвящено значительное количество работ 
учёных Тартуской школы (Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров В.В. Иванов, Б.А. Успенский и др.) 
Семиотика, как дисциплина, выросшая из лингвистики, воспринимает самые различные 
сферы деятельности человека как тексты, а значит, как  системы знаков, подлежащие 
расшифровке. Поэтому любой акт поведения в определённой культурной среде пред-
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ставляет собой высказывание на определенном культурном языке; для успешного обще-
ния в рамках того или иного культурного сообщества все его члены должны владеть 
принятыми в данном сообществе «кодами».   В это же время М.М. Бахтин  опубликовал 
свой известный труд «Творчество Ф. Рабле и народная культура средневековья и Ренес-
санса», где пришел к выводу о существовании мощного пласта неофициальной народной 
культуры. По мнению учёного, противоположность официальной и народной культур - 
это ничто иное, как противостояние идеологии и менталитета: «отрицающая или обес-
ценивающая земной мир ученая культура Средневековья и Возрождения насквозь идео-
логична, теологична и неподвижна вплоть до застылости, тогда как народная культура 
предельно раскована, текуча и выражает не сформулированные эксплицитно менталь-
ные установки, начисто лишенные односторонней серьезности: это культура смеховая, 
карнавальная, бесстрашная, отвергающая и побеждающая смерть, - в противоположность 
официальной идеологии, основанной на страхе и запугивании» [15, с. 363]. Таким обра-
зом, возникла необходимость изучения скрытых пластов общественного сознания, обу-
словленных повседневной жизнью человека, его насущными  жизненными интересами. 
«Пласты сознания, которые обнаружили семиотики, историки ментальностей и Бахтин, 
представляют собой огромный фонд человеческих представлений, который не может 
быть сведен к теориям и идеологиям, живет в значительной мере своей жизнью, по своим 
особым законам. На уровне ментальностей и знаковых систем, в области неформального 
«карнавального поведения» социальной группы, культура прошлого проговаривается о 
своих тайнах, в том числе и о таких, о которых люди той эпохи, возможно, и не догадыва-
лись» [16, с. 77].  

Всестороннее развитие в России история ментальностей получила в творчестве А.Я. 
Гуревича. Успех его книг подготовил почву для восприятия концепта «ментальность» в 
российской гуманитарной науке. Ментальность, по мнению А.Я. Гуревича, должна стать 
первой проблемой любого исторического исследования, «ибо  любой социальный фено-
мен надлежит рассмотреть как бы погруженным в тот повсюду разлитый эфир, который 
образует ментальность эпохи» [17, с. 20]. Изучение ментальности должно стать не только 
начальной, отправной точкой любого историко-культурного исследования, но и методом 
изучения и культуры, и многих других аспектов истории. По мнению этого же учёного, 
главной же проблемой  истории ментальностей становится изучение и реконструкция 
картины мира людей ушедших времён. Ведь каждый из нас обладает определённой кар-
тиной мира, значительная часть которой скрыта от нашего сознания. Именно поэтому 
можно задать человеку вопрос о его вкусах, вероисповедании, мировоззрении с целью 
услышать ответ на заданные вопросы. Но мы никогда не сможем получить ответ на во-
прос: «Какова твоя картина мира?» Ведь зачастую мы даже не подозреваем о ее суще-
ствовании. Комментируя в одной из своих статей известное высказывание нашего быв-
шего премьер-министра: «Хотели как лучше, а вышло как всегда», А.Я. Гуревич пишет: 
«Срабатывают некоторые инерционные силы - наш невеселый опыт, переходящий из по-
коления в поколение, привычки нашего сознания, наша картина мира; и сколько бы мы 
ни трепыхались, а получается так, как было до этого» [18, с. 54]. То есть, очевидно, что 
картина мира не может быть сформулирована ее носителем, так как человек обладает ей 
неосознанно. Но в то же время и картина мира обладает человеком, поскольку она – про-
дукт культуры и, следовательно, каждый представитель той или иной общности не мо-
жет не разделять присущего ей взгляда на мир. Поэтому поведение людей, любая их дея-
тельность неотрывна от картины мира, заложенной в человеческое сознание языком, ре-
лигией, воспитанием определённого общества. На это и обращает внимание А.Я. Гуревич, 
подчёркивая, что ментальности - это «социально-психологические установки, автома-
тизмы и привычки сознания, способы видения мира, представления людей, принадле-
жащих к той или иной социально-культурной общности» [16, с. 75],  и в то  же время от-
мечая, что в отличие от строго продуманных  теорий и идеологических доктрин, «мен-
тальности диффузны, разлиты в культуре и обыденном сознании» [там же]. Поэтому и 
тематика интересов истории ментальностей отличается необычайно широким диапазо-
ном. Вот, к примеру, некоторые из них, предложенные А.Я. Гуревичем:  
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«- отношение к труду, собственности, богатству, бедности; 

- понимание природы права и обычая; 

- образ природы и ее познание, способы воздействия на нее; 

- понимание места человека в структуре мироздания; 

- оценка возрастов жизни (в. частности, детства и старости); 

- восприятие смерти; 

- отношение к женщине, роль брака и семьи, сексуальная мораль и практика; 

- отношение мира земного и трансцендентного; 

- трактовка пространства и времени; 

- соотношение культуры элиты с фольклорной культурой; 

- формы религиозности, присущие «верхам» и «низам»; 

- социальные фобии, коллективные психозы; 

- история праздников и обычаев; 

- способы самосознания личности» … и т.д. [19, с. 530-531] 

Список этот, безусловно, может быть продолжен. Тем не менее заметим, что всё 
разнообразие аспектов данного списка  сконцентрировано вокруг проблемы человече-
ской личности и её особенностей,  соответствующих типу культуры. Поэтому исследова-
ние ментальностей на современном этапе поднялось на уровень культурно-исторической 
антропологии. 

Идеи школы «Анналов» плодотворно развивались в нашей стране и в трудах Е.А. 
Арнаутовой, Ю.Н. Афанасьева, Ю.Л. Бессмертного, И.В. Дубровского, С.И. Лучицкой, С.В. 
Оболенской, А.Л. Ястребицкой и др. Многие из этих авторов, также как и французские ис-
следователи, сосредоточивают свое внимание на проблемах Средневековой ментально-
сти. Тем не менее, в нашей стране историко-антропологическое направление ассоцииру-
ется прежде всего с именем А.Я. Гуревича. Под влиянием его работ сам термин стал пони-
маться как синоним истории ментальностей. Сам учёный считал историческую антропо-
логию продолжением истории ментальностей. И если в 70-80-х годах его французский 
коллега, блестящий историк школы «Анналов» Жак Ле Гофф, заговорил об исторической 
антропологии, отделяя её от истории ментальностей, это поставило нашего учёного в ту-
пик [20]. Повод говорить о всего лишь смене названия дали, по мнению М.М. Крома, сами 
французские историки [21, с. 69]. Ни Ж. Ле Гофф, ни А. Бюргьер в статьях 70-80-х гг. не 
предприняли попыток разграничить два явно родственных направления. Но на вопрос   
А. Гуревича о целесообразности  замены понятия «история ментальностей» понятием 
«историческая антропология», или о возможности их взаимозаменяемости, - Ле Гофф от-
ветил совершенно определённо: «История ментальностей и историческая антропология 
никогда не смешивались. Они сложились почти одновременно, но соответствовали раз-
ным целям и объектам. Историческая антропология представляет собой общую глобаль-
ную концепцию истории. Она объемлет все достижения «новой исторической науки», 
объединяя изучение менталитета, материальной жизни, повседневности вокруг понятия 
антропологии. Она охватывает все новые области исследования, такие, как изучение те-
ла, жестов, устного слова, ритуала, символики и т.п. Ментальность же ограничена сферой 
автоматических форм сознания и поведения» [Цит. по: 21, с. 70]. Подобное заявление не 
является бесспорным, ведь у самого же Ле Гоффа можно найти примеры нечёткого раз-
деления этих двух направлений. И прежде всего проявляется это в размытости самого 
определения истории ментальности, названной Ле Гоффом в одной из его статей истори-
ей на «перекрёстке», «двусмысленной историей» [5].  Самым привлекательным в истории 
ментальностей он видит именно ее неопределенность, стремление выявить «осадок» ис-
торического анализа, некое историческое «не знаю что» [5].  

Нам вслед за М.М. Кромом разногласия между А.Я. Гуревичем и его французскими 
коллегами представляются несколько преувеличенными [21, с. 71]. Предпочитаем оста-
вить их в рамках одного направления. Ведь так или иначе, любое проявление человече-
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ской деятельности получает какой-то значимый вес в условиях определённой менталь-
ной среды, присущей обществу в то или другое время. 

Изменение научного «ландшафта» в России и в мире, а также появление русских пе-
реводов классических работ по исторической антропологии предоставило российским 
гуманитариям новые большие возможности приобщения к достижениям мировой гума-
нитарной мысли. К изданным уже произведениям Ж. Ле Гоффа, Ф. Арьеса, Н.З. Девис 
можно добавить работы К. Гинзбурга, Р. Дарнтона, П. Берка, К. Гирца и др. Наряду с зару-
бежными переводами увеличивается количество публикаций и отечественных авторов, 
работающих в русле исторической антропологии (М.М. Кром, Г.В. Лобачёва, Е.Ю. Зубкова, 
О.Е. Кошелева, О.С. Поршнева и др.). Преобладающая в 90-е годы история ментальностей 
находит своё продолжение в таких новых направлениях, как, например, микроистория, 
история повседневности, политическая антропология. Можно говорить, таким образом, о 
существовании своеобразного историко-антропологического дискурса, включающего все  
вышеперечисленные направления. Их можно считать глубоко родственными, ведь их 
становление отвечало потребности антропологизации истории, а значит, необходимости 
отказа от изучения безличных структур, с той целью, чтобы внимательно прислушав-
шись к голосам ушедших поколений, понять их способы мышления и поведения [22].        
В любом из этих направлений исследователям интересно проследить, как личность при-
ходит к тому или иному решению, а также совершает тот или иной поступок, руковод-
ствуясь неким алгоритмом, который ей настойчиво навязывается культурой. И в этом 
смысле  изучение истории России в культурно-антропологической перспективе должно 
неизменно привести к серьёзным научным результатам.  
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THE BODILY-PHYSICAL CULTURE AS A 
RESOURCE OF THE SOCIALIZATION, SELF-

REALIZATION AND REHABILITATION OF THE 
INDIVIDUALS BASED ON THE EXAMPLE OF THE 

(KSHWSM) 
 
В современном высокотехнологичном обществе 
массовый и профессиональный спорт интегриру-
ется в социальную сферу, выступая самостоятель-
ным институтом, решающим большой круг акту-
альных вопросов. Социальная сфера является 
сущностью ряда отраслей и организаций с общи-
ми объективными функциями, направленными на 
реализацию социальных потребностей и оказание 
государственных услуг, создание условий для 
жизнеобеспечения и в конечном счете повыше-
ния качества жизни граждан. Статья подчеркива-
ет уникальную концепцию Комплексной школы 
высшего спортивного мастерства (КШВСМ). В 
этом институте создан инновационный подход к 
процессу тренингов, который ускоряет социали-
зацию, самореализацию и реабилитацию лично-
сти. Кроме того, акцентируется внимание на про-
блеме изменения поведенческой модели молоде-
жи, связанной с широким применением информа-
ционных технологий и полным погружением в 
виртуальную реальность, препятствующую гар-
моничному развитию личности как социально 
зрелой части общества. Современная тенденция в 
тренировочном процессе спортсменов в части 
силовых единоборств ориентирована в основном 
на подготовленных атлетов, способных показы-
вать результаты, которые зачастую имеют суще-
ственный коммерческий эффект. Мастера спорта 
по борьбе в олимпийских дисциплинах успешно 
выступают в профессиональных поединках по 
единоборствам, телесно-физическая, а также со-
циальная компонента которых вызывает сомне-
ния. Это разновидности боев «без правил», фор-
мально придерживающиеся определенных огра-
ничений и сопровождающиеся судейством на 
ринге и за ним, однако, по сути своей, являющиеся 
разновидностью «гладиаторских» поединков, в 
которых травмы и кровь только усиливают фи-
нансовую составляющую. Помимо всего, данные 
дисциплины продвигаются на базе частных ком-
мерческих клубов, в которых отбор спортсменов 
носит прагматический характер. Не подвергая 
критике данное обстоятельство и, тем более, не 
ратуя за запретительные меры в отношении этого 
явления, основываясь на свободе выбора каждого 
индивидуума собственной модели самоутвержде-
ния, предлагаем рассмотреть опыт КШВСМ как 
мощный ресурс социализации и самореализации 
различных социальных групп молодежи. Трени-
ровки под руководством известных наставников, 
в окружении действующих чемпионов и мастеров 
формируют уникальный дух сплоченности ко-
манды и служат естественным мотиватором для 
достижения максимальных результатов.  

  
In modern high-tech society, mass and profes-
sional sport is integrated into the social sphere, 
acting as an independent institution that solves a 
large circle of topical issues. The social sphere is 
the essence of a number of industries and organi-
zations with common objective functions aimed at 
the realization of social needs and the provision of 
public services, creating conditions for livelihoods 
and, ultimately, improving the quality of life of 
citizens. The article underlines the unique concept 
of the Integrated School of Higher Sportsmanship 
(KSHWSM). This institute has created an innova-
tive approach to the training process, which ac-
celerates the socialization, self-realization and 
rehabilitation of the individual. In addition, atten-
tion is focused on the problem of changing the 
behavioral model of young people associated with 
the widespread use of information technologies 
and full immersion into virtual reality, which im-
pedes the harmonious development of the indi-
vidual as a socially mature part of society. The 
current trend in the training process of athletes in 
the part of power martial arts is focused mainly 
on trained athletes who are able to show results 
that often have a significant commercial effect. 
Masters of sports in wrestling in the Olympic dis-
ciplines successfully perform in professional 
fights in martial arts, body-physical, and social 
component of which is in doubt. These are kinds 
of “without rules” fights that formally adhere to 
certain restrictions and are accompanied by judg-
ing in the ring and behind it, however, in essence 
they are a kind of “gladiatorial” fights in which 
injuries and blood only strengthen the financial 
component. In addition, these disciplines are 
promoted on the basis of private commercial 
clubs, in which the selection of athletes is prag-
matic. Without criticizing this circumstance and, 
even more so, not advocating prohibitive 
measures in relation to this phenomenon, based 
on the freedom of choice of each individual's own 
model of self-affirmation, we suggest considering 
the experience of CSWF as a powerful resource of 
socialization and self-realization of various social 
groups of young people. Training under the guid-
ance of well-known mentors, surrounded by cur-
rent champions and masters, form the unique 
spirit of team cohesion and serve as a natural mo-
tivator for achieving maximum results. 
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Комплексная школа высшего спортивного мастерства (КШВСМ) основана в Санкт-

Петербурге в 1979 г. 

Современный спорт является важнейшей телесно-культурной практикой совре-

менности, выполняя функцию социального института, решающего большой круг акту-

альных вопросов. 

«Странным, на первый взгляд, образом в России, то есть в одной из ведущих спор-

тивных держав мира, спорту с подобной институционализированной теоретической ре-

флексией не повезло в силу ряда причин исторического и социологического свойства» 

[3]. 

Соглашаясь до известной степени с утверждением крупного теоретика и социаль-

ного исследователя теории спорта О.В. Кильдюшова, который весьма убедительно аргу-

ментировал это в своих исследованиях, не вступая с уважаемым философом в полемику, 

можно привести конкретные примеры противоположного мнения. На основании соб-

ственного опыта, глубокого погружения в описываемый предмет, используя как основ-

ной метод эмпирические исследования, логически приходим к актуальности данной те-

мы применительно к социализации личности в спортивном коллективе, нацеленном на 

достижения результатов мирового уровня. По мнению Президента РФ В.В. Путина, вы-

сказанному на встрече с наставниками школы для особо одаренных подростков в г. Сочи 

«Сириус» [8], отбор и работа с особо одаренными спортсменами не должна исключать 

подготовку на той же «площадке» всех остальных желающих, «чтобы они не чувствовали 

себя… лишними на этом празднике жизни…». Подобный подход реализуется в стенах 

Комплексной школы высшего спортивного мастерства (КШВСМ). 

Огромное значение в создании уникальной атмосферы сопричастности к истории, 

мотивации к эффективным занятиям и достижению выдающихся результатов является 

уникальное местоположение поистине единственного в своем роде учебного заведения. 

Каменный остров в границах Большой и Малой Невы -  заповедник исторических зданий, 

относящихся к различным периодам Петровской эпохи становления Российской импе-

рии. Одним из первых каменных зданий на Каменном острове стал построенный  в     

1766 г. по проекту архитектора Ивана Кербера Инвалидный дом (место современной 

КШВСМ), предназначавшийся для престарелых и увечных воинов нижних чинов, нахо-

дившихся на содержании Императорской казны. К сожалению, оригинальное здание бы-

ло разобрано в 70-х годах ХХ в., а на фундаменте в 1979 г. был построен современный 

спортивный комплекс в преддверии Олимпийских Игр 1980 г. для подготовки высоко-

квалифицированных спортсменов, членов соборных команд СССР и Ленинграда по раз-

личным видам спорта, в основном борцовского профиля: вольная борьба, дзюдо, самбо, 

джиу-джитсу. 

Телесно-физическая культура представляет собой специфический вид деятельно-

сти индивидуума. Помимо медицинских и физиологических аспектов, занятия спортом 

вообще и различными видами единоборств, в частности, являются мощным фактором 

социализации личности. Особенное значение это имеет в настоящее время, в условиях 

перехода от одной общественной формации к другой, в которой социально-

идеологическая составляющая не определена с точностью до прописных истин, поло-

Ключевые слова: массовый спорт, профессио-
нальный спорт, социальная сфера, социальные 
услуги, социальная ответственность  
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женных «на бумагу», требующих безусловного и категорического исполнения и нетерпи-

мости к альтернативным мнениям. 

Советский период развития и становления физической культуры и спорта был 

крайне политизирован, идеологизирован и табуирован. В то же время существовала чет-

кая и продуманная система селекции и подготовки спортсменов, направленная на выяв-

ление одаренных личностей, способных показывать результаты мирового уровня. Спорт 

высоких достижений базировался на массовом физкультурном движении, широкой сети 

первичных спортивных организаций низового уровня, выполнявших, помимо приклад-

ных и специальных функций, социализацию в общей системе непрерывного образования. 

Уникальность КШВСМ как социального института заключается в сохранении поло-

жительного опыта предыдущих поколений в подготовке спортсменов высших достиже-

ний в сочетании с современными тенденциями профессионального спорта и высокой со-

циальной ответственностью, заключающейся в доступности ресурса самореализации и 

реабилитации для различных групп населения, участие которых в организации процесса 

тренировок было бы невозможно в предыдущий советский период развития Школы. 

Прежде всего, появились доступность тренировок для инвалидов и маломобильных 

групп населения, их участие в образовательном процессе, работа с детьми, не обладаю-

щими объективным потенциалом для достижения высших ступеней в видах едино-

борств, широким спектром программ для детей на безвозмездной основе. Таким образом,  

выполняется важнейшая социальная задача адаптации трудных подростков и детей из 

неблагополучных семей, а также вовлечение в регулярные занятия спортом подростков 

из малообеспеченных семей, для которых «элитарные» секции единоборств зачастую за-

крыты в силу материального фактора. 

С момента основания и до 2003 г. КШВСМ представляла собой, по сути, закрытое 

учреждение, ориентированное на спортсменов высших достижений. Вся практическая 

деятельность была направлена на подготовку олимпийского резерва. Планомерная рабо-

та со спортсменами начального уровня практически не проводилась.  

С  2003 г. политика изменилась. Этому обстоятельству способствовало личное уча-

стие и патронат известных политических деятелей и первых лиц государства. 

В настоящее время в КШВСМ регулярно занимаются 1484 спортсмена. 

 Заслуженных мастеров спорта    17 

 Мастеров спорта международного класса    27 

 Мастеров спорта      126 

 Кандидатов в мастера спорта    118 

 Перворазрядников         37 

Показательны результаты спортивного сезона 2017 г. 

Чемпионы Мира в различных дисциплинах: 

Первое место (1): Талдиев Р., Гольцов Д. 

Второе место (2): Падерина А., Костюк М., Манукян М. 

Третье место (3): Борок И., Никитин Н., Сак А. 

Чемпионы Европы в различных дисциплинах: 

1. 

Абдулаев Р. 

Мохнаткин М. 

Гончаров В. 

2. 

Степанов М. 
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Степанова О. 

3. 

Гусейнов А. 

Латинская В. 

Основной отличительной особенностью КШВСМ как социального агента является 

системный и новаторский подход к организации учебно-тренировочного процесса, при 

котором одновременно на одном «ковре» тренируются мастера и начинающие спортсме-

ны, а преподаватели не выделяют их в различные, в том числе и социальные, группы. Со-

здается уникальная атмосфера единства, и вырабатывается командный дух, способству-

ющий достижению поставленных результатов. 

Кроме того, отсутствие очевидной коммерческой компоненты, характерной для 

большинства частных клубов и школ от известных спортсменов, создает положительные 

тенденции социально-воспитательного характера, благотворно влияя на подростков из 

неблагополучных семей.  КШВСМ может служить основой социальной технологии само-

реализации и реабилитации личности, широко используя синергетический эффект от 

совместных занятий, в процессе которых формируется модель социально ответственного 

поведения, основанного на традиционных и патриотических ценностях. 

Безусловно, важнейшим агентом социализации является семья, в которой форми-

руется первичная социальная сущность индивида. С другой стороны, семья может ока-

зать негативное влияние на процесс социализации. В этом случае возрастает роль других 

агентов первичной социализации: учителей, тренеров, друзей и ровесников. 

Совместные тренировки с состоявшимися людьми, достигшими высших степеней в 

спорте, стимулируют отход от девиантного поведения, порочных ценностей и норм, ка-

тализируя процессы ресоциализации, выработки позитивных установок и парадигм, со-

ответствующих социально зрелой личности. 

В современном высокотехнологическом обществе невозможно недооценивать роль 

спорта как социального института. 

Спорт как таковой является составной частью физической культуры, средством и 

методом физического воспитания. Он основан на соревновательной деятельности, кро-

потливой подготовки к ней, в результате которой происходят процессы сравнивания и 

оценки потенциальных возможностей человека. В широком смысле спорт охватывает 

общефизическую, специальную подготовку и соревновательную деятельность. В процес-

се соревнования эффект соперничества является важным социально-психологическим 

феноменом, а соревновательная обстановка - необходимым элементом спорта высших 

достижений. 

В процессе соревнования в полной мере реализуются явные и скрытые возможно-

сти организма спортсмена. Тем не менее существует проблема, связанная с проникнове-

нием высоких технологий в сфере информатизации в повседневную жизнь и обиход под-

ростков школьного и студенческого возрастов. Их поведенческая модель характеризует-

ся полным погружением в изучаемые предметы, когда огромный объем информации 

требует напряжения интеллектуальных сил, сублимирует факторы, относящиеся к «со-

циологии тела». Занижается уровень самооценки, возникают проблемы поведенческого 

характера при общении со сверстниками, в том числе и по гендерному признаку. Это в 

конечном итоге негативно сказывается на возможности полной социализации и в пер-

спективе создания прочных матримониальных отношений. Повсеместное распростране-

ние информационных технологий, доступность скоростного, широкополосного Интерне-

та и общественных беспроводных сетей, распространение различных социальных сетей в 

Интернете, заменяющих непосредственное общение, приводят к катастрофическому 

снижению физической активности подростков и молодых людей. Многие часы, прове-
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денные за экранами мониторов или всевозможных гаджетов, изолируют индивидуумов 

от окружающей реальности, погружая их в виртуальных мир, в котором физическая ак-

тивность является демотиватором. 

Что более печально, это служит фактором, препятствующим получению конечного 

положительного результата социализации  личности. Время, проведенное в спортивной 

секции, на стадионе, в движении на свежем воздухе, многими расценивается как напрас-

но потраченное. Большую роль в эффективном тренировочном процессе играет личность 

педагога-тренера. В КШВСМ тренировки проводят заслуженные тренеры Российской Фе-

дерации, уделяя внимание, как начинающим, так и маститым спортсменам. Существует 

добрая традиция школы заканчивать каждое занятие мастер-класса аплодисментами в 

адрес наставника. Это создает уникальную атмосферу сопричастности к общей идее по-

стижения знания через преодоление в первую очередь самого себя и как дань уважения 

мастеру. Все это практически реализовано в Санкт-Петербурге в КШВСМ. Данный поло-

жительный опыт может быть с успехом применен на других «площадках», когда в атмо-

сфере творчества и открытых дискуссий индивид интегрируется в общество и занимает 

подобающее место в социальной системе. 

Таким образом, положительный опыт и методика, основанная на совместных заня-

тия сложившихся мастеров единоборств с начинающими спортсменами, может быть ре-

комендована к широкому применению. Система подготовки мастеров высших достиже-

ний, пользующаяся безусловной финансовой, методологической и политической под-

держкой власти, должна быть в то же время более социально ориентированной и ответ-

ственной, вовлекая в свою орбиту различные социальные группы. Спорт высоких дости-

жений вообще и профессиональный спорт в частности не должен носить характер эли-

тарного закрытого «клуба», в особенности, если это реализуется на деньги государства. 
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REPRODUCTION CIRCLES IN THE VILLAGE 

LIVING SPACE  
 

В статье рассмотрены вопросы воспроизводства 
основных элементов сельской жизненной среды 
под углом зрения репродукционных кругов, обу-
словленных существованием человека в про-
странстве и времени. Результативность этих кру-
гов зависит от изменения качества акторов, со-
става их и условий, в которых протекает жизнеде-
ятельность. Сельская жизненная среда в этом от-
ношении отличается неравномерностью. В одних 
случаях репродукционный круг от года к году или 
от одного десятилетия к последующему проходит 
с повышением позитивных результатов, демон-
стрируя прогрессивный тренд, в других - проис-
ходит возврат к исходной позиции с теми или еще 
худшими показателями. Предпринятый подход к 
анализу сельской среды обитания позволяет вы-
делить зоны неблагоприятного воспроизводства 
и определить ведущие факторы, влияющие на их 
стагнацию. Автор опирается на аксиоматическое 
положение о том, что развитие общества проис-
ходит по спирали, когда возврат витка к исходной 
точке происходит на более высоком уровне раз-
вития. Это положение применимо и к агросфере 
общества. Однако репродукционный круг с восхо-
дящим трендом может блокироваться, если ос-
новные элементы его остаются неизменными, а 
тем более деградируют. К настоящему порефор-
менному времени в жизненном пространстве села 
сложилось несколько репродукционных кругов, 
слабо взаимодействующих друг с другом. Сель-
скохозяйственные предприятия относительно 
малы по численности персонала, который состоит 
в основном из представителей старшей (предпен-
сионной) группы, и кадровый состав восстанав-
ливается лишь частично за счет местного сель-
ского сообщества. Институционально производ-
ственная сфера отделена от забот о социальной 
поддержке деревни, то есть функционирует в са-
модостаточном репродукционном круге, что уже 
сегодня, а тем более в перспективе затрудняет 
восходящее ее развитие. Из-за несбалансирован-
ности стыковки производственной и социальной 
сфер деревни, а также в силу ряда других причин 
в жизненной среде сложилось несколько репро-
дукционных кругов, протекающих параллельно. 
Сформировалась группа акторов, оценивающих 
себя как самостоятельных и независимых субъек-
тов жизни, которые в обеспечении благополучия 

  

The article deals with the reproduction of the 
main elements of the rural living environment 
from the point of view of reproductive circles, 
conditioned by the existence of man in space and 
time. The effectiveness of these circles depends on 
the change in the quality of actors, their composi-
tion and the conditions in which vital activity is 
taking place. The rural life environment in this 
respect is characterized by unevenness. In some 
cases, the reproductive cycle from year to year or 
from one decade to the next passes with an in-
crease in positive results, demonstrating a pro-
gressive trend, in others there is a return to the 
starting position with those or even worse indica-
tors. The approach taken to analyze the rural hab-
itat allows us to identify areas of unfavorable re-
production and to identify the leading factors af-
fecting their stagnation. The author relies on the 
axiomatic position that the development of socie-
ty takes place in a spiral, when the return of the 
coil to the starting point occurs at a higher level of 
development. This provision is applicable to the 
agro-sphere of society. However, the reproductive 
circle with an upward trend may be blocked if the 
main elements of it remain unchanged, and even 
worse, are degraded. By the present post-Reform 
time, several reproductive circles have formed in 
the living space, interacting weakly with each oth-
er. Agricultural enterprises are relatively small in 
terms of the number of personnel, which consists 
mainly of representatives of the senior (pre-
retirement) group and the staffing is being re-
stored only partially due to the local rural com-
munity. The institutional production sphere is 
separated from the worries about the social sup-
port of the village, that is, it functions in a self-
sufficient reproductive circle, which already, and 
even more so in the long term, hinders its ascend-
ing development. Due to the imbalance in the 
docking of the industrial and social spheres of the 
village, and also for a number of other reasons, 
several reproductive circles have developed in the 
living environment in parallel. A group of actors 
has been formed that assess themselves as inde-
pendent and independent subjects of life who, in 
ensuring well-being, are oriented not to the op-
portunities of local employment, but to the pro-
spects for the need for labor outside the village. 
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Восстановление ресурсов, подвергавшихся амортизации, - непреходящая забота 

коллективных и индивидуальных субъектов социальной реальности. 
Все — от износа техники, уменьшения уровня воды в реках, сокращения плодоро-

дия почв до снижения народонаселения в стране или в отдельных регионах - это общена-
циональные проблемы репродукции. Есть и более частные проявления этого феномена, 
но и они предстают как вызовы восходящему развитию агросферы. Это опустевшие сель-
ские школы (в выпускных классах учится по 3-5 детей), дома и надворные строения, дав-
но не ремонтированные, исчезновение традиционных народных элементов сельского об-
раза жизни и т.п.  

Для изучения процессов репродукции, на наш взгляд, применимы три парадигмы 
социологии: социальных определений, социальных факторов и социального поведения, 
позволяющие обозначить образ изучаемого предмета и его образцы, которые задают не 
только формат объяснению состояния, но и возможность обосновать модели целена-
правленных преобразований. 

С позиции этих парадигм можно объяснить, почему для анализа жизненного про-
странства используется понятие круга, а не более привычных циклов, волновой  динами-
ки. 

Несомненно, село находится под влиянием длительных циклов, волн возвышения и 
снижения разного рода планетарных изменений. Однако трудно представить себе какое-
то проявление активности жителей конкретного села в ответ, например, на потепление 

ориентируются не на возможности местной заня-
тости, а на перспективы потребности в рабочей 
силе за пределами села. К ним примыкает группа 
успешных хозяйств сельских подворий, мотивы, 
роли и человеческий капитал которых сориенти-
рован на выживание без посредников, будь то 
сельскохозяйственные предприятия или муници-
пальные органы. Модель репродукции этих групп 
усиливается также выбором и реализацией жиз-
ненных перспектив выпускников сельских школ, 
которые в большинстве своем ориентируются на 
город. Тренд на ослабление состава населения 
реализуется в уменьшении доли сельской моло-
дежи, группы детородного возраста и увеличении 
доли людей старшего, третьего возраста. В за-
ключение автор делает вывод, что, несмотря на 
тенденцию разделения в репродукционном про-
цессе на автономные стратегии акторов, сохраня-
ются предпосылки и для более взаимосогласо-
ванного самодвижения. Суть их - опора на пер-
спективы модернизации всего жизненного про-
странства села, не исключающей потенциала тра-
диций крестьянства, понимаемых не как нечто 
отсталое и отжившее, а как феномен, способный, 
по своей сути, адекватно реагировать на запросы 
и вызовы современности.  
 
Ключевые слова: репродукционный круг, вос-
производство, акторы, жизненное пространство 
села, аграрный сектор, стратегии, тренды, соци-
альная сфера  
Для цитирования: Великий П.П. репродукцион-
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рическая и социально-образовательная мысль.  
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doi: 10.17748/2075-9908-2018-10-5/1-71-82.  

They are joined by a group of successful farms in 
rural areas, the motives, roles and human capital 
of which are focused on survival without inter-
mediaries, be it agricultural enterprises or munic-
ipal bodies. The model of reproduction of these 
groups is also strengthened by the election and 
realization of the life prospects of the graduates of 
rural schools, who for the most part are oriented 
toward the city. Trend on the weakening of the 
population is realized in reducing the share of 
rural youth, the group of childbearing age and 
increasing the proportion of people older than the 
third age. In conclusion, the author concludes 
that, despite the tendency of the separation of the 
reproductive process into autonomous strategies 
of actors, the prerequisites for a more mutually 
consistent self-movement remain. Their essence 
is the reliance on the prospects of modernizing 
the entire village living space of the, which does 
not exclude the potential of peasant traditions, 
understood not as something backward and obso-
lete, but as a phenomenon capable of adequately 
responding to modern needs and challenges.  
 
 
 
 
Keywords: reproductive circle, reproduction, ac-
tors, village living space, agrarian sector, strategies, 
trends, social sphere  
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климата земли, исчезновение разнообразия флоры и фауны в удаленных регионах. В от-
личие от таких отдаленных от них явлений, более зримы и понятны изменения, повто-
ряющиеся в круге изменений, которые задаются календарным годом или несколькими 
летами, конституированных реализуемыми программами и проектами общенациональ-
ного или регионального характера. 

Другими словами, в научно-прикладном исследовании именно понятие «круг» 
охватывает весь процесс репродукции в восходящей / нисходящей проекции или возвра-
ту к исходному состоянию. 

Методологическим основанием анализа репродукционных кругов является поло-
жение А. Гидденса о повторяющемся характере повседневности жизни, акцентируя вни-
мание на специфике пространства, регионализации мест [1, s. 247]. 

Гомеостатическая системная репродукция человеческого общества может рассмат-
риваться таким образом, что она включает в себя воздействие каузальных витков, в ко-
торых ряд неумышленных действий связывается и снова устанавливает исходную ситуа-
цию [1, s. 80]. 

То есть исходная ситуация складывается в результате действий множества акторов, 
участников репродукционных кругов. Гидденс демонстрирует механизм репродукцион-
ного круга примером воспроизводства бедной семьи из поколения в поколение: «бед-
ность» - «плохое образование» - «низкая зарплата» - «бедность» [2]. 

Cоглашаясь с гидденовским подходом к пониманию репродукционного круга, мы 
полагаем, что в нем недооценена роль объективных факторов (времена года, приливы и 
отливы морских вод, урожайные / неурожайные периоды), которые корректируют ха-
рактер повторов общественных явлений. Человек связан с пространством и временем. 
Этот возврат может задаваться либо угасанием какого-то важного для развития элемен-
та, происходящего в силу того, что изменяется смысл восприятия населением деловой 
жизни, или внесением управлением кардинальных перемен в общественные и экономи-
ческие отношения. В жизни села нашли место для реализации оба эти витка. 

Главная особенность каузальных витков заключается в том, что происходит повто-
ряемость уже бывших ранее отношений и состояний, характерных для исходной ситуа-
ции, позитивных и негативных. Этот возврат определяется многими факторами, которые 
можно разделить на непреодолимые и почти не поддающиеся смягчению, непреодоли-
мые, но доступные смягчению или нейтрализации их отрицательного эффекта. К ним от-
носятся удаленность и отсутствие транспортных средств (магистралей, наземного и воз-
душного транспорта) для делового и культурного общения с крупным поселениями, при-
родные условия для ведения сельскохозяйственного производства (песчаные террито-
рии, отсутствие мелиорации), а также концептуализация экономических отношений, 
ориентированных на сильные группы и не учитывающих потенциал слабых, неконкурен-
тоспособных жителей села, большинства сельских сообществ. 

В современных условиях удовлетворение значительной доли потребностей челове-
ка происходит за счет включенности его в организацию, где он, выполняя определенную 
трудовую функцию, реализует себя с большей или меньшей полнотой. Вместе с увеличе-
нием и сложностью выполняемых операций происходит и дифференциация профессио-
нальных полномочий [3, p. 784]. 

В аграрной политике советского периода агросфера, включающая типы поселений 
и расселения, хозяйственные организации, жителей, рассматривалась с позиции должен-
ствования: она отвечала за обеспечение страны продовольствием. К идее этой функцио-
нальной обязанности привязывались многие действия государства: подготовка кадров, 
обеспечение техникой, удобрениями, различные реорганизации в расселении, размерно-
сти хозяйств и т.п. Нужно отдать должное - к этапу позднесоветского времени россий-
ский аграрный сектор был оснащен относительно полно всем необходимым для выпол-
нения функции обеспечения продовольствием своей страны и в основном с этим мог бы 
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справляться, если бы не издержки в мотивации труда, неэквивалентность обмена и дру-
гие причины.  

По мере технической модернизации внутрихозяйственная организация станови-
лась все более сложной и открывала перспективы вертикальной социальной мобильно-
сти. Эти изменения происходили в русле общих тенденций взаимоотношения человека 
homo-faber и производства. Однако в соответствии с философией аграрной реформы в 
агросфере произошли коренные изменения: крестьянство как совокупность людей, за-
нимающихся сельскохозяйственным трудом, больше не является ответственным за про-
изводственное обеспечение страны. Эта функция перешла в руки государственных орга-
нов и бизнеса, соответственно оказалось, что массовые слои крестьянства сами должны 
озаботиться о своем выживании, поскольку стали независимыми от государства, которое 
многие свои функции передало «невидимой руке» рынка. 

Масштаб социальной ответственности сельскохозяйственного предприятия любого 
из новых укладов распространен в основном на персонал его, что соответствует нормам 
трудовых отношении западного образца, но стало парадоксальным с точки зрения этоса, 
сформированного практиками колхозных десятилетий. Колхоз и сообщество совместно 
были своеобразной социохозяйственной структурой, функционирование которой зави-
село от сбалансированности обмена ресурсами между той и другой сторонами. Полной 
гармонии в этом никогда не было, но у членов сельского сообщества оставалась уверен-
ность (что имело место в реальности), что они не окажутся брошенными на произвол 
судьбы в случае чрезвычайной жизненной ситуации. 

В условиях наступления в позднесоветские годы «экономики дефицита» (Я. Карнаи) 
на село распространились отношения зависимости, старшинства и подчинения, склады-
вающиеся либо на обладании должностями, либо владением ситуацией, ставящей в зави-
симость от него других людей. 

Индикаторами места человека в современной крупной организации становятся: 
наличие постоянных и эпизодических функции координатора; время для приобретения 
навыков профессии; сложность труда; работа с информацией; анализ и синтез данных; 
престиж профессии (высокий, средний, низкий); доход; стабильность места работы в 
данной организации (высокая, средняя, низкая). В крупных сельскохозяйственных орга-
низациях современных укладов общие правила взаимодействия работников предприя-
тия сохраняются, хотя и в усеченном (по сравнению с советским периодом и практиками 
зарубежных фирм) виде.  

Современное сельскохозяйственное предприятие может включать до 15 различных 
служб, таких как: административного и оперативного руководства; агрономическая и 
мелиоративная; зоо- и ветеринарные; хозяйственного обслуживания; служба автопарка и 
другие. Однако набор служб и численности персонала зависят от размера пахотной зем-
ли, объема различных ресурсов. Если, например, численность персонала организации ме-
нее 15 единиц, то не положено иметь руководителя автопарка. Что касается небольших 
фермерских хозяйств, то они обходятся членами своей семьи, которым приходится ста-
новиться полипрофессионалами. Таким образом, структура современных сельскохозяй-
ственных организаций (в основу которой положен принцип экономии ресурсов) не от-
крывает больших возможностей для самореализации в труде и вертикальной мобильно-
сти. Некоторые перспективы горизонтальной мобильности имеются для опытных меха-
низаторов и животноводов в виде доплат в размере 20% за статус первого класса и 
10% - за второй. Еще одним видом сочетания вертикальной и горизонтальной мобильно-
сти является оплата совмещения обязанностей разных служб [4, с. 508]. 

Механизм круга можно показать на примере восстановления аграрных кадров, это-
го наиболее обостренного вызова современного АПК. Масштабы модернизации произ-
водства не представляются перспективными для сельской молодежи, стоящей на пороге 
выбора своего профессионального статуса. Другая сторона воздействия аграрного произ-
водства на весь строй жизнеустройства сельских семей связана с автономностью сель-
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скохозяйственных предприятий, доходящей до закрытости. Для выпускников сельской 
школы тема потребности в кадрах местной сельскохозяйственной организации или фер-
мера - terra inсognita, равно как и то, какая применяется новая техника, в чем ее преиму-
щество и т.д. Школьники при посредстве родителей, учителей рассматривают другие мо-
дели жизнеустройства, не связанные с селом. И это серьезный вызов стабильности села и 
аграрного производства. Если школа выпускала ежегодно, например, 30 ребят, то умень-
шение числа выпускников в какой-то год на 2-3 человека не вселяет беспокойства, так 
как в следующем учебном году баланс восстановится. Но если этих выпускников всего 4-5 
и идет ежегодное уменьшение их числа даже на одного человека, это серьезная социаль-
ная угроза сельской реальности. 

В сельском хозяйстве около половины работников старшего возраста имеют 
начальное профессиональное образование во всех возрастных категориях: (50-54 го-
да - 37,8%; 55-59 лет - 43,8%; 60-64 - 42,6% и старше - 48,0%). Каждый пятый возрастной 
работник 50-59 лет имеет среднее общее образование. Лишь 15% работников старше 60 
лет имеют среднее общее образование. Среднее профессиональное образование - у трети 
работников в возрасте 60-64 лет. Около 20% 55-59-летних респондентов, имеющих ди-
плом техникума, не получали специальной профессиональной подготовки для нынешней 
работы. Они считают, что для нынешней работы образования их уровня вполне доста-
точно, и эта оценка свидетельствует о степени развитости техники и технологии в 
АПК [5]. 

Следующий виток возврата процесса воспроизводства к исходной ситуации сель-
ской реальности связан с невозвращением сельской молодежи на село в качестве образо-
ванных, профессионально подготовленных кадров. Он обусловлен, во-первых, низким 
уровнем ресурсов семьи, чтобы обеспечить финансами обучение детей в престижных 
высших учебных заведениях и слабой подготовкой самих выпускников сельских школ, 
чтобы получить проходные баллы. Поэтому основным местом обучения выступает аг-
рарный вуз, в который поступить легче, и плата за обучение, поскольку учиться прихо-
дится на коммерческой основе, более низкая, чем в других вузах. Престиж высшего обра-
зования в сельских сообществах высокий, и оно становится самоцелью безотносительно 
того, придется ли работать по специальности. Опрос студентов Саратовского аграрного 
университета (351 опрошенных из около половины специальностей и направлений) по-
казал, что 48% их уже при поступлении в вуз не планировали работать на селе и не изме-
нят свое решение ни при каких условиях. Эта цифра не изменилась при опросе выпускни-
ков; на селе в течение 2009-2011 гг. ежегодно устраивалось около 12% выпускников [6]. 

Во-вторых, структура хозяйственных организаций новых укладов, заменивших кол-
хозы, отторгает специалистов. С одной стороны, из-за специализации: если нет в хозяй-
ствах животноводства, а в подавляющем числе хозяйств оно как раз и отсутствует, то нет 
и не может быть соответствующей штатной единицы. Поэтому между числом выпущен-
ных специалистов по ветеринарии и их трудоустройством существует вопиющее несоот-
ветствие. Саратовский аграрный университет в 2011 г. выпустил 353 ветеринара, трудо-
устроено 4; в 2012 г. - соответственно 88 и 4; в 2013 г. из 81 обученного не трудоустроен 
ни один человек. 

Плохо решается вопрос с жильем для молодых специалистов. Так, в 2011 г. в расчете 
на один регион страны лишь 64 семьи получили материальную поддержку государства 
на улучшение своих жилищных условий. 

Там, где выпускника аграрного вуза все же принимают на работу, ему назначают 
зарплату ниже, чем рядовому механизатору. Так, средняя зарплата молодых специали-
стов по 37 субъектам РФ составляла: в 2009 г. - 7,6 тыс. руб., в 2010 г. - 8,8 тыс. руб., в 2011 
г. - 10,2 тыс. рублей. 

Таким образом, не только стимулирование отдельной группы на переезд в деревню, 
но улучшение общей обстановки - наличие рабочего места, достойная оплата труда, обес-
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печенность жильем и прочими социальными благами - может действительно изменить 
ситуацию и с пополнением кадров специалистов (табл.). 

 
Таблица. С какими трудностями встречается в настоящее время молодой специа-

лист, изъявивший желание работать в селе? (в % от числа опрошенных) 
Table. What are the difficulties currently encountered by a young specialist who expressed 

a desire to work in the village? (in% of the number of respondents) 
 

Трудности при трудоустройстве Мужчин Женщин 
Среднее 

значение по 
выборке 

Ему предложат должность с низкой зарпла-
той 

53,9 61,5 57,8 

Не будет хорошего жилья 35,3 29,3 31,8 
Не окажется должности по его специально-
сти 

29,4 35,0 32,6 

Необходимость ведения ЛПХ 20,6 8,5 14,2 
Не будет условий для карьерного роста 33,7 26,5 30,0 
Неразвитость системы образования, здраво-
охранения, учреждений культуры и дорог 

23,5 26,5 25,2 

 
Источник: [7]. 
Source: [7]. 
 
Итогом и результатом воздействия современных укладов на процессы репродукции 

на селе является устойчивое повторение круга по безвозвратной потере резерва аграр-
ных кадров. Воспроизводится ситуация, когда отсутствие организующей функции сферы 
производства пронизывает не одну годичную смену событий в жизненном пространстве 
села, а целый пласт их. То есть повтор схожих результатов происходит уже не один деся-
ток лет, которые год от года не меняются, демонстрируя негативный возврат к исходной 
ситуации. Акторами корректировки данной тенденции круга считаются учителя, работ-
ники органов и организаций культуры, но их ресурсы влияния нейтрализуются по тем же 
причинам - производственно-трудовыми и экономическими отношениями, господству-
ющими в социальном пространстве. 

На этой базе складывается новая философия надежности жизни сельской семьи, 
суть которой - опора на собственные ресурсы (здоровье, работоспособность членов), реа-
лизуемые как в своем селе, так и за его пределами. Прошлый социальный опыт колхозно-
го бытия жителей оказался мало пригоден для современных реалий. Стыковка хозяй-
ственной и социальной сторон жизни села в условиях реального социализма при некото-
рой специфике от раннего к позднему его этапу отличалась тем, что повседневность кре-
стьянства приспосабливалась довольно жестко к решению задач сельскохозяйственного 
производства. При совпадении сроков работ в колхозе и ЛПХ неукоснительным правилом 
считалось предпочтение первому. Хотя выживать за счет получаемых доходов от коллек-
тивно организованного труда было невозможно, приоритеты за всю историю колхозного 
строя не менялись. Зато менялись возможности колхоза выполнять социальные функции, 
заменив, по существу, то, что должно было бы делать государство в отношении крестьян-
ства: пенсия, пособия, возможность свободного перемещения и т.д. 

Одной из генеральных идей аграрного реформирования был отбор среди разнооб-
разных новых укладов наиболее жизнеспособных. По мысли реформаторов наибольшей 
жизнеспособностью должен обладать уклад, близкий к колхозному, который был опри-
вычен не одним поколением сельских жителей. Этими признаками обладал сельскохо-
зяйственный производственный кооператив. Сторонники этого уклада наделяли умо-
зрительно его многими позитивными качествами, которых не было в обычном старом 
колхозе, но которые «должны были появиться» благодаря снятию негативных предпо-
сылок. Так, помимо влияния факторов - земля государственная ранее, теперь частная, 
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наличие паевого фонда и возможность получить от него доход, - член СПК хотя и нес от-
ветственность по обязательствам кооператива, но имел право и выйти из него [8, с. 4]. 

Обращение к укладу СПК на начальном этапе аграрной реформы, попытка придать 
ему институциональный вес (Закон «О сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 
г. № 192-РФ) было вызвано благородными намерениями группы аниматоров, ученых и 
практиков, прежде всего, не допустить моментальной ломки, не навредить жизнеустрой-
ству сельского социума, опривычившему бытность «в тепле родного коллектива», то есть 
соединения пусть не полной, но сохранившей суть теннисовской модели общности 
(близкой семье). Соединение в СПК коммунарных и частных потенций, чего по определе-
нию не мог обеспечить старый колхоз, должно было дать простор свободной творческой 
активности его участников. К этому подталкивала и институциализация процесса: про-
изводственные кооперативы могли включать по 500-800 членов, то есть весь состав ра-
ботников типичного колхоза. Законом об обществах с ограниченной ответственностью 
(ООО), принятом в 1998 г., всем товариществам с ограниченной ответственностью (име-
ющим более 50 участников) предписывалось преобразоваться в кооперативы или акцио-
нерные общества [8, с. 3]. 

Кроме того, беспокоила перспектива поддержки социальной сферы села, которая в 
старом колхозном варианте во многом заменяла функции, присущие социальному госу-
дарству. Ведь по американско-нижегородской модели, которую тогда пытались внедрить 
в России и которая с небольшой коррекцией действует и сегодня, сельскохозяйственные 
организации освобождались от забот о социальной сфере и расходов на нее. В условиях 
развитого кооперативного устройства социально-экономических реалий эта проблема 
органично решалась силами и средствами общности, объединенной в СПК. Там, где со-
хранились ресурсы прежних колхозов, которые наряду с паевыми взносами использова-
лись на новые цели, получены устойчивые результаты жизненному пространству села    
[9, с. 71-78]. 

Осмыслению перспектив кооперативной организации может помочь международ-
ный опыт, отражающий соединение трудовых и поселенческих сторон жизнедеятельно-
сти сельского населения. Наиболее полно он решен в израильских кибуцах и мошавах, 
которые по времени возникновения опережали советские колхозы примерно на два де-
сятилетия (первый опыт приходится на 1910 г.) [10]. 

В настоящее время в Израиле существует 270-280 кибуцев (от ивритского «общи-
на»), в каждом около 200 членов, и более 15 тыс. мошавов (то есть рабочих поселений). 
Производственная деятельность этой агроструктуры уже 30 лет обеспечивает на 90-95 % 
потребности страны в продовольствии [11, с. 61]. 

Наиболее полно коммунарные начала - равенство и социальная ответствен-
ность - решены в кибуцах: общая обязанность трудиться; коллективный труд и само-
управление; трудиться по способностям, получать ресурсы для жизни по потребно-
стям; равные права на получение материальных благ (жилье, питание, пользование 
легковым транспортом, карманные деньги); свободное волеизъявление в выборе пар-
тии, религии; общественное воспитание и питание детей; обеспечение старости и ин-
валидности; отсутствие прямой связи между результатами труда и коллективным 
распределением благ по потребностям; демократизм в организации общественной 
жизни. Полное материальное обеспечение по высшим нормам, демократизм и эффек-
тивность труда - главные позитивные черты кибуцной организации.  

В то же время некоторые моменты жизнеустройства кибуцев подвергаются крити-
ке. В крупных кибуцных организациях, как и в российских СПК, имеет место эффект 
«людской периферии», часть участников этих укладов не желает брать на себя ответ-
ственность по общим вопросам, требующим солидарности. Нет в них и глубоких эмоцио-
нальных связей, как в группе небольшой.  

Спорным является институциализация равенства распределения благ, проблемы 
которой выявились в практике кибуцев. Например, инженер стоит «дороже», чем рабо-
чий, но вознаграждение за их труд одинаково. Отсутствие в них механизма поддержки 
престижного потребления также не способствует стремлению к более высоким результа-
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там, поскольку поощрения за них не предусмотрено. Это не способствует развитию инди-
видуальной конкурентоспособности - неизбежному элементу современной рыночной 
экономики. В крупной организации дифференциация функций трудового коллектива, 
особенно лиц, причастных к регулированию распределения благ, приводит к корректи-
ровке норм морали, появлению фигур необоснованного властвования и подчинения. Тем 
не менее жизнедеятельность участников кибуцев на основе указанных выше принципов 
оказывается очень эффективной экономически и благоприятной социально. Высокие со-
циальные и экономические результаты демонстрируют производственные кооператив-
ные структуры и других стран. Казалось бы, институциализация кооперативных струк-
тур и предрасположенность бывших колхозников России жить «в тепле родного коллек-
тива» должны были бы дать тоже хорошие результаты. 

Надежда на то, что структура СПК, включающая коммунарные и частно-
собственнические интенции, будет эффективной и жизненной, во многом в России не 
оправдалась. Если к началу второй половины 1990-х годов численность СПК составляла 
более 15 тыс., то к концу первого десятилетия начала XXI в. происходило снижение их до 
4773 единиц [12, с. 4]. По финансовой устойчивости СПК уступают обществам с ограни-
ченной ответственностью [12, с. 5]. 

Однако мелкие формы хозяйствования, основанные на коллективно-договорных 
началах, каковым при современной институциализации является СПК, имеют обнадежи-
вающую перспективу расширения поля хозяйственной самостоятельности сельских жи-
телей и могли бы способствовать решению ряда экономических и социальных забот. Хотя 
такая же возможность есть и в других укладах - фермерском и акционерном, однако чис-
ленность производственных персоналов в них стабильна, и только выбытие по возрасту 
отдельных членов освобождает рабочие места. Но одновременно стареют и безработные 
(или занятые неупорядоченном способом зарабатывания средств), поэтому они могут и 
не дождаться возможности трудоустройства в таких хозяйствах. 

Именно этой категории сельских жителей нужен «колхоз», как и назван СПК в за-
коне «О сельскохозяйственной кооперации» № 192-ФЗ, но колхоз новый по ресурсам сов-
местности деятельности людей. Рассматривая положение Закона через 23 года после его 
принятия (и с учетом поправок), нельзя не увидеть его главный изъян - ориентацию на 
включение в СПК всего состава членов колхоза старого, а также большого количества ас-
социативных членов. Ограничивался лишь нижний предел: в нем не могло быть меньше 
пяти членов. Ресурсы, созданные за счет паев, были незначительными, персонал не обла-
дал мобильностью, постоянно нависала угроза банкротства и распада этого уклада. Не 
случайно количество СПК сокращалось, оставшиеся минимизировали и численность пер-
сонала. Например, СПК «Бобино» Кировской области, состоявший из 1615 чел., входивших 
в старый колхоз, включил в качестве членов 274 человека [13, с. 111]. 

На наш взгляд, в настоящее время нужно сменить угол зрения на СПК с учетом 
прежде всего резкого сокращения доли экономически активного состава сельского насе-
ления и социально-психологической составляющей жизнедеятельности семей. Во-
первых, из числа оставшихся трудоспособных селян больших СПК создать нереально, по-
скольку объединение их в некую договорную структуру возможно только на основе цен-
ностей высшего порядка - дружбы, доверия, самопожертвования, без которых трудно со-
здать эффективно действующую социохозяйственную структуру, но этим в наше время 
обладает не каждый, сказывается воздействие этоса индивидуализма, который вошел в 
бытие и сельских жителей, осложнилась совместимость людей по деловой их активности. 

Историческая ретроспектива организации АПК в СССР, начиная с колхозов, показы-
вает, что все начинания в нем задавались центральной властью. Инициативно переме-
нить структуру, например, с колхозной на совхозную или наоборот, а тем более создать 
некую новую было невозможно. Этот подход, принципиально скорректированный аграр-
ной реформой, казалось бы, дает субъектам (сельским сообществам) правовую основу 
менять свое положение в рамках существующих укладов. Однако это происходит не по 
воле жителей, а как следствие действий игроков на аграрной экономической арене. «Мы 
берем деревню, - говорит менеджмент агрохолдинга, - но приводим численность прини-
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маемых на работу ее жителей к размеру площади пашни». Судьба остальных остается под 
вопросом, их удел - сосредоточиться либо на ЛПХ, либо на отходничестве. Если в первом 
(ЛПХ) члены сельской семьи в определенной степени остаются самостоятельным субъек-
том экономических отношений, то во втором (трудовое отходничество) они бесправны 
перед работодателем и испытывают большие бытовые неудобства [14]. 

Сориентированные на выживание за счет ЛПХ также испытывают трудности не 
столько из-за режима постоянной озабоченности по поводу хозяйства, сколько из-за 
сложностей сбыта производимой продукции. Как отмечают респонденты, велика их зави-
симость от перекупщиков, которые диктуют цены, особенно в селах, удаленных от мест 
сбыта. Снабженческо-сбытовые кооперативы, которые могли бы им помочь, на селе ред-
кость, к тому же жители не видят различий между ними и стихийными посредниками.  

На наш взгляд, именно потребность упорядочить основные функции семейного хо-
зяйства жителей села могла бы стать импульсом для создания, точнее реанимации сель-
скохозяйственных производственных кооперативов. Главы товарных семейных хозяйств 
приводят следующие доводы в пользу кооперативов в своей среде. «Нас в деревне совсем 
немного, до 10 человек, у каждого схожие заботы и каждый в одиночку решает свои про-
блемы. В то же время мы отличаемся по склонности к той или иной работе: один больше 
любят животноводство, другой склонен торговать, у третьего есть надежный транспорт, 
у четвертого - связи с хозяевами различных торговых площадок, пятый - специалист ин-
форматики и т.д. Кооперация на уровне СПК нам была бы полезна» (мужчина, хозяин 
ЛПХ). Если этого не происходит, то причина в отсутствии опыта самодеятельности, неже-
лании контактировать со структурами власти, преодолевать бюрократические барьеры, 
нести неоправданные финансовые расходы. 

Если рассматривать большую глубину ретроспективы, то можно обнаружить, что 
произошел возврат к некоторым устоям частного существования крестьянского двора, 
характерного для XIX и начала XX в. Это в первую очередь относится к наиболее активной 
части сельских сообществ («креативному классу»), которые, оказавшись вне обществен-
ных форм организации труда, стали выживать за счет достаточно крупного семейного 
хозяйства, сделали его товарным, поскольку производят больше, чем требуется для соб-
ственного потребления. Официальными фермерами они не хотят становиться, чтобы из-
бежать воздействий государства, которые сопровождают институт фермерства, хотя и им 
приходится нести определенное налоговое бремя. При этом реанимируются не только 
типичные крестьянские виды труда: полеводство, огородничество и животноводство, но 
и редкие, такие как пчеловодство, промыслы, извоз и др., которые по экономической эф-
фективности нередко превосходят традиционное хозяйствование на земле и на ферме. 
Хотя техническое оснащение труда меняется, но вряд ли такая автономная семья и ее 
глава вышли из модели «надежды на себя, на свои силы, здоровье». 

В мае 2018 г. Госдума приняла Закон об изменении налогообложения самозанятых, 
предусматривающий переход на патентную форму. Виды деятельности, стоимость па-
тентов будут уточняться на уровне субъектов федерации. Понятие «самозанятость» 
наиболее адекватно отражает повседневность сельских жителей, которые без посредни-
ков создают блага для своего выживания.  

В сельских территориях самозанятость в основном локализуется в ЛПХ (семейном 
хозяйстве). При этом подавляющее большинство сельских жителей, ведя семейное хозяй-
ство, никакого дохода от него не получают, почти вся продукции с их небольшого произ-
водственного участка потребляется самой семьей. То есть патентная форма налогообло-
жения их мало беспокоит. Однако она вызвала немало вопросов у семей, ведущих семей-
ное хозяйство более крупное, прежде всего по учету видов деятельности, на каждый из 
которых согласно букве закона полагается отдельный патент. «Если у меня в хозяйстве 
имеется корова, овцы, свиньи, птица, кролики, да еще если я собираю грибы, то моя дея-
тельность будет предполагать приобретение такого количество патентов, что хозяйство-
вание потеряет всякий смысл, так как стоимость их превысит доход» (мужчина, 57 лет, 
глава семейного хозяйства). 
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Таким образом, репродукционные круги всего жизненного пространства села опре-
деляются организацией хозяйственной его составляющей. Социальная сторона, как это 
демонстрирует опыт сохранения коммунарной линии в зарубежных социохозяйственных 
организациях, является важной составляющей в обеспечении высокой эффективности. В 
российских условиях ее роль занижена: сельскохозяйственная организация и жизнь сель-
ского сообщества - два слабо связанных между собой поля жизненного пространства. 
Круги репродукции, вместо введения в них новаций, элементов созидания, чаще утрачи-
вают традиционно существующие и порождают новые социальные вызовы. В то же вре-
мя деревня еще не полностью утратила качества общности, которые несут в себе пре-
красные черты человеческого общежития. Поэтому те уклады, в которых более или менее 
органично соединяются потенциалы коммунарный и частного капитала, заслуживают 
особого внимания и должны охватываться стратегическим и оперативным управлением.  

В качестве элементов репродукционного круга участвуют предметы и явления 
практического и духовного содержания повседневности. Именно в ней сталкиваются 
преднамеренные действия органов, ответственных за развитие деревни, и самостоятель-
ное жизнеустройство, непреднамеренно корректирующее результаты репродукции. 
Сильным влиянием обладает временной фактор, внося в состояние среды обитания вы-
сокую степень неравномерности. 

Рассмотрение реалий жизненного пространства села в фокусе репродукционных 
кругов основных его элементов позволяет уточнить степень влияния разных факторов, 
временную глубину в перспективе того, что может произойти с российской деревней. Се-
ло существует более четверти века в условиях социальных ограничений. Приходится 
признать, что некоторые подвижки в поддержке, точнее исправлении ситуации, такие 
как возврат медицинских учреждений в средние по людности деревни, реставрация до-
мов культуры, не могут изменить круги репродукции в жизненном пространстве села. 
Они останутся теми же или с потерей части важных элементов, обладающих потенциалом 
роста. 
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Независимо от того, какие силы стояли у власти, процесс взаимоотношений интел-
лигенции и тех же властных структур всегда вызывал повышенный интерес. Специали-
сты разных областей гуманитарного знания не обходили стороной этот вопрос, что сви-
детельствует о значимости этого социального феномена [1-5]. Соотношение интеллиген-
ции и народа возникло в результате соприкосновения русской и европейской культур 
(начиная примерно с эпохи Петра I), переноса на русскую почву иной для нее культуры. 
Русская интеллигенция есть производное этих культур, их синтеза. В то же время она 
имеет новые черты по сравнению с традиционной культурой. Интеллигент в дореволю-
ционной России  - это, как правило, человек с западным воспитанием и манерами. Таким 
образом, характеристику, которую дал А.С. Пушкиным своему персонажу Владимиру Лен-
скому, - «полурусский», можно отнести к большинству представителей интеллигенции. 
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Этот вопрос во все времена вызывал к себе повы-
шенный интерес. В последние годы он стал темой 
многих газетных и журнальных публикаций. В 
большинстве из них интеллигенция рассматрива-
ется как явление не только духовной и культур-
ной, но и политической жизни общества. В нашей 
истории вопрос этот далеко не новый, поднимает-
ся не впервые и обязан своим возникновением 
той привычной для нас общественной ситуации, 
когда некоторая часть населения политически не 
развита и пассивна. В этих обстоятельствах некий 
слой общества (в России их называли интелли-
генцией) возлагает на себя роль оппозиции вла-
сти, при этом считая себя выразителем интересов 
широких народных масс. В демократическом об-
ществе отношение интеллигента к власти такое 
же, как у большинства людей, участвующих в вы-
борах. Отношение к интеллигентам со стороны 
разных общественных групп носит двойственный, 
противоречивый характер: некоторые рассматри-
вают их как передовых представителей России, 
другие как разрушителей исторической самобыт-
ности страны. В статье предпринята попытка рас-
смотреть длительный процесс взаимоотношения 
интеллигенции и власти в России.  
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This question has always aroused great interest. 
In recent years, it has become the subject of many 
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them, the intelligentsia is seen as a phenomenon 
not only spiritual and cultural, but also political 
life of society. This is not a new issue in our histo-
ry. This is not the first time that it has been raised, 
and it is due to the emergence of the usual social 
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is not politically developed and passive. In these 
circumstances, a certain layer of society (in Russia 
they were called intellectuals) assumes the role of 
opposition to the government, while considering 
himself the spokesman of the interests of the 
masses. In a democratic society, the intellectual's 
attitude to power is the same as that of most peo-
ple participating in elections. The attitude to-
wards intellectuals on the part of different social 
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and the authorities in Russia. 
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Важно отметить, что европейская культура переносилась в Россию зачастую без 
учета ее особенностей, без связи с отечественными традициями [4]. Вследствие этого она 
получила распространение лишь в привилегированных классах общества, создав в них 
небольшой слой образованных граждан дворянского, а в последствии разночинского 
происхождения. Большая же часть народа, в основном  крестьяне, следовала старинным 
обычаям и традициям, пренебрегая европейскими понятиями и нравами. В результате 
Россия разделилась на две - народную (массовую) и интеллигентскую (элитарную), кото-
рые плохо понимали друг друга. 

Разночинская интеллигенция делала попытки найти путь к народу, объединиться с 
ним в вере и культуре [5]. «Западники» желали просветить и образовать народ, дать ему 
навыки цивилизованной европейской жизни, обрести в них опору для будущего развития 
России. Поэтому для них была нестерпима сама мысль о России как диком и невозделан-
ном континенте, который только и ждет, когда его обработают европейским плугом. Для 
одних Европа стала образцом для подражания. Для других Россия была ценна своей само-
бытностью. 

Для разночинской интеллигенции источник зла таился в государстве и власти, экс-
плуатирующей народ, обрекающей его на рабскую жизнь. Главная установка предрево-
люционной интеллигенции - очернение самодержавия. В своей борьбе с деспотической 
властью она готова на крайние меры вплоть до отрицания государства (к примеру, анар-
хисты). Но были и другие, представляющие «партию власти». Среди них немало образо-
ванных людей России, считавших, что народ еще не созрел для свободы и демократии и 
нуждается в опеке над собой сильной и твердой государственной власти [3]. Идея монар-
хии, по их мнению, намного ближе и органичнее ему, чем идея личной свободы. Сами они 
не относили себя к интеллигенции, даже чурались ее, тогда как последние видели сплошь 
реакционеров и консерваторов. 

Следует воздержаться от упрощенной оценки этой застарелой русской тяжбы меж-
ду интеллигенцией и властью. Никому из них не принадлежала вся правда о русском 
народе. И каждый приписывал ему то, чем он никогда не был: одни - стремление к свобо-
де в духе европейской демократии, другие - готовность бесконечно терпеть над собой 
деспотическую власть. Однако идея западного либерализма и концепция неограниченно-
го самодержавия, выношенная на вершинах власти, стали в равной мере чужды и непо-
нятны народу. Не раз он поднимался на защиту Отечества от внешних нападений, посто-
янно бунтовал против своих внутренних притеснителей, но политика как таковая, вопро-
сы государственного устройства России его волновали мало. Все, чего он хотел, - это жить 
и трудиться на своей земле, сохранять верность обычаям и вере своих предков.  

Судьба старой интеллигенции в результате постигших Россию революционных по-
трясений оказалась, как известно, глубоко трагичной. Часть ее эмигрировала, другая по-
гибла в лагерях и ссылках, и лишь незначительное число примкнуло к новой власти. При-
ход большевиков к власти обернулся и для самой интеллигенции историческим пораже-
нием, сделав невозможным само ее существование в прежнем качестве. Дело не только в 
ее физическом истреблении (что, конечно, тоже имело место), но в завершенности, ис-
черпанности того, чему она поклонялась и во что до сих пор безоговорочно верила. В 
сложившейся после революции новой ситуации интеллигенция не смогла сохранить себя 
в качестве серьезной общественно-демократической силы, глубоко не переосмыслив свое 
место и роль в обществе, методы и средства собственной борьбы за свободу. 

Отказ сегодняшней интеллигенции от марксизма и социализма не решает всей про-
блемы, поскольку не в них в конечном счете заключена причина ее исторической неудачи 
и поражения. Воюя с коммунистической идеологией, интеллигенция порой упускает из 
виду ту реальную почву, из которой произрастает тоталитаризм и которая в значитель-
ной мере была когда-то подготовлена ею самой. К сожалению, и сейчас интеллигенция 
далека от мысли о своей личной ответственности за тот строй, который победил в стране 
после революции 1917 г., предпочитая изображать себя лишь в качестве его жертвы. 
Кровавый и предельно террористический характер утвердившейся в России диктатуры 
опирался во многом на стремление определенной группы людей добиться политического 
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успеха, навязать обществу собственную идеологию насильственными средствами, вплоть 
до самых радикальных и революционных. В своем большинстве такие люди поставля-
лись, как мы уже говорили, интеллигентской средой, сделавшей разработку и пропаганду 
идей своей главной деятельностью. Н. Бердяев считал, что российская интеллигенция 
«была у нас идеологической, а не профессиональной и экономической группировкой, об-
разовавшейся из разных социальных классов…» [1]. Не каждый идеолог становится бун-
тарем, но все радикальные перемены готовились и направлялись идеологами. В России 
революционность и идейность всегда были синонимами. Дело не в том даже, какой идее 
обязались служить различные поколения интеллигенции, а в том, что выводилась она 
ими не из конкретных условий жизни общества, а из теоретических мировоззрений, ко-
торые прилагались к жизни в качестве обязательного канона образа [5]. 

Суть критических замечаний в адрес интеллигенции можно обобщить следующим 
образом: нельзя освободить народ путем революционного захвата власти и насильствен-
ного ниспровержения старого строя. Революция, о которой грезили многие поколения 
интеллигенции, никогда не приведет к свободе, а станет источником новой несвобо-
ды - более всеобъемлющей, чем предыдущая. Подменять дело культуры делом револю-
ции - значит изменять свободе, пресекать саму возможность ее утверждения в стране. 
Именно логика революционного сознания и поведения приводит в конце концов к край-
ностям. Участие в политической борьбе, естественно, заставляет людей объединяться в 
политические партии, союзы и движения ради достижения власти, подчинить свои лич-
ные интересы общим целям и задачам. Но могут ли люди, посвятившие свою жизнь поли-
тической борьбе, сковавшие себя партийной дисциплиной, считаться действительно сво-
бодными, претендовать на освобождение других людей? Не станут ли они вместо свобо-
ды насаждать новую власть и новую идеологию - теперь уже свою собственную? Наруше-
ние этой тонкой грани может привести интеллигенцию к потере  присущего ей чувства 
свободы, подмене его чисто властными вожделениями. В условиях идейного противосто-
яния к антидемократической власти роль интеллигенции положительна. При этом она 
использует средства духовного влияния на общество. Интеллигенция у власти, «входя-
щая во власть» часто не выполняет обещанных народу демократических преобразований. 
Оказавшись у власти, она стремится использовать народ для своих экспериментов, при 
этом не учитывается, готовы к ним люди или нет [2]. Пока интеллигенция ограничивает 
свою деятельность идейной сферой (площадкой), выступая против идейных компромис-
сов, отстаивая высокие идеи, она является демократической силой. В то же время в поли-
тике зачастую деятельность интеллигенции приводит к прожектерству, доктринерству, 
идеологической нетерпимости, стремлению к насильственной реализации своей идейной 
программы. Именно интеллигенция более чем кто-либо склонна в политике к автори-
тарным формам правления. В ХХ в. не дворяне и чиновники, а интеллигенты в своей 
наиболее радикализированной, революционизированной части стали глашатаями ново-
го, еще не известного истории духовного рабства и идеологического гнета, намного пре-
взошедших средневековую власть церкви. Российская интеллигенция всегда находилась 
на передовых рубежах общественно-политической мысли. В то же время ей не достает 
способности правильно оценивать соответствие идей имеющимся реалиям. 

Называя себя мозгом и совестью нации, интеллигенция приписывает себе то, что в 
просвещенных странах считается принадлежностью  каждого человека, общечеловече-
ским свойством, а не какой-то отдельной группы людей. У кого еще можно встретить та-
кое преувеличенное мнение о себе, такую завышенную оценку собственной роли в обще-
стве? 

Как писал французский философ Мишель Фуко, «то, что для интеллектуала занятие 
политикой было традиционно, обусловлено двумя вещами: его положением интеллекту-
ала в буржуазном обществе, в системе капиталистического производства, в идеологии, 
которую оно производит или навязывает (когда он оказывается эксплуатируемым, 
ввергнутым в нищету, отверженным, "проклятым", обвиненным в подрывной деятельно-
сти, в имморализме и т.п.); и его собственным дискурсом в той степени, в какой он от-
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крывал определенную истину, находил политические отношения там, где их не замеча-
ли» [6]. 

Гуманистические качества интеллигенции, объясняемые ее особым положением в 
обществе, спецификой ее исторического генезиса, наконец, своеобразием ее профессио-
нальной деятельности, еще терпимы, пока она не находится у власти, не претендует на 
лидирующую роль в политике. Прощаются же людям творческих профессий их капризы, 
их повышенное самолюбие, даже самолюбование, их известный нарциссизм и стремление 
к личному самоутверждению. Но то, что воспринимается как норма в искусстве, науке, 
идеологической полемике, совершенно неприемлемо на политической трибуне или в 
кресле чиновника. Надо сказать, что писатели, режиссеры, актеры, журналисты, публици-
сты, научные работники (не всегда первого калибра), избранные в парламент или назна-
ченные на высокие государственные посты, когда они самодовольно вещают на всю 
страну о том, кого надо считать демократами, а кого нет, кто, по их мнению, заслуживает 
одобрения, а кто осуждения и отлучения, производят не самое лучшее впечатление. Если 
российская интеллигенция жаждет создать демократическое общество, ей необходимо 
отказаться от желания обладать властью, отстранить собственную идеологию от поли-
тики. Для оппозиционной интеллигенции главной задачей является не обладание вла-
стью, а ее духовная свобода от власти. Борясь за такую свободу, интеллигенция будет 
конкретно способствовать демократизации страны. 

Анализируя эти явления, можно сделать следующий вывод: есть интеллигенты, на 
которых лежит ответственность за тоталитарный режим и нынешние проблемы государ-
ства, есть и другие интеллигенты, которые представляют авангард российской культуры. 
Первые разрушают страну, вторые своей неустанной творческой деятельностью внесли 
большой вклад в позитивное развитие общества. Отсюда и двойственное отношение к 
интеллигенции, ее разные оценки. 
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SUBJECT OF LIVE  

 

В каждое мгновение проявления признаков суще-
ствования в данной области существования в 
возможности и действительности, которое дано 
нам в интеллектуальной и физической форме су-
ществования планеты Земля в Солнечной систе-
ме, происходят неопределенно большое множе-
ство актов зарождения и гибели неопределенно 
большого множества «предметов живого». И на 
всем периоде проявления признаков существова-
ния на планете существ мыслящих многих из них 
мучил вопрос о «механизме» зарождения, разви-
тия, совершенствования, деградации и разложе-
ния «предмета живого», осознавая себя одним из 
его родов. Обыденное представление о феноменах 
«жизни» и «смерти» создавало условия для выде-
ления из социальных групп существ мыслящих 
индивидуумов, проявляющих признаки некото-
рой «философствующей элиты», обладающей спо-
собностью в своих рассуждениях о «жизни» и 
«смерти» проявлять определенные философские 
мнения по проблеме существования «предмета 
живого». При этом вся эпоха генезиса «Земной» 
философии, от «древнегреческой» до «современ-
ной», создавала условия для возникновения и 
обострения противоречия, связанного с парадок-
сом представлений о возможности существования 
в одном и том же «живом предмете» одномомент-
но понятия «чистой абстракции» о «духе» и кон-
кретизированного представления о «теле». В свя-
зи с этим целью данного трактата трансценден-
тального материализма является попытка упоря-
дочить представления и сформулировать опреде-
ления о «философских механизмах» существова-
ния «предмета живого» в его «жизненном цикле», 
осуществляемом в данной области существова-
ния, а также в областях существования всего су-
ществующего в возможности и действительности. 
Решение поставленной проблемы состоит в том, 
что генезис «предмета живого» может быть осно-
ван на гипотезе существования всего существую-
щего в «жизненном цикле» «чистой абстракции» с 
определенно запрограммированной направлен-
ностью на конкретизацию изменений состояний 
и свойств существования для перевоплощения в 
неопределенно большое множество «предметов 
живого».  
 
Ключевые слова: трансцендентальный материа-
лизм, существование, возможность, действитель-

  

At every instant of the manifestation of signs of 
existence in a given area of existence in possibility 
and reality, which is given to us in the intellectual 
and physical form of the existence of the planet 
Earth in the Solar System, an indefinitely large 
number of acts of origin and death of an indefi-
nitely large set of “living things” occur. And 
throughout the entire period of manifestation of 
signs of existence on the planet of creatures think-
ing, many of them were “tormented” by the ques-
tion of the mechanism of the birth, development, 
improvement, degradation and decomposition of 
the “living thing”, realizing itself as one of its 
clans. The everyday notion of the phenomena of 
“life” and “death” created conditions for isolating 
from social groups creatures of thinking individu-
als, showing signs of a certain “philosophizing 
elite” who have the ability to express certain phil-
osophical opinions on the problem of existence in 
their arguments about “life” and “death” “the sub-
ject of the living”. At the same time, the whole 
epoch of the genesis of “Earthly” philosophy from 
“ancient Greek” to “modern” created conditions 
for the emergence and aggravation of the contra-
diction associated with the paradox of ideas about 
the possibility of the existence of the concept of 
“pure abstraction” about “spirit” in one and the 
same “living thing” and a concretized view of the 
“body”. In this regard, the goal of this treatise of 
transcendental materialism is an attempt to 
streamline ideas and formulate definitions about 
the “philosophical mechanisms” of the existence 
of the “living thing” in its “life cycle” carried out in 
this area of existence, as well as in the areas of 
existence of everything existing in possibility and 
reality. The solution of the problem posed is that 
the genesis of the “object of the living” can be 
based on the hypothesis of the existence of every-
thing that exists in the “life cycle” of “pure ab-
straction” with a definitely programmed focus on 
specifying changes in the states and properties of 
existence for transformation into an indefinitely 
large number of “objects of the living”.  
 
 
 
Keywords: transcendental materialism, exist-
ence, possibility, reality, properties, states, chang-
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В классической философии, мировоззрение которой основывается на «опыте» су-
ществ мыслящих, осознающих свое существование в данной области существования, 
представления о живом и жизни всецело связаны с понятиями, раскрывающими в ощу-
щениях и мыслях этих существ проявления определенных признаков «живого предмета» 
и изменений его состояний и свойств, которым дано определение «жизнь». Однако не 
всеми философами эти понятия представляются одинаково. Мнения о «живом» и «жиз-
ни» получили две формы представления: «идеалистическая» форма основана на пред-
ставлениях о приоритете абстрактного понятия о «душе живого», «материалистическая» 
форма основана на приоритете конкретного понятия о «биологии живого», на основании 
которых формируются суждения о понятии «жизнь». При этом представления классиче-
ской философии жестко привязаны к конкретному месту проявления этих признаков, о 
которых достоверно известно только в данной области существования - на планете Зем-
ля [1, с. 20-22, 755-766], [2, с. 439-449], [3, с. 232-247, 371-372], [4, с. 221-225], [5, с. 18-22, 
25-28, 46-53, 168-177], [6, с. 595-598, 605-623], [7, с. 176-183], [8], [9, с. 424-427], [10], [13], 
[14, с. 82-83, 89, 93-95, 569, 571, 633-634],[15, с. 63-65],[17], [18, с. 5-7], [20, с. 236-243]. 
Кроме того, на развитие заблуждений философии определенное влияние оказывает 
наука, возможности представлений которой о «предмете живого» ограничены свойства-
ми ощущений и мышления существ мыслящих [11, с. 15-51], [12], [16, с. 21-65], [19], [21, с. 
23-97], [22, с. 118-121], [23]. Поэтому «существование» философии «в опыте» предостав-
ляет существам мыслящим условия для исследования признаков изменения состояний и 
свойств предметов, «характерных» для данной области существования в возможности и 
действительности, выход за пределы которой возможен только «вне опыта». Опыт суще-
ствования существ мыслящих в данной области существования создает условия для вза-
имодействия изменений их состояний и свойств с изменениями состояний и свойств дру-
гих предметов данной области, ощущения от которых воспринимаются в физической 
«форме существования», а представления мыслятся в «интеллектуальной форме суще-
ствования». Причем в «физической форме» существования представляются механиче-
ские, электрические, химические, биологические, психологические явления, а в «интел-
лектуальной форме» - их закономерности. На основании этих представлений создаются 
условия для научного объяснения феноменов «живого предмета» и обосновываются 
определения понятия «жизнь». Кроме того, в связи с тем, что генезис философии связан с 
противоречием между представлениями о жизни и смерти «дофилософского» мировоз-
зрения, в мировоззрении философов оно трансформировалось в парадокс раздельного 
существования «бытия» и «мышления», приведший к «противостоянию» между пред-
ставлениями о «материи» и «сознании» в их «борьбе» за приоритетное место в этой пара-
доксальной иерархии. На этом основании при формировании суждений о «живом» фило-
софы пытаются «соединить» абстрактное понятие о «духе» с конкретным понятием о 
«теле», сами представления о которых вступают в непреодолимое противоречие. Рас-
сматривая конкретный предмет - «тело» и абстрактное понятие, не предмет - «дух», фи-
лософия проявляет признаки заблуждения о возможности одномоментного существова-
ния конкретного и абстрактного в «едином» понятии о «живом». 

Существу мыслящему доступна для восприятия физическая и интеллектуальная 
формы проявления признаков своего существования и существования других предметов 
данной области существования, которые оно представляет как понятия о «живом» и 
«жизни». Однако эти конкретные признаки не создают условий для того, чтобы существо 
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мыслящее могло понять в опыте, что такое абстрактные понятия «предмета живого» и 
способа его существования - «жизни». Для попытки дать абстрактному конкретное опре-
деление можно выбрать путь трансцендентального материализма, состоящий в том, что 
в словах «опыта» рассуждать о предмете «вне опыта», при этом возникает необходимость 
суждения о предметах «чистой абстракции» в «образах» конкретных предметов. Поэтому 
в терминах трансцендентального материализма предмет «живого» определяем как все 
существующее, в котором отчетливо проявляются признаки изменения его состояний и 
свойств по определенной программе его интеллектуальной формы существования, со-
ставляющей определенный «жизненный цикл» его физической формы существования в 
некоторой определенной области существования в возможности и действительности. 
При этом как предмет изменения состояний и свойств «живого» проявляют признаки 
физической формы существования, а как мораль, нравственность и совесть изменения 
состояний и свойств «живого» проявляют признаки интеллектуальной формы его суще-
ствования. 

Циклически проявляемые признаки изменения состояний и свойств предмета, вза-
имодействующие с признаками изменений состояний и свойств других, одномоментно с 
ним существующих предметов, могут быть представлены как определенный для данного 
предмета «жизненный цикл» и восприниматься как «чисто абстрактные» понятия о «жи-
вом». При этом понятие «живого» может быть определено как предмет, обладающий спо-
собностью целенаправленно изменять свои состояния и свойства во взаимодействии с 
изменениями состояний и свойств других предметов в данной области существования в 
возможности и действительности. Причем «предмет живого», обладающий способностью 
воспринимать ощущения признаков изменения своих состояний и свойств и изменений 
состояний и свойств взаимодействующих с ним других предметов, может быть представ-
лен в понятии «существа живого». Поэтому понятие о «живом» может быть отнесено ко 
всем конкретным предметам, воспринимающим ощущения признаков своего существо-
вания как взаимодействия изменений своих состояний и свойств с изменениями состоя-
ний и свойств других предметов. На основании этого понятие «жизненного цикла» может 
быть отнесено ко всем существующим предметам, обладающим свойством изменения 
своих состояний и свойств, а понятие «жизнь» определяется как «осознанное» существо-
вание конкретного «предмета живого» в период своей программы «жизненного цикла». 

Признаки «жизни» «предмета живого» могут проявляться только в конкретном его 
существовании, в существовании «чистой абстракции» признаки «жизни» «предмета жи-
вого» в виде изменений его состояний и свойств проявляться не могут. Признаки «про-
цессов» упорядочения и оформленности «чистой абстракции» в «конкретное» могут про-
являться только трансцендентально вне опыта, поэтому признаки изменений состояний 
и свойств существования конкретного предмета в виде его «жизненного цикла» могут 
проявляться в ощущениях и мыслях существа мыслящего уже в упорядоченном и оформ-
ленном виде, который не предоставляет возможность представления процессов зарож-
дения, развития и угасания состояний и свойств этих «жизненных циклов». При этом 
можно представить, что все существующее как конкретное может быть целенаправлен-
ным «творением», предназначенным для решения конкретных задач своего существова-
ния, а у конкретного предмета должна быть конкретная форма и содержание, соответ-
ствующие способности достижения цели его существования. Причем «сам» предмет не 
может «знать» ни цели своего существования, ни конкретного «механизма» осуществле-
ния своего «жизненного цикла». Поэтому понятие «жизнь» может быть представлено как 
циклическое перевоплощение изменений свойств «предмета живого» из состояния суще-
ствования в возможности в состояние существования в действительности, а из состояния 
существования в действительности в состояние существования в возможности, и наобо-
рот. И изменения свойств существования в состоянии в действительности «предмета жи-
вого» как бы «запоминают» изменения свойств существования в возможности, а в состо-
янии существования в возможности как бы «вспоминают» изменения свойств существо-
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вания в действительности. Такое перевоплощение может составлять представление о 
«жизненном цикле» «предмета живого», в каждом периоде которого может происходить 
«зарождение», «развитие», «совершенствование» и «деградация» свойств предмета. Та-
ким образом, «жизнь» можно представить как «процесс» изменения состояний и свойств 
«предмета живого» в запрограммированном «интеллектуальной» формой его существо-
вания «жизненном цикле» последовательного «зарождения» его свойств и состояний, их 
«развития», «совершенствования» и «деградации» с признаками «разложения» на «но-
вые» состояния и свойства, не характерные для признаков данного конкретного «пред-
мета живого». 

Определение понятия «жизнь» как преобразование свойств и состояний существо-
вания «предмета живого», в котором происходит циклическое перевоплощение его со-
стояний и свойств с периодом запрограммированного в его интеллектуальной форме су-
ществования «жизненного цикла», включающего период «зарождения», «развития», «со-
вершенствования», «деградации» и «разложения» физической формы существования 
«предмета живого», предоставляет повод для представления о том, что может иметь ме-
сто «переход» изменяемых состояний и свойств «предмета живого» из существующих в 
данной области существования в возможности и действительности в некоторую «не-
определенную», другую область существования. При этом может состояться «качествен-
ное» перевоплощение интеллектуальной формы существования изменений состояний и  
свойств «данного предмета живого» и создание условий для «совершенно нового» цикла 
перевоплощений его физической формы существования. Кроме того, «предмет живого», 
определяемый как «существо мыслящее», обладая способностью «взаимодействия», 
«взаимосвязи», «взаимопонимания» с неопределенно большим множеством изменений 
состояний и свойств других «предметов», в «новой области» существования может полу-
чить свойства неопределенно высокого качества, как в интеллектуальной, так и в физи-
ческой формах его существования. Может быть, в «новой области существования» станет 
«зарождаться» «совершенно новый предмет», в изменениях состояний и свойств которо-
го произойдет «перепрограммирование» «прошлой» интеллектуальной формы суще-
ствования в «новую программу» его «жизненного цикла», на основании которой может 
быть «сформирована» его «новая» физическая форма существования. В процессе перево-
площения «способности запоминания», основанные на изменениях свойств «предмета 
живого» в состоянии существования в возможности, «деградируют», а «способности за-
поминания», основанные на изменениях свойств «предмета» в состоянии существования 
в действительности, «разлагаются» вместе с разложением его свойств и состояний в фи-
зической форме существования. Поэтому «предмет живого», представляемый как «суще-
ство мыслящее» и идентифицированный как определенная личность в данной области 
существования, в «новой области» существования может перевоплощаться в «совершен-
но новый предмет», безотносительный к своему «прошлому». На этом основании можно 
предположить, что неопределенно большое множество «жизненных циклов» «предмета 
живого» могут предоставить условия для такой степени «совершенства развития» 
«предмета живого», при которой его интеллектуальная и физическая формы существо-
вания выродятся в некоторую «другую форму», приближенную к существованию в «чи-
сто абстрактной» форме. 

Можно представить, что в «предмете живого» в процессе перевоплощения свойств 
из состояния существования в возможности в состояние существования в действитель-
ности, и наоборот, период «запоминания» изменений свойств не совпадает с периодом 
«вспоминания». Период «вспоминания» может быть «короче» периода «запоминания», и 
за один цикл «запоминания» может осуществиться множество циклов «вспоминания» с 
неопределенно большой «частотой», что может создавать условия для проявления при-
знаков «ощущений», «восприятий» и «осмысления» изменений состояний и свойств су-
ществования данным «предметом живого». При этом для «предмета существа мысляще-
го» понятие «жизнь» представляется в его чувствах от ощущений взаимосвязи с измене-
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ниями своих состояний и свойств и взаимодействия с изменениями состояний и свойств 
«других предметов», которые в образах осознаются в его мышлении. Однако с точки зре-
ния трансцендентального материализма под понятием «жизнь» представляется факт су-
ществования всего существующего в неопределенно большом цикле перевоплощения 
существования в возможности в существование в действительности, и наоборот, незави-
симо от того, «знает ли кто-либо» об этом существовании или «не знает». И каждый цикл 
перевоплощения может быть представлен как проявление признаков «жизненного цик-
ла» некоторого существующего. Для данной области существования в возможности и 
действительности, ограниченной областью существования планеты Земля и Солнечной 
системы, признаки «живого» проявляются опредмеченными в неопределенно большом 
множестве «существ». Но можно представить, что в каких-либо других областях суще-
ствования признаки «предмета живого» перевоплощаются в «предметы», для которых не 
требуется физическая форма существования, а признаки их «жизненного цикла» всецело 
имеют интеллектуальную форму существования. Поэтому может существовать некото-
рая закономерность «программирования жизненных циклов» для каждого «предмета 
живого», которая некоторым образом связана с понятием «генетического кода», прису-
щего каждому «предмету живого» индивидуально. 

Основываясь на факте того, что все существующее существует в циклическом пере-
воплощении из «одной» формы существования в «другую» форму существования, можно 
представить, что процесс этого перевоплощения создает условия для того, что все суще-
ствующее осуществляет свои «жизненные циклы» существования в «прошлом» и суще-
ствования в «будущем». На основании данного факта можно представить, что момент 
«осознания» «предметом существа мыслящего» своего существования в данной области 
существования в возможности и действительности уже есть факт его существования в 
«будущем». Каждый акт «осознания» своего существования есть акт перевоплощения су-
ществования в «прошлом» в существование в «будущем», поэтому представление о воз-
можности существования в «настоящем» может быть заблуждением, иллюзией из-за 
«расхождения» в периодах «запоминания» изменений состояний и свойств существова-
ния и «вспоминания» о них. Данное «расхождение» создает условия для того, чтобы ощу-
щения от взаимодействия изменений состояний и свойств «предмета существа мысляще-
го» с изменениями состояний и свойств «других предметов» предоставляли им повод для 
восприятия своего существования во взаимодействии с «другими предметами» как в 
«настоящем», хотя для них уже наступило «будущее». В связи с этим можно представить, 
что существование существующего в виде «чистой абстракции» может существовать од-
номоментно и в «прошлом», и в «будущем». «Жизненный цикл» «предмета живого» 
неразрывно связан с «жизненными циклами» других взаимодействующих с ним предме-
тов, поэтому «вспомнить» свое прошлое для данного предмета может быть доступно, но 
«возврат» в прошлое свое существование невозможен, потому что акты «вспоминания» 
обеспечиваются интеллектуальной формой существования, которая одномоментно про-
являет признаки своего существования с физической формой существования, для кото-
рой характерно свойство «запоминания», при котором в каждом акте перевоплощения 
проявляются признаки новых изменений свойств, уничтожающих «следы» прошлых за-
поминаний. При этом, чтобы «вспомнить» будущее, необходимо сначала «запомнить» из-
менения состояний и свойств существования в этом будущем. Поэтому «вспомнить» об 
изменениях состояний и свойств в момент существования предмета в возможности до-
ступно только тогда, когда изменения состояний и свойств будут «запомнены» в момент 
существования в действительности. Потому что в отсутствие проявления признаков из-
менения состояний и свойств предмета в форме физического его существования не суще-
ствует возможности проявления признаков изменения состояний и свойств предмета в 
интеллектуальной форме его существования. А без проявления признаков изменений 
состояний и свойств в интеллектуальной форме существования не может осуществляться 
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акт «запрограммированного» «жизненного цикла», признаки которого должны были бы 
проявляться в физической форме существования предмета. 

Упорядоченность существования всего существующего в представлениях «предме-
та существа мыслящего» может дать повод для представления о том, что «способ» суще-
ствования «предметов живого» должен «подчиняться» закономерности, в которой про-
являются признаки «морали», «нравственности» и «совести». «Мораль, «нравственность» 
и «совесть» могут быть «первыми» понятиями «чистой абстракции» о «предмете живого» 
и быть основой его «жизненного цикла». Мораль «предмета живого» основана на макси-
ме, что «сильному дано право поглощать слабого». Конкретизация максимы морали в 
«жизненном цикле» «предмета живого» состоит в том, что из цикла в цикл существова-
ния «предметов живого» может осуществляться перевоплощение изменений их состоя-
ний и свойств в изменения состояний и свойств «других предметов». Конкретные при-
знаки нравственности проявляются в способах взаимодействия данного «предмета жи-
вого» с другими «предметами живого». Понятие «чистой абстракции» совесть конкрети-
зуется в способности «предмета живого» «сдерживать» стремление к поддержанию свое-
го «жизненного цикла» путем поглощения изменений состояний и свойств более слабого 
«предмета живого». Свойства всего существующего, проявляющего признаки морали, 
нравственности и совести, можно рассматривать в качестве конкретного фактора прояв-
ления признаков «предмета живого», при этом принадлежащих «предмету существа 
мыслящего». Кроме того, противоречия между свойствами морали, нравственности и со-
вести в «предмете живого» могут создавать условия для зарождения и развития в нем 
признаков мышления. При этом «жизненный цикл» «предмета живого» может «регули-
роваться» запрограммированным изменением свойств морали, нравственности и сове-
сти. Свойства нравственности создают условия для «выборочного» поглощения измене-
ний состояний и свойств определенных предметов и отказа от поглощения других пред-
метов. Свойства совести создают условия для ограниченного поглощения других предме-
тов или «абсолютный» отказ от поглощения состояний и свойств других предметов. Каж-
дому «предмету живого» его конкретный «жизненный цикл» предоставляется осуще-
ствить один раз, поэтому существу мыслящему предоставлено право самому для себя 
определить направленность своего существования в этом «жизненном цикле». Это озна-
чает выбрать и применить свойства своей морали, нравственности и совести так, чтобы 
остаться запомненным в данной области существования как «поглощающее» других или 
стать поглощенным другими. 

Таким образом, можно представить, что «программа» «жизненного цикла» каждого 
данного «предмета живого» в период его «жизненного цикла» в данной области суще-
ствования развивается и совершенствуется. В момент «завершения» «жизненного цикла» 
«предмета живого» актом разложения изменений его состояний и свойств может проис-
ходить перевоплощение «программы» его «жизненного цикла» в совершенно новую 
«программу» «жизненного цикла» существования «иного предмета», признаки измене-
ния состояний и свойств которого будут проявляться в «иной» области существования в 
возможности и действительности. При этом в качестве «программы» может быть «некий 
генетический код» последовательности изменений состояний и свойств существования, 
характерный для каждого определенного рода предметов, последовательно проявляю-
щих определенные признаки своих интеллектуальной и физической форм существова-
ния в неопределенно большом множестве областей существования в возможности и дей-
ствительности. Причем развитие и совершенствование «программ» «жизненного цикла» 
может способствовать «переходу» существования предмета из области с «низкими» пока-
зателями изменений состояний и свойств в область с «более высокими» показателями. 
Поэтому «обыденному» представлению о «вечной жизни» можно сформулировать более 
упорядоченное определение, как непрерывное и последовательное развитие и совершен-
ствование «программы» «жизненных циклов» каждого данного предмета. Кроме того, 
можно представить, что «программа» обладает свойством «стремления» к непрерывному 
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изменению состояний и свойств интеллектуальной и физической форм существования 
предмета с целью создания условий для «перехода» изменений состояний свойств суще-
ствования в области существования с более высокими их показателями. И наконец, в 
«программе» «жизненного цикла» «предмета живого» может быть «предусмотрено» 
направление развития изменений состояний и свойств интеллектуальной формы суще-
ствования для совершенствования признаков морали, нравственности и совести, а раз-
витие изменений состояний и свойств физической формы существования для совершен-
ствования признаков «нового образа» «предмета живого». В связи с этим изложенное в 
данном трактате мировоззрение, основанное на «чисто абстрактных» понятиях, может 
быть конкретизировано в представлениях о «практике знаний» трансцендентального 
материализма. Знания феноменов, рассматриваемых в мировоззрении трансценденталь-
ного материализма, могут быть «опредмечены» в практике опыта существ мыслящих, 
стремящихся к достижению в своем «жизненном цикле» изменений состояний и свойств 
существования в данной области высоких показателей свойств морали, нравственности и 
совести на всем периоде своего «жизненного цикла». Потому что основным направлени-
ем практики знаний трансцендентального материализма должно быть развитие и со-
вершенствование актов взаимосвязи, взаимодействия и взаимопонимания между всем 
социумом существ мыслящих, а также всеми «предметами живого» в данной области су-
ществования. И целью «практики знаний» может быть целенаправленное упорядочение 
творческой активности существ мыслящих на основании тщательного осмысления целе-
сообразности результатов своего творения, способствующего оптимизации условий су-
ществования, как для их собственного «жизненного цикла», так и для «жизненных цик-
лов» других «предметов живого», существующих в данной области существования. Одна-
ко конкретный «жизненный цикл» в данной области существования каждому конкрет-
ному «предмету живого» предоставляется только один раз, и на данном факте основыва-
ется определение первой максимы «практики знаний» трансцендентального материа-
лизма. Данная максима может быть изложена следующим образом: для организации 
управления взаимосвязью, взаимодействием и взаимопониманием между «предметами 
живого» данной области существования необходимым условием будет обеспечение оп-
тимальных путей регулирования способностей «предметов живого» в отношении мора-
ли, нравственности и совести. На основании этого определения можно сформулировать 
вывод о том, что, согласно гипотезе о данной «практике знаний», целью «жизненного 
цикла» данной цивилизации «предметов живого» является достижение высокой степени 
упорядоченности их осознанного существования, путем приведения в опыте моральных, 
нравственных и совестливых свойств их существования в «жизненном цикле» к соответ-
ствию с трансцендентальными «знаниями». 
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В современном мире механизм общественной ди-
пломатии приобретает все большее значение в 
связи с эффективностью его функционирования и 
широтой спектра решаемых задач. Общественная 
дипломатия представляет собой комплекс дей-
ствий, имеющий целью выстраивание и налажи-
вание долгосрочных партнерских отношений с 
зарубежными государствами, а также защиту ин-
тересов национальной внешней политики на ми-
ровой арене. Сегодня все ключевые акторы меж-
дународных отношений используют ресурсы об-
щественной дипломатии для продвижения своих 
интересов и ценностей в мире, достижения внеш-
неполитических целей, формирования позитив-
ного имиджа, а также усиления влиятельности на 
мировой арене. Россия и Китай развивают инсти-
туты общественной дипломатии, поскольку счи-
тают общественную дипломатию важным ин-
струментом проведения внешней политики госу-
дарства. Приоритет развития данного механизма 
законодательно закреплен в основных программ-
ных документах в области внешней политики и 
государственных интересов. Общественная ди-
пломатия России сегодня переживает фазу актив-
ного становления. Общественная дипломатия 
способствует расширению межкультурной ком-
муникации, привлечению зарубежной аудитории 
к культуре и ценностям нашей страны, укрепле-
нию положительного образа России и возраста-
нию ее влиятельности на мировой арене. Китай-
ская общественная дипломатия также представ-
ляет собой значимый инструмент проведения 
внешней политики страны. В Китае данный меха-
низм используется преимущественно в области 
информационного воздействия по вопросу реали-
зации проекта «Один пояс - один путь». Руковод-
ство страны осуществляет контроль над деятель-
ностью институтов китайской общественной ди-
пломатии. Основными задачами данного меха-
низма в Китае являются популяризация проекта 
«Один пояс - один путь» и поиск зарубежных ин-
весторов для его реализации, продвижение ки-
тайской культуры и языка за рубежом, трансля-
ция китайских ценностей, создание позитивного 
имиджа китайских производителей и продукции, 
укрепление позиций страны в регионе и мире, 
представление Китая в качестве успешной держа-
вы, способной играть роль мирового лидера.  
 

  

In the modern world, the mechanism of public 
diplomacy is becoming increasingly important in 
connection with the efficiency of its functioning 
and the breadth of the range of tasks to be solved. 
Public diplomacy is a set of actions aimed at 
building and establishing long-term partnerships 
with foreign countries, as well as protecting the 
interests of national foreign policy on the world 
stage. Today, all key actors in international rela-
tions are using the resources of public diplomacy 
to promote their interests and values in the world, 
to achieve foreign policy goals, to form a positive 
image, and to strengthen their influence on the 
world stage. Russia and China are developing pub-
lic diplomacy institutions, as they consider public 
diplomacy to be an important instrument of the 
state's foreign policy. The priority of development 
of this mechanism is legislated in the main pro-
gram documents in the field of foreign policy and 
state interests. Public diplomacy in Russia today 
is going through a phase of active development. 
Public diplomacy contributes to the expansion of 
intercultural communication, attracting foreign 
audiences to the culture and values of our coun-
try, strengthening the positive image of Russia 
and increasing its influence on the world stage. 
Chinese public diplomacy is also an important 
instrument of the country's foreign policy. In Chi-
na, this mechanism is mainly used in the field of 
information impact on the implementation of the 
project "one belt - one road". The country's lead-
ership exercises control over the activities of the 
institutions of Chinese public diplomacy. The 
main objectives of this mechanism in China are 
the promotion of the project "one belt - one road" 
and the search for foreign investors for its imple-
mentation, the promotion of Chinese culture and 
language abroad, the translation of Chinese val-
ues, the creation of a positive image of Chinese 
manufacturers and products, strengthening the 
country's position in the region and the world, the 
representation of China as a successful power that 
can play the role of a world leader.  
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Введение 
 
В настоящее время в условиях динамично изменяющейся системы международных 

отношений, развития процесса глобализации и интеграции все чаще приходится гово-
рить об использовании современного инструмента проведения внешней политики - об-
щественной дипломатии. Сегодня в российских научных кругах существует развернутая 
дискуссия о степени тождественности общественной и публичной дипломатии.  Суще-
ствуют разнообразные точки зрения, которые поддерживают различные исследователи 
и приводят ряд аргументов в защиту выбранной ими позиции. 

 
Теоретические основы изучения общественной дипломатии 
 
Начало дискуссиям о содержании, формах и методах публичной дипломатии было 

положено Gullion, впервые употребившим термин «публичная дипломатия» [1]. Такие ис-
следователи, как Ю.М. Смирнова, Е.Н. Гудилина, И.Л. Шершнев, Т.Я. Румянцева, С.Ф. Маце-
вич, А.Д. Рогозин, Н.А. Цветкова, А.В. Лукин, придерживаются мнения о том, что публич-
ная дипломатия и общественная дипломатия по сути являют собой один и тот же меха-
низм, а появление расхождения в терминологии объясняется вариативностью перевода 
английского термина на русский язык. Данные исследователи аргументируют свою по-
зицию тем, что термин «public diplomacy» на языке оригинала представляет собой це-
лостное понятие, которое включает в себя обширную систему методов и инструментов 
воздействия на мнение общественности в выгодном для воздействующего направлении. 

Другая группа исследователей, в которую входит А.В. Протасов, А.Г. Костырев, А.И. 
Сухарев, О.Н. Затепилина, считает общественную дипломатию одним из направлений 
публичной. По их мнению, общественная дипломатия охватывает более узкий круг 
направлений в данной области и являет собой лишь международное взаимодействие не-
правительственных организаций и экспертных сообществ, их межкультурную коммуни-
кацию и совместные действия на мировой арене. Публичная же дипломатия, как считают 
данные исследователи, является более широким и общим понятием, в рамках которого 
действуют как государственные, так и негосударственные акторы [2].  

Исследователь А.Н. Бобров приводит следующее определение общественной ди-
пломатии: «Общественная дипломатия представляет собой комплекс действий, имеющий 
целью выстраивание и налаживание долгосрочных партнерских отношений с зарубеж-
ными государствами, а также защиту интересов национальной внешней политики на ми-
ровой арене» [3]. Общественная дипломатия, по мнению Т.В. Зоновой, являет собой ин-
струменты воздействия на представления, установки и мнения иностранных правитель-
ств и населения зарубежных государств по поводу происходящего в мире с целью оказа-
ния влияния на их внешнеполитические решения в выгодном для воздействующего 
направлении [4]. Различные элементы общественной дипломатии, подчеркивает В.Г. Се-
идов, на сегодняшний день находятся на различных уровнях развития. Каждый элемент 
обладает своими особенностями, которые необходимо учитывать при использовании ин-
струментов публичной дипломатии [5]. 
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В целом, определившись с пониманием термина «общественная дипломатия», рас-
смотрим практику реализации государственных целей и интересов России и Китая через 
призму общественной дипломатии. 

 
Источники и методы анализа 
 
В качестве источников изучаемой проблемы рассмотрены основополагающие до-

кументы обеих стран в области внешнеполитической стратегии и   стратегии националь-
ной безопасности.  

Методы исследования подразумевают анализ данных программных документов с 
точки зрения практики реализации государственных интересов стран через призму об-
щественной дипломатии. Проанализирована деятельности СМИ и основных информаци-
онных агентств России и Китая,  которые играют значимую  роль в популяризации  дея-
тельности стран за рубежом, а также в сфере создания благоприятного  имиджа страны в 
глазах зарубежной общественности. 

 
Результаты исследования 
 
Основные национальные интересы, государственные цели и направления внешней 

политики России отражены в системе взаимосвязанных программных документов, среди 
которых: 

- Концепция внешней политики Российской Федерации [6]; 
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [7]; 
- Указ Президента РФ «О мерах реализации внешнеполитического курса Российской 

Федерации» [8]; 
- Государственная программа Российской Федерации «Внешнеполитическая дея-

тельность» [9]. 
 
Табл. 1. Сводные результаты анализа программных документов РФ о роли обще-

ственной дипломатии в реализации государственных интересов  
Table 1. Summary Results of the Analysis of Program Documents of the Russian Federation 

on the Role of Public Diplomacy in the Implementation of National Interests 
 

Название документа 

Тезис документа об общественной 
дипломатии как инструмента  
реализации государственных  

интересов 

Вывод 

Концепция внешней полити-
ки Российской Федерации 

Российская общественная диплома-
тия является важным ресурсом для 
развития международного сотруд-
ничества в различных сферах меж-
дународной жизни, что является 
важным государственным интересом 
РФ 

Российская общественная 
дипломатия сегодня вы-
ступает важным инстру-
ментом реализации госу-
дарственных интересов 
России. С помощью данно-
го инструмента РФ спо-
собна укрепить и расши-
рить международные 
партнерские связи, уси-
лить свое влияние и зна-
чимость на мировой арене, 
укрепить позитивный об-
раз страны в глазах миро-
вой общественности. Рос-
сийская общественная ди-
пломатия на сегодняшний 
день является важным 
направлением развития 

Стратегия национальной 
безопасности Российской 
Федерации до 2020 года 

Одним из государственных интере-
сов РФ является ее превращение в 
мировую державу, что подразумева-
ет соответствие современным реа-
лиям развития системы междуна-
родных отношений. Важной тенден-
цией ее становления выступает пе-
реход к многовекторной диплома-
тии, в том числе и к общественной 
дипломатии. Это подчеркивает зна-
чимость российской общественной 
дипломатии 
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Указ Президента РФ «О мерах 
реализации внешнеполити-
ческого курса Российской 
Федерации» 

В числе государственных интересов 
РФ - разрешение международных 
конфликтов мирными средствами и 
налаживание позитивного диалога с 
иностранными государствами. Об-
щественная дипломатия способству-
ет реализации данных интересов, а 
также повышению эффективности 
проведения российской внешней 
политики и формированию положи-
тельного образа нашей страны 

нашего государства в со-
временной системе меж-
дународных отношений 

Государственная программа 
Российской Федерации 
«Внешнеполитическая дея-
тельность» 

Важными государственными инте-
ресами РФ являются выстраивание 
многовекторных отношений друж-
бы, укрепление имиджа России как 
демократического государства, рас-
ширение влияния РФ в мире. Россий-
ская общественная дипломатия слу-
жит инструментом повышения ло-
яльности к нашей стране в мире, а 
также способом достижения госу-
дарственных целей 

 
Источник: составлено автором научной статьи.  
Source: compiled by the author of a scientific article.  
 
Механизм общественной дипломатии в России способствует реализации государ-

ственных интересов и достижению внешнеполитических целей. По мнению российского 
исследователя И.Л. Шершнева, российская общественная дипломатия служит государству 
для решения следующих задач: 

- укрепление позитивного имиджа страны на мировой арене, распространение рос-
сийских интересов, установок и ценностей; 

- углубление международного сотрудничества в различных сферах и формирование 
системы устойчивых партнерских взаимоотношений с зарубежными странами; 

- проведение работы с соотечественниками за рубежом, нацеленной на поддержа-
ние позитивного диалога; 

- консолидация и поддержка представителей русского мира [10]. 

Новый виток развития российской общественной дипломатии произошел в начале 
XXI в. Так, например, в нашей стране в целях улучшения межкультурной коммуникации и 
реализации государственных интересов были предприняты следующие меры в области 
общественной дипломатии: 

- мероприятия 2013 г. по реформированию «РИА  Новости»: ликвидация работавше-
го с 1941 г. агентства и создание на его основе международного информационного 
агентства «Россия сегодня». В настоящее время данное МИА является одним из самых по-
сещаемых новостных ресурсов России и стран СНГ. Имеет пресс-центры в Москве, Нью-
Дели, Лондоне, Париже, Пекине и ряде городов ближнего зарубежья (Астана, Баку, 
Минск). Основным направлением деятельности и главной задачей агентства является 
всестороннее освещение государственной политики России и ее общественной, экономи-
ческой, культурной, спортивной и научной жизни для зарубежной общественности. «Рос-
сия сегодня» является важным инструментом общественной дипломатии нашей страны;  

- проведение в 2014 г. реформирования старейшего радио «Голос России»: замена 
данного СМИ новым радио «Sputnik», которое входит в медиагруппу «Россия Сегодня». 
Радио «Голос России» считалось одним из крупнейших мультимедийных мировых СМИ, 
однако было ликвидировано Указом Президента РФ. Сегодня «Sputnik» является круп-
ным новостным агентством, целью которого выступает ознакомление зарубежной ауди-
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тории с происходящими в России событиями в различных областях жизни, с российским 
взглядом на происходящее в мире, ведение диалога с соотечественниками за рубежом.  
Радиовещание данного СМИ неоднократно было блокировано в различных странах мира 
(Латвия, Турция) по политическим причинам; 

- ликвидация в 2008 г. Российского центра международного научного и культурного 
сотрудничества при правительстве России («Росзарубежцентр»), создание нового феде-
рального органа исполнительной власти - Федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству («Россотрудничество»). К основным направле-
ниям деятельности агентства относятся: содействие международному развитию (веде-
ние продуктивного международного диалога, поддержание глобальной стабильности и 
обеспечение мировой безопасности, взаимодействие государств во всех сферах), продви-
жение русской культуры в мире, поддержка соотечественников за рубежом, укрепление 
позиций русского языка (реализация Федеральной целевой программы «Русский язык» 
до 2020 года, организация курсов русского языка за рубежом, проведение тестирований 
по языку и выдача сертификатов о владении русским языком), образование и наука (про-
движение российских образовательных услуг, расширение сотрудничества между обра-
зовательными учреждениями), работа с зарубежной молодежью (краткосрочные ознако-
мительные поездки в Россию молодых представителей политических, общественных, 
научных и деловых кругов иностранных государств), развитие международных связей 
регионов России, международное взаимодействие в рамках Содружества Независимых 
Государств. «Россотрудничество» сегодня имеет широкую сеть представительств в 81 
стране мира.  

- создание в 2005 г. российского международного многоязычного информационного 
телеканала RT (в начале своей деятельности носил название Russia Today). RT отражает 
российскую позицию по главным вопросам международной политики, транслирует со-
бытия из различных сфер российской жизни, а также предлагает альтернативный взгляд 
на текущие событии и освещает сюжеты, не попавшие в другие мировые СМИ. Данный 
проект российской общественной дипломатии можно назвать успешным, поскольку он 
имеет высокую репутацию объективного средства массовой информации, был четыреж-
ды номинирован на премию Emmy International в секции «Новости». Несмотря на это, за-
падная общественность регулярно обвиняет канал в предвзятости и искаженной подаче 
информации, которая руководствуется российскими внешнеполитическими интересами; 

- создание в 2007 г. российской общественной организации - фонда «Русский мир», 
который осуществляет деятельность по популяризации русского языка и русской куль-
туры в мире, а также поддерживает программы изучения русского языка в зарубежных 
странах. В рамках деятельности Фонда ежегодно проводится Ассамблея Русского мира, в 
которой принимают участие политические и общественные деятели, представители гос-
ударственной власти, руководители различных государственных ведомств, представите-
ли российских университетов и школ, культурологи, журналисты, писатели. 

Итак, в России сегодня функционирует множество организаций, способствующих 
более эффективному осуществлению общественной дипломатии. Наша страна прикла-
дывает большие усилия для создания системы инструментов межкультурной коммуни-
кации и формирования позитивного образа страны в глазах зарубежной общественности 
[11]. 

В настоящее время в нашей стране в рамках общественной дипломатии реализуется 
большое количество программ и проектов в культурной области. Среди них выделяют 
следующие: 

- «Балканский диалог», «Потсдамские встречи», «Балтийский диалог», «Диалог во 
имя будущего», «Дипломатический семинар молодых специалистов», «Кавказский диа-
лог», «Каспийская молодежная школа», «Российский взгляд», организованные Фондом 
поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, которые позволяют налажи-
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вать продуктивный диалог между представителями российской и зарубежной культур-
ной, общественной, политической сферы [12]; 

- «Год кино», «Почитаем Пушкина», «Посольство мастерства», «Наши в космосе», 
«Новое поколение», «Россия - любовь без границ», «День русского языка», «День славян-
ской письменности и культуры», организуемые Россотрудничеством, которые способ-
ствуют распространению русской культуры и российских ценностей в мире [13]; 

- Год российской культуры в странах мира (был проведен в Великобритании, Япо-
нии): способствует получению обширного представления о культурном наследии нашей 
страны, предусматривает зарубежные гастроли лучших творческих коллективов России 
из различных сфер искусства, что позволяет сформировать положительное впечатление 
о России за рубежом, а также наладить крепкие партнерские взаимоотношения с прини-
мающей проект страной; 

- Перекрестные годы России и зарубежных стран (уже проведены с Японией, Греци-
ей, Италией, Великобританией, Китаем, Казахстаном и многими другими государствами): 
способствуют ознакомлению участников с культурой страны-партнера, активизации 
контактов в культурной, образовательной, деловой и других сферах, укреплению друже-
ственных связей [14]. 

Сегодня также активно развивается нормативно-правовая база российской обще-
ственной дипломатии. Для данного направления ключевыми документами являются: 

- Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», который 
выделяет приоритетные направления международных культурных обменов РФ, среди 
которых - обмены образовательными программами. Закон подчеркивает активность Рос-
сии в сфере развития российской культуры за рубежом, поддержания связей с зарубеж-
ными соотечественниками и их потомками, организации культурных центров за преде-
лами нашего государства [15]; 

- Концепция внешней политики Российской Федерации 2008 года, которая закреп-
ляет следующее положение: «В рамках общественной дипломатии Россия будет доби-
ваться своего объективного восприятия в мире, развивать собственные эффективные 
средства информационного влияния на общественное мнение за рубежом, обеспечивать 
усиление позиций российских средств массовой информации в мировом информацион-
ном пространстве, предоставляя им необходимую государственную поддержку, активно 
участвовать в международном сотрудничестве в информационной сфере, принимать не-
обходимые меры по отражению информационных угроз ее суверенитету и безопасности» 
[16]; 

- Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Культура 
России (2012-2018 годы)», которое продолжило курс нашей страны по вектору развития 
общественной дипломатии. Среди целей и задач Программы особо было выделено созда-
ние позитивного культурного имиджа России в мировом сообществе, что предполагает 
активное использование ресурсов общественной дипломатии [17]; 

- Распоряжение Правительства РФ «О плане мероприятий по реализации в 
2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 
2025 года», которое к главным задачам относит «использование ресурса общественной 
дипломатии путем вовлечения институтов гражданского общества в решение задач меж-
дународного культурного и гуманитарного сотрудничества как средства налаживания 
межцивилизационного диалога, обеспечения взаимопонимания между народами». Среди 
основных мероприятий в данном документе выделена поддержка проектов обществен-
ной дипломатии, в том числе проектов Фонда поддержки публичной дипломатии имени 
А.М. Горчакова [18]. 

В систему материалов нормативно-правовой базы России, относящихся к обще-
ственной дипломатии, входят и другие документы, некоторые из них датированы 2018 
годом, что подтверждает тезис об актуальности законодательного развития российской 
общественной дипломатии. 
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Рис. Принятие документов, регулирующих деятельность в области российской об-
щественной дипломатии 

Fig. The Adoption of Documents Regulating the Activities in the Field of Russian Public Di-
plomacy 

 

 
 
Источник: составлено автором научной статьи.  

Source: compiled by the author of a scientific article.  

 

Таким образом, основные программные документы по проблемам внешней полити-

ки России четко определяют позицию нашей страны на мировой арене, подчеркивают 

главные направления внешнеполитической деятельности, выделяют новые вызовы и 

угрозы, уточняют отношение России к современным процессам международных отноше-

ний. Положения всех рассмотренных документов отметили важность развития россий-

ской общественной дипломатии как инструмента осуществления внешней политики 

нашей страны, средства разрешения международных конфликтов и укрепления между-

народных связей в контексте всестороннего сотрудничества и стабилизации междуна-

родной безопасности.  

Все более влиятельным игроком на мировой арене в настоящее время становится 

Китай. Его экономические успехи напрямую влияют на уровень его влиятельности в ми-

ре. За последние годы Китай стал важным актором международных отношений, полити-

ку и интересы которого учитывают все современные ведущие державы.   

Государственные интересы Китая отражены в нескольких основных концепциях и 

документах, принятых за последние годы: 

- Стратегия национальной безопасности Китая [19]; 

- Концепция «Один пояс - один путь» [20]; 

- Концепция «Новая норма» [21]. 

Стратегия национальной безопасности Китая подчеркивает важность сохранения 

территориальной целостности и суверенитета страны, поддержания военной безопасно-

сти и укрепления национальной армии, преодоления противоречий коммунистических и 

капиталистических взглядов внутри государства. В данном документе определена цель 
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Китая к 2049 г.: создание могущественного современного демократического государства. 

Как отмечает документ, Китай сегодня стремится осуществить качественные улучшения 

в инфраструктуре страны, продолжить производство конкурентоспособных товаров, ко-

торые будут иметь большой вес на мировом рынке. Одной из главных целей страны сего-

дня является превращение юаня в резервную мировую валюту.  

Стратегия национальной безопасности Китая отмечает важность развития инстру-

мента «мягкой силы» - общественной дипломатии, поскольку руководство страны осо-

знает возможности информационного воздействия в современном мире. Общественная 

дипломатия также является важным инструментов формирования положительного об-

раза Китая в глазах мировой общественности, что делает его привлекательным торго-

вым, экономическим, инвестиционным партнером. Это напрямую связано с достижением 

задач, связанных с развитием экономики страны. Кроме этого, общественная дипломатия 

активно используется для продвижения национальных ценностей и установок, полити-

ческих идеалов. Это способствует достижению государственных интересов также и в по-

литической сфере. Сегодня Китай стремится к активному использованию общественной 

дипломатии для достижения внешнеполитических целей и реализации государственных 

интересов [22]. 

Концепция «Один пояс - один путь» была выдвинута в 2010 г. как синтез двух ранее 

предложенных проектов: «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый 

путь XXI века». Целью реализации концепции является строительство развитой инфра-

структуры, в том числе современной железной дороги, посредством которой будет нала-

жено оперативное сообщение страны с государствами Европы. Реализация данной кон-

цепции станет важным этапом на пути к развитию глобальной торговой сети Китая на 

мировом рынке, будет способствовать снижению издержек и стоимости перевозки това-

ров, что закрепит за Китаем главную роль в мировой торговле. Эта концепция отражает 

один из важнейших государственных интересов Китая - становление страны в качестве 

ведущей торговой державы, с которой не смогут конкурировать другие развитые страны. 

Концепция рассматривает общественную дипломатию как средство информационного 

воздействия. Общественная дипломатия призвана популяризовать данную инициативу, 

представить реализацию концепции в позитивном ключе для остальных стран, задей-

ствованных в строительстве инфраструктуры, а также осуществить «брендинг» проекта 

для получения иностранных инвестиций. Китай, представляя в рамках данного проекта 

собственные интересы и амбиции, привлекает средства общественной дипломатии для 

воздействия на иностранную аудиторию, чтобы привлечь к реализации концепции как 

можно больше заинтересованных официальных лиц, иностранных инвесторов, предста-

вителей международных организаций [23]. 

Концепция «Новая норма», принятая в 2014 г., отмечает стремление Китая к разви-

тию высокого качества экономической культуры в обмен на отказ от высоких темпов 

развития национальной экономики, к преодолению экономического разрыва между ре-

гионами страны, сокращению выбросов вредных веществ в процессе производства. Об-

щественная дипломатия Китая, согласно концепции, ориентирована на популяризацию 

китайских товаров и преодоление стереотипа об их низком качестве, осуществление 

«брендинга» китайских производителей и их продукции в мире. Концепция подчеркива-

ет важность развития китайской общественной дипломатии, поскольку рассматривает ее 

как важный инструмент информационного воздействия на зарубежную аудиторию в 

сфере торгового развития Китая. С помощью общественной дипломатии Китай рассчи-

тывает на реализацию государственных целей, которые находят свое отражение в кон-

цепции «Новая норма». 
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Табл. 2. Сводные результаты анализа программных документов Китая о роли обще-

ственной дипломатии в реализации государственных интересов  

Table 2. Summary Results of the Analysis of the Program Documents of China on the Role 

of Public Diplomacy in the Implementation of National Interests  
 

Название документа 
Тезис документа об общественной  

дипломатии как инструменте реализации 
государственных интересов 

Вывод 

Стратегия националь-
ной безопасности Китая 

Китайская общественная дипломатия является 
инструментом информационного воздействия, 
с помощью которого страна осуществляет фор-
мирование позитивного имиджа на мировой 
арене, продвижение интересов страны, распро-
странение национальных ценностей и устано-
вок. Это способствует реализации нескольких 
государственных интересов: развитию масшта-
бов торговли Китая и росту китайской эконо-
мики, постепенному становлению страны в ка-
честве главной торговой державы в мире, а 
также повышению лояльности мировой обще-
ственности по отношению к политике Китая  

Механизм обще-
ственной дипломатии 
играет важную роль в 
реализации государ-
ственных интересов 
Китая. Общественная 
дипломатия призвана 
способствовать до-
стижению целей Ки-
тая в политической,  
экономической и тор-
говой сферах, что от-
ражает вектор совре-
менного развития 
данной страны. В со-
временных условиях 
Китай осознает важ-
ность развития ин-
струмента обще-
ственной дипломатии 

«Один пояс - один путь» 

Общественная дипломатия Китая выступает в 
качестве средства популяризации проекта в 
мире, способствует эффективному поиску ин-
весторов и других заинтересованных в его реа-
лизации лиц, осуществляет «брендинг» проек-
та. Это способствует реализации государствен-
ных интересов Китая в области развития наци-
ональной экономики, его выхода на новые ми-
ровые рынки, лидерства страны в регионе и на 
мировой арене 

«Новая норма» 

Общественная дипломатия рассматривается 
как инструмент популяризации китайских то-
варов в мире, их продвижения в роли высоко-
качественной и надежной продукции. Обще-
ственная дипломатия способствует реализации 
государственных интересов Китая в сфере за-
щиты глобальных торговых интересов страны 
и развития высокой экономической культуры  

 
Источник: составлено автором научной статьи.  
Source: compiled by the author of a scientific article.  
 
Общественная дипломатия Китая имеет свои особенности. Это связано с некоторы-

ми уникальными чертами государства. Так, Китай всегда отличало стремление к полной 
независимости и самостоятельности. Кроме этого, данное государство является аутен-
тичным и в определенной степени уникальным, в том числе и в области подходов к осу-
ществлению внешней политики. Общественная дипломатия Китая руководствуется сле-
дующими основными принципами: 

- главнейшее место в иерархии национальных интересов занимает суверенитет и 
безопасность страны, никакому государству не позволяется вмешиваться во внутренние 
дела КНР; 

- страна самостоятельно определяет сферы и темпы проведения открытости; 

- Китай твердо придерживается курса неприсоединения, защищает мир на земле, 
самостоятельно определяет свою политическую позицию, выступает за равенство всех 
стран. 
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Общественную дипломатию Китая в XX в. называли «панда-дипломатией» в связи с 
использованием китайскими политическими лидерами больших панд в качестве дипло-
матических подарков с целью решения всевозможных международных задач.  В начале 
1970-х годов Китай стал использовать «панда-дипломатию» для нормализации отноше-
ний с западными странами.  

Уже в начале XXI в. общественная дипломатия стала рассматриваться представите-
лями государственной власти Китая как серьезный инструмент проведения внешней по-
литики страны. В  настоящее время Китай предпочитает современные методы осуществ-
ления общественной дипломатии: формирование позитивного имиджа страны за рубе-
жом и увеличение степени лояльности мировой общественности к Китаю посредством 
СМИ, международных организаций, научно-образовательных обменов, культурных про-
ектов, деловых и личностных контактов. Среди ключевых целей общественной диплома-
тии Китая выделяют следующие: 

- взаимовыгодное экономическое и политическое сотрудничество; 
- развитие эффективной системы коллективной безопасности; 
- налаживание диалога различных культур. 
Основными задачами современной китайской общественной дипломатии являются: 
- распространение информации о Китае в мире; 
- создание благоприятных условий для продвижения китайской культуры и искусства: 

литературы, кино, единоборств, музыки, живописи, кухни; 
- популяризация китайского традиционного и современного искусства в мире; 
- мониторинг публикаций о Китае, выходящих в иностранных СМИ; 
- проведение пресс-конференций с международным участием; 
- создание и распространение электронной и печатной продукции по вопросам пози-

ции Китая в сфере различных международных вопросов, внутреннего развития, интере-
сов, установок и ценностей.  

Важную роль в развитии китайской общественной дипломатии играют Министер-
ство иностранных дел КНР, Министерство культуры КНР, Министерство образования 
КНР, Департамент по общественным делам, Государственная канцелярия по распростра-
нению китайского языка за рубежом, Центральное китайское телевидение (CCTV), но-
востное агентство «Синьхуа».  

С 2005 г. среди руководства Китая началось активное обсуждение эффективного 
продвижения китайской культуры «вовне» с использованием механизма общественной 
дипломатии для реализации государственных интересов. Распространение китайского 
языка и культуры за рубежом стало одним из приоритетных направлений политики Ми-
нистерства образования КНР, поскольку китайское руководство поставило задачу обес-
печить возможность изучения китайского языка иностранцами по всему свету. 

На современном этапе китайская общественная дипломатия переживает фазу ак-
тивного становления. В сфере общественной дипломатии сегодня по всему миру реали-
зуется большое количество проектов и программ.  

Так, в соответствии с одной из ключевых задач китайской общественной диплома-
тии, повсеместно работают центры по изучению китайского языка и культуры - Инсти-
туты Конфуция, которые направлены также на расширение и укрепление международно-
го сотрудничества.   

Китай сегодня эффективно осуществляет «брендинг» национального высшего об-
разования. Происходит становление китайской системы образования как одной из луч-
ших в мире. Ежегодно сотни тысяч иностранных граждан из стран Азии, Америки и Евро-
пы становятся студентами китайских университетов. Во многом привлечению иностран-
ных абитуриентов способствуют грантовые программы на обучение в Китае, предостав-
ляемые Правительством КНР, Советом по грантам, Институтом Конфуция.  

Происходит всестороннее развитие инструментов межкультурной коммуникации 
Китая, в том числе и СМИ. Сегодня большинство китайских средств массовой информа-
ции публикуют материалы также и на английском языке, сотрудничают с представите-
лями зарубежной прессы и телевидения. Центральное китайское телевидение (CCTV) се-
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годня имеет семь каналов, осуществляющих телевещание за рубежом. Новостное 
агентство «Синьхуа» зарекомендовало себя как авторитетный источник информации, чьи 
публикации цитируются по всему миру. Его популярность возрастает с каждым годом. 
Ежедневно агентство издает во всех странах около 15 тыс. новостных публикаций, из ко-
торых 80% связаны с действиями Китая.  

Общественная дипломатия Китая активно реализует проекты в культурной сфере. 
Так, большой популярностью пользуются «годы культуры» и культурные фестивали Ки-
тая, проводимые в различных странах мира. Такие проекты способствуют продвижению 
китайской культуры, ценностей и идеалов. Результатом их проведения стало значитель-
ное расширение международного сотрудничества в сфере инвестиций, торговли, образо-
вания, культурных обменов. 

Китайская общественная дипломатия использует весь спектр возможностей для 
позиционирования страны в мире и продвижения национальных интересов. Так, КНР ве-
дет активную работу в области организации масштабных мероприятий с международ-
ным участием. За последние десятилетия состоялся ряд важных событий, в которых клю-
чевым организатором выступил Китай. 

Кроме указанных мероприятий, Китай также организует Всемирные выставки в 
Шанхае по различным отраслям: туризм, торговля, технологии, медицина, энергетика, 
строительство, кулинария (ежегодно), Фестиваль снега и льда в Харбине (ежегодно), 
Международный фестиваль воздушных змеев (ежегодно). В 2019 г. будет проведен год 
Китая на Украине. 

На сегодняшнем этапе общественная дипломатия Китая также активно использует 
сеть Интернет для решения поставленных перед ней задач. Так, были разработаны и вве-
дены в использование сайты об истории, политике, культуре, образовании, науке, спорте 
Китая на многих языках мира. Список интернет-ресурсов, которые позволяют зарубеж-
ной аудитории ознакомиться с внутренней и внешней политикой страны, возрастает год 
от года. Это способствует открытому позитивному взаимодействию Китая с иностран-
ными государствами, расширению системы партнерских международных связей, а также 
повышению лояльности мировой общественности по отношению к действиям Китая. 

 
Выводы 
 
Общественная дипломатия сегодня является эффективным инструментом прове-

дения внешней политики и достижения государственных целей, а также средством фор-
мирования позитивного образа государства на мировой арене. Россия понимает преиму-
щества всесторонне налаженного механизма публичной дипломатии в контексте реали-
зации государственных интересов. Сегодня в нашей стране активно развиваются различ-
ные организации в сфере радио- и телевещания, СМИ, образования и культуры, русского 
языка и истории, целью которых является организация продуктивного и позитивного 
диалога с зарубежной общественностью и продвижение интересов России в мире. Проис-
ходит активное становление нормативно-правовой базы российской общественной ди-
пломатии, которая законодательно закрепляет важность развития данного инструмента 
проведения внешней политики и реализации государственных интересов нашей страны. 

Все рассмотренные основные документы по вопросам внешней политики и госу-
дарственных интересов Китая отмечают значимость использования общественной ди-
пломатии для реализации современного курса развития страны. Общественная диплома-
тия Китая направлена на информационное воздействие на зарубежную аудиторию в це-
лях продвижения ценностей и идеалов страны, популяризации китайских проектов, 
«брендинга» китайских производителей и их продукции, формирования имиджа передо-
вой современной державы. Китайская общественная дипломатия в ее современном по-
нимании начала свое становление с начала XXI в., когда руководство страны выделило ее 
в качестве важного инструмента проведения внешней политики и ведения продуктивно-
го диалога с зарубежными государствами. С того момента общественная дипломатия пе-
реживает фазу активного становления. В Китае сегодня реализуется большое количество 
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проектов и программ, которые используют механизм общественной дипломатии: распро-
странение китайской культуры и языка в мире, сотрудничество в политической сфере, 
организация крупных мероприятий с международным участием. Все они направлены на 
улучшение процесса межкультурной коммуникации, привлечение интеллектуальных ре-
сурсов и иностранных инвестиций в страну, становление Китая как передовой державы 
не только в экономическом, но и в политическом, и культурном отношении. 
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В статье на основе ретроспективного и сравни-
тельного анализа рассмотрена динамика и специ-
фика становления и развития поликультурного 
воспитания в Северо-Кавказском регионе. Выяв-
лены тенденции развития межкультурных отно-
шений и контактов в период регулирования меж-
национальных отношений на основе народных 
традиций, первичного влияния арабской и рус-
ской культуры, создания единой системы совет-
ского образования, научных исследований в обла-
сти межкультурной коммуникации и современно-
го состояния развития поликультурного воспита-
ния на основе диалога культурных различий. 
Установлена аналогия поликультурного воспита-
ния с межкультурной коммуникацией, интерна-
циональным воспитанием, всесторонним разви-
тием личности, диалогом гендерных культур, по-
лилингвальным образованием и диалогом куль-
турных различий. Поликультурное воспитание по 
сущности определено как специфический педаго-
гический процесс, требующий наличия базовой 
культурной идентичности и направленный на 
адаптацию характера и поведения личности в 
многокультурной социальной среде. Предложена 
концепция развития поликультурного воспита-
ния, структура которого включает: формирование 
идентичности со своей базовой культурой, зна-
комство с ценностями иных культур, признание 
культурных различий, адаптация в многокуль-
турной социальной среде, самоактуализация че-
рез создание новых элементов субъектной куль-
туры в реальной жизни и в условиях межкультур-
ной коммуникации. В обобщении предложены 
результаты исследования проблемы развития 
поликультурного воспитания в интерактивной 
среде диалога внутренней культуры молодежи с 
культурными различиями.  
 
Ключевые слова: культурные различия, диалог 
культур, внутренняя культура личности, этниче-
ская культура, поликультурное воспитание, поли-

  

The dynamics and specifics of the formation and 
development of multicultural education in the 
North Caucasus region are considered in this arti-
cle. It has been made on the basis of a retrospec-
tive and comparative analysis. Also the trends of 
the development of intercultural relations and 
contacts during the settlement of interethnic rela-
tions which are established on the basis of folk 
traditions have been revealed. The primacy of the 
influence of Arab and Russian cultures, the crea-
tion of a unified system of Soviet education, scien-
tific research in the field of intercultural commu-
nications and the current state of the develop-
ment of multicultural education on the basis of a 
dialogue of cultural differences is shown too. We 
established an analogy of multicultural education 
with the intercultural communication, the inter-
national education, the comprehensive personali-
ty education, the gender dialogue and polylingual 
education. The multicultural education is a specif-
ic pedagogical process which requires a basic cul-
tural identity and is aimed at adapting of the 
character and behavior of the individual in a mul-
ticultural social environment. We proposed a con-
cept for the development of multicultural educa-
tion, whose structure includes: the formation of 
identity with its basic culture, the acquaintance 
with the values of other cultures, the adaptation 
in a multicultural social environment, the self-
actualization by the creation of new elements of 
subject culture in real life and in conditions of 
intercultural communication. As a generalization, 
it is also proposed the results of a study of the 
problem of the development of multicultural edu-
cation in an interactive environment, a dialogue of 
the internal culture of youth with cultural differ-
ences.  
 
Key words: cultural differences, dialogue of cul-
tures, internal culture of the individual, ethnic 
dynamics of multicultural education, polylingual 
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Поликультурное воспитание как социальное явление связано с расширением мно-

госторонних связей между разными культурными сообществами. Этот процесс культур-
ных, экономических, демографических и коммуникационных связей в последние годы 
приобретает различные формы и проникает в самые разные сферы жизни многих стран и 
народов. Но он имеет свои общие черты и специфику в разных регионах у различных эт-
носов. Общие закономерности поликультурного воспитания исходят из  потребности 
разных народов во взаимодействии и взаимопонимании, поскольку в современных усло-
виях миграции населения и доступности информации о жизни и культуре народов нельзя 
жить изолированно. Различие и специфичность связаны с желанием каждого культурно-
го сообщества, этноса,  отдельного человека сохранять свою уникальную культуру, этни-
ческую и культурную идентичность. Таким образом, в сущности поликультурного воспи-
тания скрыто взаимодействуют две противоречащие друг другу тенденции 
тия - поликультурность и субкультурность. 

 Анализ социокультурных и педагогических исследований показывает, что научная 
мысль и практика поликультурного воспитания склоняются к приоритету общих зако-
номерностей межкультурной коммуникации, билингвальному образованию. При этом 
межкультурные связи разных народов сводят к обеспечению равных прав на образова-
ние и социальные условия жизни малочисленных народов. Под межкультурной комму-
никацией при этом понимают «совокупность разнообразных форм отношений и общения 
между группами, принадлежащими к разным культурам» [1, с. 142]. В подобных случаях  
речь не идет о межкультурных контактах и диалоге ценностей разных культур. Извест-
ный социолог Э. Холл утверждал, что «...люди должны учиться переходить за пределы 
культуры и адаптировать ее к эпохе и к своему собственному биологическому организ-
му». Одновременно с этим он указывал на то, что необходимо специальное приобщение к 
иным культурам на основе изучения и осознания уникальности культурных ценностей, 
непосредственно не проявляющихся в практическом общении людей [12]. В его позиции 
ясно проявляется противоречие между поликультурностью как адаптацией в многокуль-
турной среде и этноцентризмом как сохранением уникальности каждой культуры. А как 
достичь их взаимодействия - такую исследовательскую  задачу  Э. Холл не ставит. 

 В официальных заявлениях Евросоюза предлагается воспитывать дружеские от-
ношения между этническими группами, готовить молодежь к жизни в неоднородной 
культурной среде. Необходимость сохранения всех культур путем образования деклари-
рует доклад «Образование для всех», в котором тенденцией развития поликультурного 
воспитания определен поворот от идей ассимиляции национальных меньшинств к курсу 
на мультикультурное воспитание [2]. Нужно согласиться с преимуществами многокуль-
турного воспитания, поскольку в нем предлагаются сохранение уникальных ценностей 
субкультур и механизмы межкультурного взаимодействия. 

 Поликультурное воспитание молодежи в России как педагогическое явление в 
научном аспекте возникло в 1990-е годы, хотя в межкультурных отношениях оно суще-
ствовало веками и имеет свою историю и специфику развития. Анализ истории развития 
образования и педагогики в России позволяет считать началом исследований межкуль-
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турного взаимодействия научные труды А.И. Пирогова, А.С. Хомякова, К.Д. Ушинского, 
Н.И. Ильминского, впервые поднимавших проблему признания и уважения культуры и 
языка отдельных этносов в России. 

В советское время это явление интерпретировалось как интернациональное воспи-
тание, воспитание культуры межнационального общения и дружбы народов [3]. Интер-
национальное воспитание в то время определялось как приобщение граждан той или 
иной национальности к интернационалистским ценностям и традициям для воспитания 
дружбы между народами. При этом оговаривалось, что параллельно с воспитанием ува-
жения и понимания культур иных народов необходимо воспитывать гордость за принад-
лежность к культуре и менталитету своего народа. Получается, что интернациональное 
воспитание является своего рода одним из видов поликультурного воспитания. Однако 
конечной целью его было достижение единомыслия, стирания национальной специфики 
в замыслах и деяниях советского человека; причем эту задачу стремились увязать с  вос-
питанием  всесторонне развитой личности.  

Как известно, одним из важных требований к такой личности считалось раскрытие 
и реализация ее созидательных способностей, умственно-интеллектуального и творче-
ского потенциала [4]. Соответственно, главным элементом всесторонне развитой лично-
сти является внутренняя культура человека, в которой гармонически взаимодействуют 
разные культуры. Поликультурность личности в таком воспитании выражается в диало-
ге созидательных сил человека с разными культурами, вне его существующими и влия-
ющими на него. Основные направления воспитания всесторонне развитой личности    
(умственное, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое и т.д.) можно принять за 
культурные различия, а их гармонию определить как внутреннюю культуру человека.  

Такую позицию поддерживает в своем исследовании многокультурного образова-
ния Г.Д. Дмитриев, распространяя проблему межэтнического взаимодействия на область 
молодежных субкультур и необходимость формирования многокультурной идентично-
сти [5]. 

Несколько отличаются от европейских и общероссийских проблем взаимодействие 
культур и поликультурного воспитания в Северо-Кавказском регионе. Если в США иссле-
довали взаимодействие культур переселенцев из разных стран, в Европе ищут пути вза-
имодействия культур коренных народов с культурой мигрантов,  а в восточных странах 
стараются сохранять глобальные национальные культуры, - то в Северо-Кавказских рес-
публиках проблема заключается во взаимодействии культур коренных народов между 
собой в непосредственных контактах. Такую необходимость отмечают даже сторонники 
глобальной культуры. Они считают неизбежным сохранение зон относительной незави-
симости, автономности, дающих возможности межличностных контактов даже при гран-
диозном давлении на человеческое сознание всего информационного арсенала глобаль-
ного общества [13]. 

Взаимодействие с культурой иных народов в этих республиках идет через опосре-
дованное знакомство с ними в различных источниках информации. Здесь проживает 
множество коренных народов со сложившимися традиционными ценностями своей 
культуры, и им крайне необходимы механизмы и средства межкультурных контактов [6]. 
Каждая республика при этом имеет свои специфические условия поликультурной среды 
и воспитания молодежи в этой среде. 

Основой межкультурного взаимодействия народов Северо-Кавказских республик 
всегда выступал жизненный уклад в примерно равных и трудных условиях горной мест-
ности. Такой регулятор социального поведения не требовал чего-то дополнительного во 
взаимопонимании этих народов и специального изучения иных культур и поликультур-
ного воспитания молодежи. Межкультурные контакты при этом строились на основе 
взаимопонимания и взаимной поддержки. 

В социальной практике межкультурного общения у народов Северо-Кавказских 
республик существенную роль выполняли этнокультурные стереотипы, как показатели 
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уникальности и различия культур разных народов, которые имеют противоречивый ха-
рактер. Они одновременно выражали культурные различия и степень культурной иден-
тичности. Уникальные элементы культуры выступали как преграда межкультурному 
взаимопониманию и одновременно как средство предвосхищения возможного варианта 
поведения представителя той или иной культуры. В опыте народов Северного Кавказа 
научились использовать их в качестве регуляторов социального поведения людей в ре-
гионе. 

Поликультурное воспитание в этом регионе имеет свою специфику также в области 
контактов мужских и женских ролей. Как известно, в традициях народов Северо-
Кавказского культурного сообщества социокультурные роли мужчин и женщин не пред-
полагали гендерного равенства и имели социально обусловленные границы диалога ро-
лей [7]. В исследовании Ф.А Маршенкуловой выделены семь таких различий в маскулин-
ной и феминной культуре народов Северного Кавказа, которые всегда учитывались в 
межкультурных контактах и поликультурном воспитании молодежи. К ним исследова-
тель относит: многообразие социальных ролей, поведение в женских и смешанных кол-
лективах, личное пространство мужчины и женщины, социальные и семейные роли, мо-
тивы мужского и женского поведения и творческие занятия домашним ремеслом [8]. Все 
эти различия становятся предметом поликультурного воспитания даже в рамках одной 
этнической культуры и повседневной жизни. 

В научно-поисковом аспекте первые формы исследования поликультурного воспи-
тания можно отнести к миссионерским и захватническим планам арабских и русских 
правителей и их влиянию на культуру коренных народов Северного Кавказа. Хотя в это 
время еще не была обозначена проблема межкультурной коммуникации и поликультур-
ного воспитания, на территории республик Северного Кавказа возникли проблемы 
управления сознанием кавказских народов. Но при этом политика доминирования любой 
сторонней культуры всегда приводила к протесту коренных народов, противостоянию и 
отвержению ими влияния иных культурных ценностей [9].  

Однако народы Кавказа объективно нуждались в более продуктивных средствах 
развития своей культуры и обеспечения межкультурных контактов между собой. Анализ 
исторического опыта и научных исследований показывает, что восточная, мусульманская 
и русская культура помогли народам Северного Кавказа найти язык и другие средства 
межкультурных контактов. Так, арабские миссионеры, открывая школы, использовали 
арабский язык и пытались внедрить в сознание молодежи религиозные нормы и ценно-
сти своей культуры, но при этом старались использовать национальные традиции и со-
здавать письменные родные языки для приобщения их к арабской и мусульманской 
культуре. Результатом такого межкультурного взаимодействия стало появление общего 
для всех родных языков алфавита «аджам» на основе арабской графики, пользуясь кото-
рым можно было писать и читать тексты на разных языках народов Северного Кавказа. 
Новый алфавит, примененный к разным языкам, при этом стал средством межкультур-
ной коммуникации. Тогда еще не было теории межкультурной коммуникации, а уни-
кальная практика уже существовала.  

В таком же ракурсе проходила межкультурная коммуникация культур северокав-
казских народов с русской культурой. Большая заслуга в этом принадлежит исследовате-
лю языков народов Кавказа П.К.Услару и педагогу Н.И. Ильминскому, деятельность кото-
рых позволила сохранить культуру коренных народов и создала возможность приобще-
ния этих народов к русской и мировой культуре. Известный дагестанский мыслитель и 
педагог А.А. Тахо-Годи позитивно оценивает практику межкультурного общения в рус-
ских и арабских школах на родном языке народов Дагестана, поскольку без письменности 
и знания арабского или русского языка горцы не имели возможности знакомства с куль-
турой иных народов. Следовательно, деятельность таких школ можно считать поликуль-
турным воспитанием, поскольку в них шло приобщение молодежи к иным культурам. 
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Кроме того в развитии поликультурного воспитания на Северном Кавказе был пе-
риод, когда в социальной жизни, торговле, трудовых отношениях горские народы избра-
ли тюркский язык как язык межнационального общения, более распространенный на 
равнинных территориях. В таком аспекте поликультурное воспитание шло как социали-
зация молодежи в многоязыковой социальной среде. 

Специфичным периодом развития поликультурного воспитания для северокавказ-
ских республик можно считать первые годы становления социалистических обществен-
ных отношений. Еще в первые годы советской власти в северокавказских республиках 
были признаны два принципа поликультурного образования и воспитания: принцип со-
хранения родного языка и создания социального пространства с единым языком межна-
ционального общения [10]. Эти принципы до сих пор сохранились в системе образования 
и играют свою позитивную роль в создании национальных школ с родным языком обу-
чения. Однако эти принципы стали основанием замены межкультурных контактов толь-
ко языковыми проблемами. А язык, как известно, является только одним из компонентов 
культуры. Даже внутри одной языковой группы народов наблюдаются культурные раз-
личия, требующие диалога и взаимопонимания. 

Еще одним из локальных аспектов поликультурного воспитания в регионе можно 
считать формирование культуры межнационального общения [11], предметом которого 
является общение, но при этом в содержании не отражены культурные нормы и ценно-
сти, не дается характеристика ни отдельным языкам, ни языку межнационального обще-
ния. Поликультурное воспитание возможно только в межкультурном взаимодействии, 
охватывающем все ценности культур, а не только в языковой коммуникации. Отступле-
ние от такого подхода может привести к потере народами своей культуры. Например, в 
Дагестане есть несколько бесписьменных народов андо-цезской группы, язык которых 
близок к аварскому языку; дети в этом этносе учатся в школах на письменном аварском 
языке. В настоящее время все взрослое население андо-цезов фактически является дву-
язычным. На устном разговорном родном языке андо-цезы говорят дома, в семье, на ули-
це, а при встрече с жителями другого села переходят на аварский язык. На этом языке 
они пишут письма, читают книги и газеты, поют песни. Но никто не интересуется их 
культурой и традиционным укладом жизни. Поликультурное воспитание должно быть 
направлено на диалог культур, а не на понимание языка других народов. Все северокав-
казские народы говорят на русском языке, как языке межнационального общения, и 
здесь нет никаких проблем. Однако они сохраняют и пытаются развивать свою культуру 
и традиции социальной жизни. Для понимания друг друга на уровне культуры необходи-
мы дополнительные средства, методы и технологии поликультурного воспитания. 

Анализ различных этапов динамики межкультурных контактов в Северо-
Кавказских республиках показывает, что поликультурное воспитание по своей сущности 
нельзя представить без развития. В нем постоянно происходит диалог культурных раз-
личий и внутренней культуры личности, и педагогам на каждом этапе такого диалога 
приходится в самом процессе искать новые, более совершенные средства, подходы, тех-
нологии и отношения.  

В реальной практике каждый следующий этап поликультурного диалога уже дол-
жен качественно отличаться от предыдущего, соответственно, должен быть более со-
вершенным, развитым. В связи с этим возникает проблема поиска и обоснования новой 
концепции развития поликультурного воспитания. В современных условиях его развитие 
обусловлено характером поликультурной среды, имеющей разный потенциал в разных 
республиках. Организованное в этих целях исследование отношений старшеклассников к 
межкультурным контактам позволило выявить ряд специфических особенностей. Так, в 
республиках Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии непосредственные контакты с 
представителями иных культур в массовой практике ограничены двумя коренными 
народами. В Республике Ингушетия и Чеченской Республике такие контакты ограничены 
в рамках образа жизни и традиций одного народа. Особым регионом поликультурной 
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среды при этом выступает Республика Дагестан, где проживает более тридцати народов 
и этнических малочисленных групп. Республики являются общей территорией и государ-
ственным объединением многих этносов, в связи с чем исторически всегда нуждались в 
межкультурной коммуникации и едином языке общения. В связи с этим в исследовании 
принято за основу предположение о том, что поликультурное воспитание должно быть 
построено в области культурных различий и развития внутренней культуры человека. 
Равноправный межкультурный диалог должен привести к смягчению негативных по-
следствий и противоречий в несовпадающей части культурных ценностей. Поликультур-
ное воспитание по своей сущности является специфическим педагогическим процессом, 
требующим наличия базовой культурной идентичности и направленным на адаптацию 
характера и поведения личности в многокультурной социальной среде. Процесс развития 
поликультурного воспитания включает: формирование идентичности со своей базовой 
культурой, знакомство с ценностями иных культур, признание культурных различий, 
адаптация в многокультурной социальной среде, самоактуализация через создание но-
вых элементов субъектной культуры в реальной жизни и в условиях межкультурной 
коммуникации. 

Развитие поликультурного воспитания возможно только в интерактивной поли-
культурной среде, создание которой требует поиска и использования интерактивных 
технологий. Для этого нами обоснована эффективность таких смыслосозидающих техно-
логий, как диалог размышлений, ассоциативное восприятие, частично-поисковая беседа, 
ситуативная технология, поликультурный мозговой штурм, пресс-конференция, разные 
способы объяснения мира, эмоционально-смысловое погружение, развертывание смысла 
народной мудрости и др. Сущностным механизмом стимулирования интерактивности 
учащихся в восприятии и понимании ценностей культуры в этих технологиях определено 
создание участниками собственных смыслов в культурных различиях, в которых можно 
прослеживать динамические изменения в развитии внутренней культуры личности. 

Анализ динамики развития поликультурного воспитания в северокавказских рес-
публиках России позволяет выделить следующие специфические особенности: 

1. В республиках Северного Кавказа по своим социальным условиям поликультур-
ная среда с реальными представителями разных культур не является привычным явле-
нием. 

2. В зависимости от характера поликультурной среды поликультурное воспитание 
можно организовать и как реальные диалоги между представителями разных культур, и 
как процесс имитации диалога культурных различий. 

3. Развитие поликультурного воспитания в многонациональных регионах требует 
переноса акцентов с полилингвального образования и межкультурной коммуникации на 
интерактивные диалоги внутренней культурой молодежи с культурными различиями. 
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Современный этап социального и экономического развития характеризуется мак-
симальной коммерциализацией общественных отношений, сложившейся под влиянием 
рыночной экономики и жесткой конкуренции, усиленной периодически возникающими 
кризисными явлениями, что значительным образом обостряет конфликтность и создает 
конфликтные ситуации в трудовом обществе. Исходя из вышесказанного, целесообраз-
ным является комплексное изучение специфики процессов эффективного разрешения 
конфликтных ситуаций в трудовой деятельности на предприятиях развитых стран.  
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN RESOLVING 
CONFLICT SITUATIONS IN LABOR ACTIVITY  

 

Статья посвящена исследованию международного 
опыта в разрешении трудовых конфликтных си-
туаций. Актуальность работы обоснована разви-
тием социально-трудовых отношений в России, 
которое зависит от наличия эффективной систе-
мы разрешения трудовых споров. В статье отме-
чено, что на сегодня нормы, которые создают дей-
ствующую систему осуществления трудовых прав 
и интересов работников и служащих, имеют свое 
закрепление в целом ряде законодательных ак-
тов, принятых в разное время, что затрудняет их 
правоприменение, а предусмотренная процедура 
рассмотрения конфликтных ситуаций в трудовой 
деятельности является настолько сложной и ка-
зуистической, что использовать свое право на за-
щиту трудовых прав и интересов представляется 
непростой задачей. Эти и другие обстоятельства 
создают необходимость в анализе ситуации по 
данному направлению в зарубежных странах и 
выработке предложений по совершенствованию 
системы разрешения трудовых споров. Автором 
проведен комплексный литературный обзор по 
направлению средств и методологий решения 
конфликтных ситуаций в трудовой деятельности 
в развитых странах. Отмечена специфика зару-
бежного опыта функционирования судебной си-
стемы в процессах разрешения трудовых споров, 
особое внимание уделено также медиации как 
методу мирного решения конфликта.  
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The article is devoted to the study of international 
experience in the resolution of labor conflict situ-
ations. The relevance of the work is justified by 
the development of social and labor relations in 
Russia, which depends on the existence of an ef-
fective system for resolving labor disputes. The 
article notes that today, the norms that create the 
current system for exercising the labor rights and 
interests of workers and employees are enshrined 
in a number of legislative acts adopted at different 
times, which makes them difficult to enforce, ac-
tivity is so complicated and casuistic that to exer-
cise its right to protect labor rights and interests 
is not an easy task. These and other circumstances 
create the need for an analysis of the situation in 
this area in foreign countries and the develop-
ment of proposals for improving the labor dispute 
resolution system. The author conducted a com-
prehensive literature review on the direction of 
tools and methodologies for resolving conflict sit-
uations in labor activity in developed countries. 
The specifics of the foreign experience of func-
tioning of the ship system in the processes of re-
solving labor disputes are noted, special attention 
is also paid to mediation as a method of peaceful 
solution of the conflict.  
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Исследованию теоретических и практических проблем предупреждения и миними-
зации негативных последствий конфликтов на предприятиях посвящены труды отече-
ственных и зарубежных ученых, таких как А.С. Бажин, О.В. Перевозова, Н.Н. Бандейкина, 
Е.А. Ветрова, А.Е. Гуляева, О.В. Ильинова, Е.В. Кашкин, М.Ю. Маркитанов, Л.В. Орлова, 
Т.В. Тимченко, Е.В. Сафронова и др. Целью данной статьи является проведение аналити-
ческого обзора и выделение основных путей выхода из конфликтных ситуаций на при-
мере опыта зарубежных стран.  

Трудовые конфликты представляют собой вид разногласий, с чем соглашается 
большинство современных исследователей в области права и социологии труда. Как ука-
зывает Е.В. Кашкин, в дефиниции трудового спора необходимо определять такой важный 
элемент, как их рассмотрение компетентными юрисдикционными органами [4, c. 17]. В 
свою очередь, М.Ю. Маркитанов обращает внимание на то, что трудовые споры - это не 
просто разногласия между сторонами, а лишь те из них, которые переданы на рассмотре-
ние соответствующего юрисдикционного органа, то есть органа, уполномоченного госу-
дарством принимать обязательные для сторон решения [5, c. 273].  

Раскрытие понятия трудовых разногласий через термин «конфликт» на сегодняш-
ний день является более удачным как с юридической, так и филологической точек зре-
ния [8, c. 177]. На сегодняшний день порядок рассмотрения трудовых споров в РФ явля-
ется законодательно урегулированным Трудовым кодексом (ст. 381, ст. 398). 

Решение трудового конфликта в рамках законодательства РФ не только позволяет 
рассматривать разногласия по сути, но и определить причины их возникновения, пути 
преодоления, выясняет и регламентирует отношения между сторонами конфликта во 
время его возникновения, позволяет уменьшить непроизводственные расходы предпри-
ятия.  

Управление социально-трудовым конфликтом в современных политических усло-
виях - это преимущественно управление эмоциональными проявлениями неорганизо-
ванных забастовок [13, c. 125]. А лучшим средством управления любой забастовкой, ко-
нечно, является ее предупреждение, поскольку оно требует гораздо меньше усилий, чем 
ее решение.  

Буквально ключевой проблемой в развитии институтов контроля над конфликтом 
является умение выявить его на самой ранней стадии [9, c. 43]. Предупредительное 
управление требует мастерства в решении конфликта до того, как он начался. То есть 
лучшим средством управления разрушительным конфликтом в трудовой деятельности 
является его предупреждение. Тем не менее далеко не все конфликтные ситуации в про-
изводственном процессе можно предотвратить, что является причиной возникновения 
проблемы непосредственного разрешения трудового спора [14, с. 317].  

Общеевропейская практика классификации трудовых споров по субъектному со-
ставу и предмету спора предполагает деление их на четыре основных вида: коллектив-
ные, индивидуальные, споры интересов и споры права. Деление на споры прав и интере-
сов было рационально обосновано и предложено Европейским фондом улучшения усло-
вий жизни и труда (European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions) [1, c. 204].  

С позиции Международной организации труда (МОТ) спор права - это спор о воз-
буждении или толковании существующего права (или обязательства), закрепленного в 
законодательстве, коллективном договоре или трудовом договоре. Его сущность заклю-
чается в утверждении, что работник или группа работников не получили того, что пред-
полагалось должным им по праву. Спор интересов возникает из несогласия относительно 
будущих прав и обязательств и обычно является результатом неудачных переговоров по 
заключению коллективного договора [9, c. 41]. Что же касается конфликтных ситуаций в 
трудовой деятельности по виду права, то они имеют место в случае текущего примене-
ния или трактовки норм, установленных законами, коллективными договорами или 
иными правовыми актами.  
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Право работников и работодателей на коллективные действия в случае конфликта 
интересов предполагается Европейской социальной хартией. Одна из основных норм 
международного уровня представляет собой Рекомендацию МОТ № 130 [2, c. 25]. Данная 
Рекомендация воспроизводит процедуру «Grievance procedures», распространенную в 
США и в ряде других стран. Она является своеобразной разновидностью примирительно-
третейского разбирательства и предусматривает многоступенчатый процесс разрешения 
спора между администрацией или совместно представителями администрации и проф-
союзов. Эта процедура завершается обращением к арбитру, решение которого имеет обя-
зательную силу.  

Отдельный интерес в контексте исследования международного опыта разрешения 
трудовых конфликтов представляет система специализированных трудовых судов Гер-
мании. Данная система состоит из трех инстанций:  

 судов по трудовым делам первой инстанции, рассматривающих дела по существу;  
 земельных судов по трудовым делам, которые рассматривают апелляции на ре-

шения судов низшей инстанции;  
 Федерального суда по трудовым делам, который является верховной судебной ин-

станцией, имеющей право изменить или отменить решение любого трудового суда.  
Федеральный трудовой суд подчиняется федеральному министру труда и социаль-

ных вопросов с правом совещательного голоса со стороны федерального министра юсти-
ции. Трудовые суды первой инстанции состоят из одной или более палат, в состав кото-
рых входят профессиональный судья, который является председателем, и два 
судьи - представители работников и работодателей [12, c. 28]. Решение наиболее важных 
дел, а также принятие руководящих постановлений Федерального трудового суда осу-
ществляется Большим сенатом (который возглавляет президент Федерального трудово-
го суда), в состав которого также входят председатели других сенатов; кроме сената, 
председателем, соответственно, является президент, а также по три судьи - члены сена-
тов со стороны работников и работодателей [3, c. 156]. 

Еще одним важным принципом деятельности судов по трудовым делам является 
содействие достижению примирения между сторонами. Такое требование закрепляется 
на законодательном уровне. Так, Закон ФРГ о трудовой юстиции обязывает суды по тру-
довым делам добиваться примирения сторон на всех стадиях процесса. Конечно, дело 
начинается с попытки примирения сторон, которая осуществляется единолично предсе-
дателем суда. В процессе примирения председатель обсуждает со сторонами суть разно-
гласий и выражает свое юридически обоснованное мнение по существу спора, предостав-
ляя тем самым сторонам возможность решить спорный вопрос. Это позволяет значи-
тельную часть трудовых дел (около 30%) завершить достижением компромисса, зафик-
сированным судом [10, c. 722].  

В некоторых странах для процесса примирения сторон в конфликтных трудовых 
ситуациях предусмотрена специальная стадия разрешения трудового спора. Трудовые 
суды являются более доступными для работников. Хотя трудовые дела рассматриваются 
по правилам гражданско-процессуальных кодексов, то есть общие принципы рассмотре-
ния в трудовых судах совпадают с рассмотрением в судах общей юрисдикции, существует 
ряд процессуальных особенностей рассмотрения трудовых споров в большинстве стран 
Европы [11, c. 57]. Процедура разрешения трудовых споров является более быстрой, 
упрощенной и дешевой (судебные расходы сторон меньше, чем в гражданских судах). Ре-
шения судов первой инстанции подлежат немедленному исполнению. Процедура рас-
смотрения спора характеризуется устностью. Судьи проявляют большую активность и 
инициативу в ведении процесса, сборе доказательств. Существует специфика в предста-
вительстве сторон, распределении бремени доказывания, оценке доказательств                 
[6, c. 201]. Эти и другие особенности рассмотрения трудовых споров специализирован-
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ными судами привели к формированию трудового процессуального права, что является 
свидетельством признания автономии трудового права и повышения его эффективности.  

Помимо судебной системы особой спецификации, в зарубежных странах широко 
распространен такой метод решения конфликтных ситуаций в трудовой деятельности, 
как медиация. Медиация является подходом, направленным на обеспечение взаимодей-
ствия между сторонами, помощь им в концентрации внимания на реальных аспектах 
трудового спора и предложение вариантов решения проблемы, удовлетворяющих инте-
ресы и потребности соответствующих сторон. Медиация функционирует, как мост, между 
сторонами, помогая сгладить неровности, влияющие на решение сторон. Важно отме-
тить, что медиация не заменяет получения юридической консультации. Медиацию мож-
но рассматривать как процедуру, обеспечивающую взаимодействие с другой стороной, а 
также такую, что просто организует мысли человека по поводу конфликта в нужном 
направлении и определяет его отношение к этому конфликту. В процессе решения тру-
довых конфликтов посредством медиации особое место принадлежит третьей сто-
роне - медиатору, который представляет интересы сразу обеих сторон, что выделяет та-
кой метод среди многих других и отражает особое достижение современного социума 
[7, c. 17]. Существенную роль данное направление решения конфликтов имеет в трудо-
вом праве многих стран Европы.  

Итак, учитывая вышеизложенное, стоит отметить, что в развитых странах, а также 
в целом на международном уровне особое внимание по направлению решения кон-
фликтных ситуаций в трудовой деятельности уделяется таким направлениям, как разви-
тие судебной системы и применение медиации. Доступ к трудовым судам в странах Евро-
пы для работников шире, чем в обычных судах: процедура рассмотрения споров быстрее 
и дешевле, отсутствуют некоторые формальности, наблюдаемые в гражданском процес-
се, суды проявляют большую инициативу в ведении судебного процесса и привлечении 
доказательств. Существуют различия и в возложении бремени доказывания (которое в 
основном лежит на владельце), а также в способах доказывания. Создание трудовых су-
дов в Российской Федерации, активное развитие трудовой юстиции - логическое завер-
шение признания автономии трудового права.  

Подводя итог сказанному, можно отметить, что названные тенденции на сегодняш-
ний день, к сожалению, имеют недостаточно распространения в России, а потому в нашем 
государстве защита трудовых прав работников в индивидуальных и коллективных тру-
довых спорах характеризуется бюрократической сложностью рассмотрения дел, а медиа-
ция не воспринимается большинством предприятий как действенный метод предотвра-
щения судебных разбирательств в разрешении конфликтных трудовых ситуаций. 
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Одним из основных вопросов в отношениях Российской Федерации и Европейского 
союза является проблема построения стабильной системы безопасности на европейском 
континенте. Эта проблема была поставлена перед Россией и Европой начиная со времен 
холодной войны. Дестабилизация в России или Европе чревата кризисом безопасности, 
который может повлечь за собой территориальные изменения и человеческие жертвы. 
Так было, например, в ходе распада Советского Союза, когда на политической карте мира 
появились новые государства, одни из которых обладали более-менее боеспособной ар-
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мией и атомным оружием, в то время как территория других стала местом кровавого пе-
редела сфер влияния.  

Конфликты, порожденные развалом СССР и социалистического лагеря, поставили 
хрупкое равновесие Европы под угрозу. Общие вызовы, вставшие перед Россией и ЕС, ка-
залось, должны были сблизить эти две стороны. Тем не менее украинский кризис, про-
изошедший в 2014 г. поставил это сближение под сомнение.  

Тем не менее такие попытки построить единое пространство безопасности никогда 
не покидало лидеров РФ и Евросоюза. Даже сейчас, в результате политики санкций и 
давления друг на друга, стороны выступают за поддержание стабильности в регионе. 
Вместе с тем большинство стран Евросоюза одновременно являются членами НАТО.  

Однако идеи построения «свободного, демократического, единого и неделимого со-
общества Евроатлантической и Евразийской безопасности, простирающейся на просто-
рах от Ванкувера до Владивостока, основанного на согласованных принципах, общих обя-
зательствах и общих целях» [2] никогда не исчезали из риторики лидеров России и Евро-
пейского союза.  

При этом декларации о намерениях так и оставались декларациями, за которыми 
стояло мало реальных дел, которые должны были бы способствовать построению этого 
единого пространства от Лиссабона до Владивостока. Уже в 2012 г. тогдашний президент 
Д.А. Медведев, выступая на международной конференции в Москве, фактически призна-
вал, что за 20 лет сотрудничества не было достигнуто никаких результатов, а само евро-
атлантическое сообщество безопасности - всего лишь хорошая идея, которая способна 
воплотиться когда-нибудь в реальность [12]. И, по словам Д.А. Медведева, Россия все рав-
но не прекращает действий по претворению идеи в реальность. Он подчеркивал, что 
«Россия, безусловно, добивается построения евроатлантического сообщества безопасно-
сти», потому что «глобальная значимость этой задачи очевидна» [12].  

Эти неутешительные выводы подводил Д.А. Медведев в конце своего президент-
ского срока, в то время как уже президент В.В. Путин подчеркивал, что «мировое сообще-
ство по-прежнему далеко от создания основ универсальной и неделимой системы без-
опасности. На словах все вроде бы "за", но на деле значительное количество наших парт-
неров стремится обеспечить лишь собственную неуязвимость» [14], - отмечал В.В. Путин.  

Это меткое замечание В.В. Путина обусловлено пониманием того, что Россия и ЕС 
по-разному выстраивают систему безопасности. Европейские государства объединены не 
только в политический и экономический блоки, но и в военный - НАТО, в то время как 
Россия предпочитает придерживаться внеблокового статуса или же возглавлять ОДКБ, 
который полностью ориентируется на политику Москвы. При этом российские лидеры 
предпочитают взаимодействовать с каждой странной отдельно, нежели со всем блоком 
одновременно.  

Вместе с тем Россия не забыла итоги холодной войны, а также не хочет упускать из 
сферы своего влияния бывшие страны соцлагеря и Советского Союза, которые тянутся к 
вступлению в Северо-Атлантический альянс. Сама же Россия не готова вступить в НАТО 
из-за опасений потерять статус сверхдержавы, став лишь одним из членов союза, пусть и 
имеющего атомное оружие. Все это ведет к тому, что российское руководство не может до 
конца определиться с вектором во взаимоотношениях с НАТО. Как отмечал министр ино-
странных дел С.В. Лавров, для России «однозначно ключевой остается проблема выясне-
ния с точки зрения восстановления истины: являемся ли мы стратегическими партнера-
ми или по-прежнему смотрим друг на друга в качестве геополитических противников» 

[10].  
В свою очередь, лидеры Североатлантического альянса пытаются заверить россий-

ские элиты, что расширение НАТО на Восток не влечет за собой никакой угрозы для Рос-
сии. Как неоднократно подчеркивал генеральный секретарь НАТО А. Расмуссен, начиная 
с принятия Основополагающего акта в 1997 г. стороны договорились не использовать 
оружие против друг друга, что включает в себя и противоракетную оборону [5].  

Однако попытки выстроить адекватное двустороннее сотрудничество были.               
В частности, одним из таких примеров может служить создание Совета Россия-НАТО 
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(СРН) в мае 2002 г. По факту Россия получала статус особого партнера Альянса. В случае 
продуктивного развития и работы Совета могло сформироваться построение того самого 
идеального евроатлантического пространства безопасности, о котором неоднократно 
заявляли лидеры западных стран и России.  

Тем не менее, разногласия между партнерами оказались слишком сильны для того, 
чтобы добиться согласованности действий. Россия выступала все это время против 
включения новых стран Центральной и Восточной Европы в военный блок, а также обви-
няла НАТО в разжигании войны в Югославии, критиковала лидеров стран-участников в 
результате признания Косово в качестве независимого государства. Уже в Мюнхенской 
речи В.В. Путин признал, что в отношениях между Россией и НАТО произошел очередной 
спад.  

В это же время выходит статья С.В. Лаврова с выразительным названием: «Сдержи-
вание России: назад в будущее?», в которой он жестко высказывается о западной полити-
ке и отмечает, что страны НАТО снова проводят политику сдерживания по отношению к 
России. Он подчеркивает, что «в силу неделимости безопасности <…> откладывание ре-
шений накопившихся проблем грозит катастрофическими последствиями для всех госу-
дарств» [13]. По его мнению, включение новых стран из бывшего социалистического ла-
геря в блок стран НАТО - это всего лишь создание нового «санитарного кордона» к западу 
от границ России.  

Напротив, несмотря на агрессивную политику европейских партнеров, Россия про-
должает держать «открытой дверь для позитивных совместных действий по обеспече-
нию общих интересов на основе равноправия». Так или иначе, но статья демонстрирует 
кардинальное изменение направления курса российской внешней политики в отноше-
нии Европейского союза, который теперь уже не столько партнер и союзник в деле по-
строения европейской безопасности. Однако это еще не окончательный разворот, но рос-
сийское руководство устами своего министра иностранных дел поставило НАТО ульти-
матум, заявив о необходимости «выбирать между сдерживанием и сотрудничеством»  
[13].  

И даже в таких условиях Совет Россия-НАТО не прекратил своего существования. 
Напротив, с уходом после второго срока президента В.В. Путина уже в 2009 г. на саммите 
Россия-НАТО в Страсбурге/Келе участники заявили о намерении «оценить в Совете Рос-
сия-НАТО возможности, которые позволят сделать его более эффективным и ценным ин-
струментом для политического диалога и практического сотрудничества».  

Впервые за долгие годы в НАТО, возможно, искренне задумались о необходимости 
понимания приоритетности российского вопроса и о необходимости понимания россий-
ской озабоченности политикой НАТО. Как отмечала западная сторона, «какими бы ни 
были преимущества расширения НАТО - а их много, - экспансия альянса, бесспорно, про-
изошла за счет его отношений с Россией»  [4]. И это признание свидетельствует, что и В.В. 
Путин, и С.В. Лавров справедливо и объективно оценивали ситуацию.  

Но даже это признание за собой экспансионистской политики не означало одномо-
ментного пересмотра своего поведения со стороны стран НАТО. Представители Альянса 
отмечали, что «ближайшей целью является не нахождение точной формулы взаимодей-
ствия с Москвой, а начало стратегического диалога, который ясно продемонстрирует, что 
члены НАТО искренне желают соединить Россию с евроатлантическим сообществом» [4]. 
Поэтому рассчитывать на конкретные действия снова было невозможно. В очередной раз 
двусторонний диалог сводился к декларациям о намерениях.  

Но если руководство НАТО хотя бы декларировало свою готовность к трансформа-
ции, то российская сторона оставалась непреклонной даже в свете некой либерализации 
двусторонних отношений. Так, С.В. Лавров настаивал на необходимости того, что НАТО 
должно пересмотреть свою стратегическую концепцию [17].  

Готовность НАТО пойти на некоторые уступки привела и к тому, что в 2010 г.            
М. Олбрайт говорила о возможности конструктивного взаимодействия с Россией [6]. И 
даже стала возможна выработка в ходе Лиссабонского саммита Россия-НАТО такого тер-
мина, как «подлинное стратегическое партнерство» [2]. За Советом Россия-НАТО призна-
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вался статус для конструктивного двустороннего диалога, в том числе и по тем вопросам, 
которые вызывали у сторон разногласия [15]. 

Но даже в таком ключе Россия оказывалась не готовой идти на уступки. По мнению 
директора Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных 
дел России И.Д. Солтановского, достигнутые результаты не являются необратимыми. Для 
их закрепления необходимо «движение вперед» [16, c. 2]. И в результате достижение со-
гласия между Россией и НАТО практически невозможно по вине последних.  

Он критиковал и сам формат СРН, подчеркивая, что сотрудничество в рамках Со-
вета не устраняет «серьезных расхождений по некоторым фундаментальным вопро-
сам» [16, c. 4].  

И все-таки европейская система безопасности была поставлена под угрозу в резуль-
тате конфликта на Украине, переросшего сначала в революцию, которая окончилась 
свержением президента В.Ф. Януковича, а затем и гражданскую войну на Юго-Востоке 
Украины. 

В результате действий России по присоединению Крыма, поддержке режима укра-
инского президента В.Ф. Януковича и так называемой «русской весны» НАТО и Россия 
выдвинули друг другу взаимные обвинения, а также перешли к состоянию конфронта-
ции. По словам А. Расмуссена, европейские страны НАТО «должны принять жесткие ре-
шения, связанные с долгосрочным стратегическим воздействием агрессии России на 
нашу собственную безопасность» [7]. 

Все усилия России, направленные на то, чтобы заставить НАТО пересмотреть свои 
стратегические цели, оказались тщетными. Напротив, действия России заставили              
А. Вершбоу, заместителя генерального секретаря НАТО, заявить о необходимости «пере-
смотреть свою стратегию» в результате ситуации на Украине и действий официальной 
Москвы. Для А. Вершбоу снова началась пора, когда страны НАТО оказались перед вызо-
вами, от которых надо защищать Европу и ее ценности. Он отмечал необходимость «пол-
ностью быть готовыми к быстрому реагированию на угрозу или применение силы про-
тив любого участника или региона альянса, включая сценарии, при которых у нас будет 
очень короткое время предупреждения» [1]. 

А. Рассмусен назвал действия российского руководства «военной агрессией на 
Украине» и отметил необходимость к возврату взаимного сдерживания. Действия России 
не нашли поддержки ни на Востоке, ни на Западе, где ей противостоит целый военно-
политический блок. Как подчеркивает А. Вершбоу, «коллективная оборона всегда была 
основной задачей альянса. Она может стать более приоритетной, чем некоторые из мис-
сий, которыми альянс занимался после окончания холодной войны» [9, c. 6]. Москва же не 
остается в долгу, в очередной раз, возлагая всю ответственность за провал российско-
натовских отношений на Альянс. «В НАТО берут верх те, кто хочет вернуться к временам 
холодной войны и добиться нового сплочения альянса вокруг статьи 5 Вашингтонского 
договора» [11]. 

Однако руководство Североатлантического альянса признает, что последствия со-
бытий 2014 г. ни блок НАТО, ни США не способны решить самостоятельно. Он отмечал, 
что «события на Украине являются суровым напоминанием, что безопасность в Европе 
не может считаться чем-то само собой разумеющимся. И что ни Европа, ни Америка не 
могут добиться решения в одиночку» [8].  

Убежденность Европейского союза в том, что события, произошедшие в Крыму вес-
ной 2014 г., нельзя считать ни чем иным, как аннексией части независимого государства, 
и полностью противоположная убежденность российской стороны, считающей, что все 
произошедшее в Крыму было вполне легально и легитимно, привели к разрыву отноше-
ний НАТО с Россией [18]. 

Таким образом, в период 2000-х годов двусторонние отношения развивались, как 
маятник: от либерализации к кризису и обратно. Однако если реальный кризис нарастал 
в отношениях практически все время, то декларации о намерениях возникали лишь вре-
мя от времени, достигнув наибольшего количества в период правления президента       
Д.А. Медведева.  
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Тем не менее Минский переговорный процесс показал, что конструктивное взаимо-
действие сторон способно предотвратить эскалацию конфликта, даже такого сложного, 
как в данном случае. Впрочем Россия на протяжении 10 лет предпочитала не столько ис-
кать новые пути взаимодействия с НАТО, сколько противостоять его расширению на Во-
сток, не добившись успеха в данном вопросе.  
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SUBREGIONAL MODELS OF THE CONFLICT 

PROCESS: RESEARCH METHODOLOGY 

 

В работе представлены основные методологиче-
ские подходы к исследованию субрегиональных 
моделей конфликтного процесса на Юге России. 
Обосновывается и подчеркивается значимость 
сценарного сравнительного метода и социального 
моделирования, делается акцент на использова-
ния междисциплинарного научного инструмен-
тария, а также интегральной концепции Й. Гал-
тунга. В статье подробно рассматриваются про-
блемы изучения и обеспечения безопасности по-
литико-экономической структуры субрегиона, 
уделяется внимание концептуальным подходам к 
определению степени устойчивости ее основных 
функциональных составляющих в кризисных си-
туациях, а также в условиях эскалации геополи-
тических и социально-экономических конфлик-
тов, роста миграционных потоков и информаци-
онного противоборства в глобальном простран-
стве. В данном исследовании авторами приводит-
ся аргументация причин возникновения и эскала-
ции субрегионального конфликтного процесса на 
основании аналитической аксиологии полиэт-
ничного региона. В процессе интерпретации по-
нятия «субрегиональная модель» анализируются 
возможности научного моделирования и прогно-
зирования сценариев развития субрегиона на ос-
нове функционального анализа структурных эле-
ментов данной общности. Также в статье описы-
ваются основные проблемы реализации страте-
гии управления региональными конфликтами (в 
том числе определяется роль региональных этни-
ческих элит в формировании конфликтного про-
цесса), очерчиваются приоритеты и принципы 

  

The paper presents the main methodological ap-
proaches to the study of sub-regional models of 
the conflict process in the South of Russia. The 
author substantiates and emphasizes the im-
portance of scenario comparative method and 
social modeling, focuses on the use of interdisci-
plinary scientific tools, as well as the integrated 
concept of J. Galtung. The article discusses in de-
tail the problems of studying and ensuring the 
security of the political and economic structure of 
the sub-region, pays attention to conceptual ap-
proaches to determining the degree of stability of 
its main functional components in crisis situa-
tions, as well as in the context of the escalation of 
geopolitical and socio-economic conflicts, the 
growth of migration flows and information war-
fare in the global space. In this study, the authors 
provide an argument for the causes of the emer-
gence and escalation of the sub-regional conflict 
process on the basis of the analytical axiology of 
the multi-ethnic region. In the process of interpre-
tation of the concept of “sub-regional model” the 
possibilities of scientific modeling and forecasting 
of scenarios of sub-region development on the 
basis of functional analysis of structural elements 
of this community are analyzed. The article also 
describes the main problems of implementation of 
the strategy of management of regional conflicts 
(including the role of regional ethnic elites in the 
formation of the conflict process), outlines the 
priorities and principles of this strategy, in par-
ticular the development of personnel policy and 
increasing the structural responsibility of the sub-
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Методологические проблемы исследования субрегиональных моделей конфликт-

ного процесса, в контексте определения возможных сценариев развития Юга России, 
включают сравнительный подход, позволяющий раскрыть общие тенденции социально-
политической жизни, с одной стороны, и выявить особенности политико-экономического 
развития конкретных субъектов ЮФО и СКФО. Актуальность этой проблематики обу-
словлена необходимостью учета факторов, повышающих эффективность действий 
властных механизмов с целью реализации политической стратегии современной России. 
Исследовательские задачи необходимо решать на основе комплексного, в том числе меж-
дисциплинарного, научного инструментария, способного обеспечить эвристические воз-
можности полипарадигмального подхода и отказа от стереотипных оценок и прогнозов, 
констатирующих снижение уровня благосостояния различных социальных общностей и 
угрозы новых кризисов. Использование интеллектуального инструментария, создающего 
наиболее эффективные, инновационные  методы познания, предполагает разработку та-
ких сценариев развития регионов, которые позволяли бы выходить из состояния застоя 
и упадка социально-экономической сферы. В этом смысле продуктивной, на наш взгляд, 
представляется интегральная концепция Й. Галтунга, который предлагает в процессе 
осмысления связи между эмпирическими данными и аксиологическими характеристи-
ками социального пространства того или иного региона попытаться не только понять, 
почему эмпирический мир таков, каким он является, но и при этом создать модель как 
образ предпочтительного будущего и определить потенциальные возможности его до-
стижения через выработку и анализ предложений по проведению изменений [1, c. 42]. 
При таком подходе к моделированию речь идет не только об изучении, но и об «исправ-
лении реальности» и творении новой реальности. А поэтому концептуальный анализ 
специфики развития различных регионов необходим не только для постановки новых 
научных и практических задач, но и их корректировки в соответствии с изменениями 

данной стратегии, в частности развитие кадровой 
политики и повышение структурной ответствен-
ности субрегиональной власти. Авторами делает-
ся акцент на том, что на основе наиболее эффек-
тивных исследовательских практик и вариантов 
обоснований актуализированных эволюционных  
парадигм можно реализовывать научно-
управленческую модель исправления и творения 
новой, более справедливой реальности и обеспе-
чивать социальной системе жизнеспособность и 
благоприятные перспективы развития.  
 
Ключевые слова: субрегиональные модели, кон-
фликтный процесс, моделирование, прогнозиро-
вание, управленческая элита, конфликтогенные 
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природной среды, социальными и техногенными трансформациями и необходимостью 
адаптации общества к новым условиям. При этом подходе моделирование используется 
как средство прогнозирования на основе теоретических экспериментов, определяющих, 
какой из сценариев является наиболее благоприятным с точки зрения адаптации данно-
го региона к новым условиям, достижения поставленных целей и их реализации. 

Поскольку проблема регионального моделирования представляет собой разработку 
специфических вариантов регионального развития, так называемые субрегиональные 
модели конфликтного процесса необходимы для более четкого обоснования всех нюан-
сов корректировки политического курса, с учетом обстоятельств, как отмечает 
Э.Н. Ожиганов, что «в Российской Федерации имеются специфические особенности, кото-
рые необходимо учитывать при оценке экономической, демографической и политиче-
ской среды регионов. К ним относятся теневая экономика, неучтенные доходы и латент-
ные отношения в сфере власти и администрации» [2, c. 168]. Безопасность политико-
экономической структуры определяется степенью устойчивости ее основных функцио-
нальных составляющих в кризисных ситуациях. Надежность функционирования такой 
структуры при наличии внешних и внутренних угроз и постоянного воздействия в сфере 
информационного пространства обусловлена многими факторами, но особенно следует 
выделить проблемы ценностно-культурного взаимодействия в полиэтническом про-
странстве Юга России. В условиях эскалации геополитических и социально-
экономических конфликтов, роста миграционных потоков и информационного противо-
борства, а также воздействия самых разнообразных факторов локального и глобального 
характера регионы Юга России являются сложным конфликтогенным пространством, во 
многом определяющим состояние безопасности для всего государства [3]. Так, например, 
о сложносоставном характере этничности на Юге России свидетельствует специфика 
менталитета не только различных народов, но и отдельных общностей внутри этноса. Об 
особенностях такой этнической группы, как шапсуги, являющейся составной частью 
адыгского народа, свидетельствуют оценки В.Ю. Зорина, курировавшего национальную 
политику в Правительстве РФ в начале 2000-х годов, который в результате длительных 
наблюдений и бесед с лидерами шапсугского движения отмечал, что «есть что-то неуло-
вимое в характере, в общении, в образе мышления, логике выводов, в оценке действи-
тельности, в глубоком знании истории племени, своего народа» [4, c. 431-432]. Обстанов-
ка в регионе проживания шапсугов отличалась своеобразием, в том числе и напряженно-
стью, связанной с недостаточным присутствием представителей местного населения в 
органах государственной власти, и особенно на уровне края, города, района. В столь про-
тиворечивой среде конфликтогенные факторы проявлялись как в социокультурной, так 
и бытовой сфере.  

Наличие ценностных рассогласований объясняется исторически сложившимися 
лингвистическими, этническими и конфессиональными различиями социокультурных 
общностей. Но в то же время это является результатом распространения так называемых 
русофобских идей, как извне, так и со стороны имеющихся в стране групп «космополити-
ческой ориентации», которые, параллельно с националистическими настроениями в ряде 
регионов, сознательно раскалывают складывающуюся веками полиэтническую общность 
[5, c. 109].  

Понятие «субрегиональная модель» употребляется в контексте многосоставного 
характера южно-российского макрорегиона, в зависимости от того, какой конкретный 
субъект Федерации подвергается комплексному конфликтологическому анализу. При 
этом важно исходить из понимания концепта «региональная безопасность», который 
трактуется как совокупность характеристик, отражающих наличие механизмов защи-
щенности жизненно важных интересов региональной социальной общности и местных 
институтов государства от внешних и внутренних угроз. Уровень защищенности опреде-
ляется как с помощью статистических показателей, так и с помощью использования 
ивент-анализа, фиксации и всесторонней характеристики важнейших событий в исследу-
емом субрегионе. Применяются также концептуальные подходы на основе методов коли-
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чественного и качественного анализа информационно-коммуникативного пространства. 
С точки зрения О.Ф. Шаброва, «интуитивные, концептуальные, математические, искус-
ственные и эволюционные модели - мощный инструмент познания и прогнозирования в 
политической сфере, необходимый элемент политических технологий» [6, c. 15]. Нарас-
тающий в мире процесс глобализации рисков требует разработки региональной моделей 
безопасности на основе субрегионального подхода и конфликтологической диагностики. 

Комплексный анализ с помощью конфликтологической экспертизы строится на 
изучении взаимодействия влиятельных политических и экономических субъектов в ре-
гионе с целью выявления конфликтного и интеграционного потенциала сил, находящих-
ся в состоянии противоборства, с учетом их основных ресурсов и тактики поведения. Это 
позволит определить наиболее вероятные сценарии развития ситуации в определенный 
промежуток времени и на определенной территории и построить субрегиональную мо-
дель конфликтного процесса. Для обеспечения безопасности политико-экономической 
структуры субрегиона необходима относительная устойчивость его основных функцио-
нальных составляющих. Особую значимость это приобретает в кризисных ситуациях, ко-
гда от степени устойчивости функционирования социально-политических и экономиче-
ских структур при негативных внешних и внутренних воздействиях сохраняется некото-
рый уровень прочности и возможность проведения антикризисной политики. Эффектив-
ность региональной антикризисной политики создает дополнительный потенциал 
устойчивости в целом для страны, что определяет уровень безопасности и является ее 
императивом в контексте обеспечения на субрегиональном и макрорегиональном 
уровне.  

Если моделирование является научным инструментом прогнозирования на основе 
статистического анализа, комплексных наблюдений и умозрительных экспериментов [7], 
определяющих, какой из сценариев будет наиболее благоприятен для развития субреги-
она с точки зрения перевода конфликтного процесса в конструктивное русло, то, кроме 
определения цели, необходимо понять, как ее реализовать. В этой связи представляется 
полезным провести функциональный анализ структурных элементов исследуемой суб-
региональной общности, который позволит определить источники социально-
политической дисфункциональности и наличие конфликтов низкой интенсивности, ко-
торые при определенных обстоятельствах могут перерасти в жесткую деструктивную 
фазу, проявляющуюся как конфронтация субрегиональных политических акторов в кон-
тексте ценностных рассогласований, способных разрушить относительную устойчивость 
и динамическое социальное равновесие системы на субрегиональном уровне. Наиболее 
распространенными в этих условиях являются конфликты интересов в сфере экономики 
субрегиона. 

Серьезным конфликтогенным фактором, постоянно усиливающимся в связи гло-
бальными трендами, является процесс регионализации международного пространства. В 
этих условиях меняется морфология конфликтов, появляются модели развития социаль-
ных отношений по модели «спирали конфликта», в том числе и на субрегиональном 
уровне. Актуализируется концепция «негативного» и «позитивного» мира Й. Галтунга    
[8, c. 94-97], но в настоящее время распространяемые в информационно-
коммуникативном пространстве картины мира структурируются новыми социальными 
медиа, на основе теории структурного насилия [9], которое Галтунг рассматривал, преж-
де всего, на макроуровне, как вред, наносимый человеку или какому-либо сообществу в 
результате деятельности определенной структуры в общественных отношениях. На наш 
взгляд, изучать этот феномен можно и на уровне субрегиона, вплоть до малых социаль-
ных групп, где структурные конфликты могут проявляться как более уникальные, менее 
типичные, и рассматривать их необходимо на основе принципов теории индивидуализа-
ции конфликтов. На региональном уровне стратегия управления региональными кон-
фликтами включает в себя и управление локальными конфликтами. Однако, как правило, 
такая стратегия в ряде регионов отсутствует, а реакция власти остается по-прежнему си-
туационной, спонтанной, бессистемной. Стремление этнических региональных элит 
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прийти к власти и при этом использовать потенциал недовольства населения и межэт-
нические противоречия может иметь серьезные последствия не только для стабильности 
в субрегионе, но и в целом для безопасности государства. В процессе разработки субреги-
ональных моделей управления конфликтами приоритет должна иметь кадровая полити-
ка, которая не может быть в современном обществе клановой или номенклатурной. По-
вышение структурной ответственности субрегиональной власти приведет к тому, что 
она станет более открытой, прозрачной и понятной для населения, и тогда субрегио-
нальная социальная общность будет иметь возможность реально влиять на принимае-
мые решения. Управленческая элита в субрегионах до сих пор не может избавиться от 
тактики «пожарной команды». Любая реформа, любые преобразования вызывают кон-
фликт интересов и ценностей, которые имеют субрегиональную специфику. Важно в 
процессе исследования течения этих субрегиональных конфликтов выявить возможно-
сти перевода трудноразрешимых конфликтов ценностей и интересов в конфликты пред-
почтений, которые сами по себе являются факторами кооперации и интеграции. Постро-
ение моделей субрегионального конфликтного процесса направлено на определение та-
кой стратегии управления конфликтами, которая строится на принципах творческой де-
либерации, позволяющей субрегиональной власти наиболее полно реагировать на им-
пульсы, исходящие от разных политических акторов, на изменения в расстановке поли-
тических сил в мире и в пространстве макрорегиона. Таким образом, методологические 
аспекты изучения субрегиональных моделей конфликтного процесса акцентируют наше 
внимание на том, что в научном исследовании необходим постоянно возобновляемый 
процесс поиска эффективных методов и инструментов, их переоценки, учета альтерна-
тивных подходов с позиций рационального выбора. На основе наиболее эффективных 
исследовательских практик и вариантов обоснований эволюционных парадигм можно 
реализовывать научно-управленческую модель исправления и творения новой, более 
справедливой реальности и обеспечивать социальной системе жизнеспособность и бла-
гоприятные перспективы развития.  
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9. Galtung J. Violence, Peace and Peace Research. Journal of Peace Research. Vol. 6. No. 3 (1969). Pp. 
167-191. Available at: URL: http://www.jstor.org/stable/422690. (In Eng.). 
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УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ! 
 
В 2018 году исполняется 160 лет включения Северного Приамурья и 158 

лет вхождения Уссурийского края в состав Российской империи, а 20 октября это-
го же года – 80 лет со дня образования Хабаровского и Приморского краев. Однако 
не только юбилейные даты, но и современное развитие российского Дальнего Во-
стока как одна из приоритетных национальных задач находятся в центре внима-
ния представителей разных научных направлений и практиков-экспертов. К чис-
лу важнейших сегодняшних проблем относятся поиски ответа на вопрос как обес-
печить развитие территории во благо всей России и дальневосточников. В совре-
менной познавательной ситуации важны не только оценка экономического, демо-
графического, культурного потенциалов и возможностей страны с точки зрения 
реализации амбициозных целей и задач, но и адекватная оценка роли и места в 
этом процессе основных его участников, историографического осмысления, а 
также последствий принятых программ для населения. Наступило время подве-
сти некоторые итоги осмысления дальневосточной проблематики. 

На страницах научного журнала «Историческая и социально-
образовательная мысль» за 2018 г. в формате специального раздела «Дальний 
Восток в российской истории: конец ХХ – начало ХХI вв.» предлагается обсу-
дить следующие теоретико-методологические и прикладные проблемы: 

- научные концепции, особенности, участники разработки стратегии раз-
вития Дальнего Востока; 

- подходы к оценкам ее реализации в научном и экспертном сообществе; 

- отражение последствий радикально-рыночных реформ и результатов 
осуществления планов развития региона в публицистике и др. 

По всем вопросам можно обращаться по электронному адресу: 
akademus07@rambler.ru. 

Приглашаются к публикации оригинальных текстов аспиранты, соискате-
ли, преподаватели вузов, научная общественность. Редакция будет благодарена 
Вам за распространение данной информации среди заинтересованных персон. 

 
Статьи в разделе «Дальний Восток в российской истории: конец ХХ – 

начало ХХI вв.» будут публиковаться на безвозмездной основе.  Авторы статей 
должны будут оплатить только стоимость журнала (300 руб.), почтовые расходы 
(200 руб. по России или 750 руб. – страны СНГ и ближнего зарубежья) и заплатить 
за присвоение DOI (1000 руб.) 

 
С уважением, 

главный редактор журнала 
«Историческая и социально-образовательная мысль», 

доктор исторических наук, профессор 
В.А. Штурба 
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DEAR COLLEAGUES! 

 
160 years of inclusion of the Northern Amur Region and 158 years of the Ussuriisk 

Region’s entry into the Russian Empire will be celebrate in 2018, and on October 20 of 
the same year will be 80 years from the date of the formation of the Khabarovsk and 
Primorsky Regions. However, not only the jubilee dates, but also the modern develop-
ment of the Russian Far East as one of the priority national tasks are at the center of at-
tention of representatives of various scientific trends and experts. Among the most im-
portant current problems are the search for an answer to the question of how to ensure 
the development of the territory for the benefit of all of Russia and the Far East commu-
nity. In the modern cognitive situation, it is important not only to assess the country’s 
economic, demographic, cultural potential and capabilities from the viewpoint of achiev-
ing ambitious goals and objectives, but also to adequately assess the role and place in 
this process of its main participants, historiographical comprehension, as well as the 
consequences of the adopted programs for the population. And it is time to sum up some 
of the results of understanding the Far Eastern issues. 

On the pages of the journal “Historical and Social-Educational Idea” for 2018 in the 
format of a special section “The Far East in Russian History: end of the XX – beginning 
of the XXI centuries”. It is proposed to discuss the following theoretical, methodological 
and applied problems: 

- scientific concepts, features, participants in the development of the strategy for 
the development of the Far East; 

- approaches to assessing its implementation in the scientific and expert com-
munity; 

- reflection of the consequences of radical market reforms and the results of the 
implementation of plans for the development of the region in columns and notes, etc. 

All questions possible to address to: akademus07@rambler.ru. 

Post-graduate students, candidates of sciences, university professors, representa-
tives of scientific community are invited to publish original texts. The editorial board is 
committed to free publish materials in the pages of its science journal. The editorial 
board will be grateful if you would circulate this information among the scientific com-
munity. 

 
The articles in the section “The Far East in Russian History: end of the XX – be-

ginning of the XXI centuries” will be published on a free basis. The authors of the arti-
cles will have to pay only the cost of the journal (300 rubles), postal expenses (200 ru-
bles for Russia or 750 rubles for the CIS countries and near abroad) and pay for the 
DOI assignment (1000 rubles). 

 
Sincerely, 

Chief Editor of the Academic Journal 

“Historical and Social-Educational Idea”, 
Doctor of Historical Sciences, Professor 

V.A. Shturba 

 

 



   http://www.hist-edu.ru Историческая и социально-образовательная мысль. Toм 10 № 5/1,  2018   
       Historical and Social-Educational Idea  Volume 10 #5/1,    2018  

 

- 139 - 
 

 

ЗАИМСТВОВАНИЯ, ПЛАГИАТ, РЕТРАКЦИЯ  
 

Редакционная коллегия журнала «Исто-
рическая и социально-образовательная 
мысль» при рассмотрении статьи проводит 
проверку материала с помощью систем 
«Антиплагиат» и «Advego Plagiatus».. В случае 
обнаружения многочисленных заимствова-
ний редакция действует в соответствии с 
правилами COPE. 

Политика антиплагиата 

С точки зрения редакции, плагиатом яв-
ляется: 

- дословное цитирование любых матери-
алов в любом объеме без указания источника; 

- использование изображений, рисунков, 
фотографий, таблиц, графиков, схем и любых 
других форм графического представления 
информации без указания источника; 

- использование изображений, рисунков, 
фотографий, таблиц, графиков, схем и любых 
других форм графического представления 
информации, опубликованных в научных и 
популярных изданиях без согласования с пра-
вообладателем; 

- использование без письменного разре-
шения материалов, авторы или правооблада-
тели которых запрещают использование сво-
их материалов без специального согласова-
ния. 

Допустимый объем цитирований, уста-
новленный редакцией – не более 20% от об-
щего объема статьи. Обзоры и другие статьи, 
по объективным причинам требующие нали-
чия большего количества цитирований, рас-
сматриваются редакцией в индивидуальном 
порядке. 

Проверка материалов на наличие заим-
ствований 

Все статьи, публикующиеся в журнале, 
проходят многоступенчатую проверку по раз-
работанной в редакции методике, включаю-
щей использование различных инструментов. 

Проверка на уникальность проводится 
редакцией в двух системах: «Антиплагиат.ру» 
и «Advego Plagiatus». 

В случае обнаружения заимствований, 
редакцией проводится их оценка, в ходе кото-
рой принимается во внимание авторство за-
имствованного текста, наличие или отсут-
ствие должным образом оформленного цити-
рования и тип источника: научная статья, мо-
нография, диссертация, книга, учебное посо-

  

BORROWINGS, PLAGIARISM, RETRAINING 
 
The editorial board of the journal 

“Historical and Social-Educational Idea” 
examines the material with the help of the 
Antiplagiat system. In case of multiple bor-
rowings, the editorial board operates in 
accordance with COPE rules. 

Anti-Plagiarism Policy 

From the editorial point of view, pla-
giarism is: 

- literally quoting any materials in 
any volume without indicating the source; 

- use of images, drawings, photo-
graphs, tables, graphs, diagrams and any 
other forms of graphical representation of 
information without indicating the source; 

- use of images, drawings, photo-
graphs, tables, graphs, schemes and any 
other forms of graphical representation of 
information published in scientific and 
popular publications without agreement 
with the copyright holder; 

- use without the written permission 
of materials, authors or owners of which 
forbid the use of their materials without 
special agreement. 

The permissible volume of citations 
established by the editors is not more than 
20% of the total volume of the article. Re-
views and other articles, for objective rea-
sons requiring more citations, are re-
viewed by the editorial board on an indi-
vidual basis. 

Checking materials for borrowing 

All articles published in the journal 
undergo a multistage check on the meth-
odology developed in the edition, including 
the use of various tools. 

The uniqueness check is carried out 
by editing in two systems: “Antiplagiat.ru” 
and “Advego Plagiatus”. 

In the case of loans, the editors held 
their assessment, in the course of which 
takes into account the authorship bor-
rowed text, the presence or absence of a 
formal citation and source type: scientific 
articles, monographs, theses, books, study 
guide, or simply found on the network text 
without explicit attribution. On the basis of 
the analysis, a decision is made whether 
the article is possible or not possible. 

http://www.antiplagiat.ru/
http://publicationethics.org/files/u7140/plagiarism%20A.pdf
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бие или просто найденный в сети текст без 
явного указания авторства. На основе прове-
денного анализа принимается решение о воз-
можности или невозможности публикации 
статьи. 

Правила отзыва (ретракции) опублико-
ванной статьи 

Статья отзывается (ретрагируется) в слу-
чае: 

- если в статье выявлены крупные некор-
ректные заимствования (плагиат); 

- если выводы, содержащиеся в статье, 
были ранее опубликованы в другом издании, 
и при этом отсутствуют надлежащие ссылки, 
разрешения и обоснования необходимости 
повторной публикации (т.е. случаи дублиру-
ющей публикации); 

- если материал статьи описывает не-
этичные исследования. 

Цель отзыва (ретракции) опубликованной 
статьи 

Отзыв является механизмом исправления 
опубликованной информации и оповещения 
читателей о публикациях, содержащих такие 
серьезные недостатки или ошибочные дан-
ные, которым нельзя доверять. Недостовер-
ность данных может являться результатом 
добросовестного заблуждения или созна-
тельных нарушений. 

В случае отзыва (ретракции) статьи де-
нежные средства, полученные издательством 
за редакционно-издательские услуги от авто-
ра (ов), не возвращаются. 

Уважаемые авторы! По международным 
правилам этики научных публикаций уже 
опубликованная статья не может быть пол-
ностью удалена с сайта журнала. Будьте 
внимательны, отправляя статью для публи-
кации! 

Выявление технических приемов, искус-
ственно повышающих уникальность текста 

В последнее время участились случаи 
использования авторами различных про-
граммных продуктов и сервисов, искус-
ственно завышающих уникальность текста 
при проверке. 

Редакция настоятельно не рекомендует 
использовать любые технические приемы, поз-
воляющие повысить оценку текста. Сотрудники 
редакции обладают достаточной технической и 
методологической базой для разоблачения всех 
подобных технических приемов. 

Уведомляем Вас, что статьи, в которых 

The rules of recall (retraction) of a 
published article 

The article is recall (retracted) in the 
next cases: 

- if the article identifies major incor-
rect borrowing (plagiarism); 

- if the conclusions contained in the 
article were previously published in anoth-
er publication, and at the same time there 
are no proper references, permissions and 
justifications for the need for a re-
publication (cases of a duplicative publica-
tion); 

- if the article’s material describes 
unethical research. 

The purpose of recall (retraction) of a 
published article 

Recall is a mechanism for correcting 
published information and alerting readers 
to publications containing such serious 
flaws or erroneous data that can not be 
trusted. The inaccuracy of the data may be 
the result of bona fide error or conscious 
violations. 

In the event of retraction of the arti-
cle, the money received by the publisher 
for editorial and publishing services from 
the author(s) is not returned. 

Dear authors! According to the inter-
national rules of ethics of scientific publica-
tions, an already published article can not 
be completely removed from the journal’s 
website. Be careful when posting an article 
for publication! 

Identification of techniques that arti-
ficially increase the uniqueness of the text 

Recently cases of authors using vari-
ous software products and services artifi-
cially inflating the uniqueness of the text 
during verification have become more fre-
quent. 

The editorial board strongly discour-
ages the use of any technical means to im-
prove the evaluation of the text. The edito-
rial staff has a sufficient technical and 
methodological basis for exposing all such 
techniques. 

We inform you that the articles in 
which signs of technical modifications are 
found with the purpose of artificial en-
hancement of the uniqueness of the text 
are not published in the journal (even if it 
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обнаружены признаки технических модифи-
каций с целью искусственного повышения 
уникальности текста, в журнале не публику-
ются (даже в случае доработки). Если публи-
кация статьи уже оплачена, деньги за публи-
кацию не возвращаются. 

Дублирующие публикации 

Статьи, поступающие для публикации в 
журнале «Историческая и социально-
образовательная мысль» не должны в момент 
поступления находиться на рассмотрении в 
других журналах. Если представляемый авто-
ром материал уже был полностью или ча-
стично опубликован ранее, автор обязуется 
сообщить об этом в редакцию, а также обос-
новать необходимость такой публикации. Ре-
шение по всем подобным случаям принимает-
ся редакцией в индивидуальном порядке. В 
случае обнаружения публикаций, полностью 
или частично дублирующих в журнале «Исто-
рическая и социально-образовательная 
мысль», редакция оставляет за собой право 
отозвать (ретрагировать) такую статью. 

Обращаем Ваше внимание, что с 2018 го-
да редакцией принято решение о повторной 
проверке уже опубликованных материалов на 
наличие заимствований. Это позволит: 

- избежать последствий «веерных» рас-
сылок статей авторами в несколько журналов 
одновременно, в результате которых одна и 
та же статья может быть опубликована в не-
скольких изданиях; 

- выявить некорректные заимствования, 
которые не могли быть выявлены на момент 
публикации статей из-за отсутствия материа-
лов в открытом доступе. 

Повторная проверка статей будет прово-
диться дважды, через год и через два года по-
сле публикации. В случае обнаружения не-
корректных заимствований, которые не мог-
ли быть обнаружены ранее, или факта публи-
кации статьи в другом издании, статья может 
быть отозвана (ретрагирована) в соответ-
ствии с правилами отзыва (ретракции) уже 
опубликованной статьи. 

is modified). If the article is already paid 
for the money for publication is not re-
turned. 

Duplicate publications 

Articles submitted for publication in 
the journal Historical and Socio-
Educational Thought" should not be con-
sidered in other journals at the time of ad-
mission. If the material submitted by the 
author has already been published in 
whole or in part, the author undertakes to 
notify the editors about this, and also to 
substantiate the necessity of such publica-
tion. The decision on all such cases is made 
by the editorial board on an individual ba-
sis. In case of the detection of publications 
that fully or partially duplicate in the jour-
nal “Historical and Social-Educational Idea” 
the editors reserve the right to recall (re-
tract) such an article. 

We would like to draw your attention 
to the fact that since 2018 the editorial 
board has decided to re-check the already 
published materials for borrowings. This 
will allow: 

- to avoid the consequences of the 
“fan” mailings articles by the authors in 
several magazines at the same time, as a 
result of which one and the same article 
may be republished in several editions; 

- to identify incorrect borrowings 
that could not be identified at the time of 
publication of articles due to lack of mate-
rials in the public domain. 

A second check of the articles will be 
conducted twice, one year and two years 
after publication. In case of detection of 
incorrect borrowing, which could not be 
detected earlier, or the fact of publication 
of the article in another publication, the 
article may be recall in accordance with the 
rules of retraction has already published 
article. 
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ИНФОРМАЦИЯ  

для авторов журнала 
«Историческая и социально-образовательная мысль» 

 

Уважаемые авторы, в связи с подготовкой научного журнала «Историческая и социально-

образовательная мысль» к включению в международные базы данных библиографического 

описания и научного цитирования Scopus и Web of Science, обращаем Ваше внимание на то, 

что с 2014 г. существенно изменены правила оформления представляемых рукописей. Особое 

значение теперь приобретают англоязычная аннотация к статье (Abstract) и список использо-

ванной автором литературы (References), поскольку именно они, а не текст самой статьи, нахо-

дят отражение в системах международных баз данных. По своему содержанию и информатив-

ности Abstract и References должны привлечь внимание зарубежных читателей к теме статьи. 

Соответственно, в интересах автора тщательно подойти к подготовке этих блоков статьи и 

обеспечить их максимально высокое качество. 

 

Редакция научного журнала «Историческая и социально-образовательная мысль» рас-

сматривает ранее не опубликованные авторские материалы в форме оригинальных, проблем-

ных и дискуссионных статей, обзоров литературы, лекций, отчетов о научных мероприятиях и 

научных программах и исследованиях в области истории, социологии, педагогики. Редакция 

принимает в выпуск только ОДНУ статью автора или идентичного коллектива соавторов. 

 

Материалы следует направлять по электронной почте: akademus07@rambler.ru, либо че-

рез on-line форму сайта журнала http://www.hist-edu.ru/. Загружаемый в систему файл со стать-

ей должен быть представлен в формате Microsoft Word (иметь расширение *.doc, *.docx, *.rtf). 

Материалы должны быть оформлены строго в соответствии с изложенными далее требования-

ми и тщательно вычитаны. 

 

Поступление заявки в редакцию подтверждает полное согласие авторов на обработку и 

публикацию предоставленной персональной информации, а также подтверждает согласие ав-

торов с публичной офертой на размещение присланных материалов в полном объеме в элек-

тронной и печатной версиях журнала. 

 

Поступившая в редакцию рукопись проходит обязательное двойное слепое рецензирова-

ние (рецензент не знает авторов рукописи, авторы рукописи не знаю рецензентов) и в двух-

недельный срок принимается решение о возможности ее публикации. Редактор информир у-

ет автора о решении редколлегии. Редакция вправе вносить в текст правки, не искажающие 

смысл авторских материалов. При переписке с редакцией автор каждый раз должен полностью 

указывать фамилию, имя, отчество и повод, по которому идет переписка. 

 

Ответственность за достоверность приведенных фактов, цифровых, графических или ка-

ких-либо иных данных, равно как за точность цитируемых текстов и отсутствие правовых пре-

пятствий к размещению информации, несет полностью автор. 

 

Все статьи, размещенные на сайте, находятся в открытом доступе и могут быть исполь-

зованы для цитирования, копирования, распечатывания и другого некоммерческого использо-

вания с соблюдением авторских прав. 

 

Журнал издается на средства авторов. 

 

Авторам, обучающимся в аспирантурах государственных вузов и имеющим право в по-

рядке очередности на бесплатную публикацию материалов своих научных исследований, необ-

ходимо предоставить справку из аспирантуры вуза установленной формы. Справку об обучении 

в аспирантуре, заверенную согласно утвержденным формам, печатью вуза, высылается про-

стым письмом на почтовый адрес редакции. Отсканированная копия справки прилагается к 

электронному письму отдельными файлами с расширением *.jpg или *.pdf. Статья аспиранта 

может быть опубликована бесплатно при условии, что он является единственным автором 
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научного текста. Статьи, где аспирант выступает в качестве соавтора, к бесплатной публикации 

не принимаются. 

 

При подаче статьи на электронный адрес akademus07@rambler.ru просим Вас: 

1. уточнять, в какой рубрике Вы хотели бы разместить статью; 

2. указывать почтовый адрес с индексом, на который можно будет выслать авторский эк-

земпляр журнала; 

3. предоставлять копию проверки оригинальности текста в текстовом или графическом 

файле (скриншот результата проверки http://www.antiplagiat.ru). Оригинальность текста должна 

составлять не менее 80%. 

Объем полного текста рукописи 10-20 страниц: не более 1 п.л. (40 тыс. знаков с учетом 

пробелов). В индивидуальных случаях по решению редакционной коллегии допускается публи-

кация материалов большего объема. Количество авторов одной статьи – допускается не более 

3-х чел. 

Текст рукописи должен быть набран в редакторе Microsoft Word, в формате А4 с полями 

25 мм, выравнивание по левому краю, междустрочный интервал – полуторный (1,5),          

шрифт -Times New Roman, размер – 14. Подзаголовки внутри статьи - прописными буквами. 

Шрифт библиографических ссылок – 12, междустрочный интервал – одинарный (1). Шрифт тек-

стовых сносок – 11, межстрочный интервал – одинарный (1), без отступа. 

Страницы текста должны иметь сквозную нумерацию. Автоматические переносы не до-

пускаются. Автоматические сноски не допускаются. 

 

Рукопись должна быть структурирована по нижеописанному принципу. 

 

Блок информации на русском языке: 

1. Индекс УДК. 

2. Название работы (прописными жирными буквами), точно отражающее содержание 

работы. 

3. Авторы статьи. Фамилии и инициалы авторов следует указывать полностью (без со-

кращений). Через запятую указываются ученая степень и звание, должность автора, полное 

(без сокращений) название кафедры, организации (необходимо привести официальное полное 

название организации без сокращений), которую представляет автор, полный почтовый адрес 

организации(й), электронная почта всех или одного из авторов. Если авторов несколько, то фа-

милия каждого следующего автора с полной аффилиацией начинается с новой строки. 

4. Русскоязычная аннотация и ключевые слова. Аннотация характеризует основную те-

му, актуальность, проблему объекта, цели работы и ее результаты, выводы, новизну, что помо-

гает быстрее уловить суть проблемы. Объем текста аннотация должен быть не менее 200-250 

слов. Ключевые слова (не менее 10-и слов) способствуют индексированию статьи в поисковых 

системах. Они должны попарно соответствовать на русском и английском языке. 

 

Блок информации на английском языке: 

1. UDC Index. 

2. Article title. Название на английском языке должно по смыслу полностью соответство-

вать русскоязычному названию и грамотно составлено с точки зрения английского языка. 

3. Authors’ names & Affiliation. ФИО необходимо писать в соответствие с заграничным пас-

портом. Также на английском языке указывается ученая степень и звание, должность авто-

ра(ов). Аффилиацию необходимо указывать официальное англоязычное название учреждения. 

Наиболее полный список названий учреждений и их официальной англоязычной версии можно 

найти на сайте РУНЭБ http://elibrary.ru. 

4. Abstract & Keywords. Англоязычная версия аннотации статьи должна по смыслу и 

структуре полностью соответствовать русскоязычной и быть грамотной с точки зрения ан-

глийского языка. При переводе аннотаций должна использоваться англоязычная специаль-

ная терминология, следует избегать употребления общих, ничего не значащих слов, лишь 

увеличивающих объем, но не способствующих раскрытию содержания статьи. Англоязыч-

ная аннотация должна быть оригинальной, то есть недопустима калька (дословный пере-

вод) краткой русскоязычной аннотации. Объем англоязычной версии аннотации должен 

быть не менее 200-250 слов. «Аннотации на английском языке в русскоязычном издании 
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являются для иностранных ученых и специалистов основным и, как правило, единственным 

источником информации о содержании статьи и изложенных  в ней результатах исследова-

ний. Зарубежные специалисты по аннотации оценивают публикацию, проявляет интерес к 

работе российского ученого, могут использовать ее в своей публикации и сделать на нее 

ссылку, открыть дискуссию с автором, запросить полный текст  и т.д. Аннотация к статье 

призвана выполнять функцию независимого от статьи источника информации».  

 

5.  Информация о спонсорстве (на русском и английском языках). Необходимо указывать 

источник финансирования как научной работы, так и процесса публикации статьи (грант, фонд, 

коммерческая или государственная организация, частное лицо и др.). 

6.  Благодарности (на русском и английском языках) Авторы могут выразить благодарно-

сти людям и организациям, способствовавшим публикации статьи в журнале, но не являющим-

ся еѐ авторами. 

7. Текст статьи (на русском, английском или обоих языках). Излагаемый в работе текст 

должен содержать вводную часть, где описываются цель, материалы, источники и методы ис-

следования. Далее следуют результаты исследования, их обсуждение, заключение или выво-

ды. 

 

В тексте статьи ссылки на источники приводятся после цитаты в квадратных скобках 

арабскими цифрами с указанием порядкового номера источника цитирования и страницы,  

например: [1; с. 290-316, 344], [2; л. 290-316. Л л. 2-22, 23-30, 208-212], [7; л. 29-31, 31 об.].  

Документы (архивы, ГОСТы, приказы, положения, постановления, нормативы, федераль-

ные законы) нужно указывать сносками в тексте, а не в списках литературы. 

 

Некоторые нюансы: 

- при первом упоминании лица обязательно указываются инициалы, которые отделяются 

пробелом от фамилии; 

- в заголовках на английском языке все значимые слова пишутся с заглавной буквы; 

- с заглавной буквы пишутся: Первая и Вторая мировые войны, Третий мир; 

- названия фирм, организаций и т.п. следует указывать на языке оригинала; 

- за исключением ООН, в названиях организаций (Европейский союз, и т.п.) с заглавной 

буквы пишется только первое слово; 

- точка не ставится после рубрики, названия статьи, автора статьи, заголовков и подзаго-

ловков, названий таблиц, рисунков, размерностей (с – секунда, г - грамм, м – метр); 

- годы указываются только в цифровой форме: 1985–1990 гг., но 1990-е годы (а не 1990-е 

гг.); ХХ в.; XVIII–XIX вв. Годы и века даются только в сокращенном виде: в.; вв.; г.; гг.; 

- буква «ѐ» ставится только в тех случаях, когда замена на букву «е» искажает смысл 

слова; во всех остальных случаях – только «е»; 

- сокращения «др.», «пр.», «т.п.», «т.д.» даются только в конце предложения. Словесные 

формулировки «так как», «в том числе», «потому что» не сокращаются; 

- при цифрах используется знак процента или промилле: 30%; 15‰; 

- в цифрах миллионы от тысяч и тысячи от сотен отделяются одним пробелом (700 000, 

1 560 000) или могут быть заменены соответствующими сокращенными словами «млрд», 

«млн», «тыс». После сокращений «млрд» и «млн» точка не ставится; 

- названия денежных знаков даются в сокращенной форме, принятой в научной литерату-

ре: «долл.», «фр.», «р.», «ф. ст.». Названия других денежных знаков пишутся полностью; 

- в цитатах используются кавычки-елочки («  »). Если внутри цитаты есть слова, заклю-

ченные в кавычки, они должны быть другого начертания «    ―   “ *** “  ―  ». 

 

8.  Библиографические ссылки (пристатейные списки литературы). Статьи без ссылок на 

используемые источники и литературу не принимаются.  

Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008      

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографиче-

ская ссылка. Общие требования».  

В оригинальных статьях желательно иметь не менее 15 источников, в обзорных – до 50. 

Самоцитирования в списке литературы не должны превышать 10%.  

Ссылки на иностранные источники должны составлять 30%.  
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Шрифт ссылок – Times New Roman, размер – 12, межстрочный интервал – одинарный (1).  

В библиографическом описании каждого источника должны быть представлены все авто-

ры. В случае если у публикации более 4 авторов, то после 4-го автора необходимо поставить 

сокращение «и др.» или «et al.». Недопустимо сокращать название статьи.  

Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте, но не в алфавитном порядке. В 

тексте ссылки на используемые источники даются после цитаты в квадратных скобках с указа-

нием порядкового номера источника цитирования и страницы, например [1; с. 25].  

Документы (приказы, ГОСТы, архивы, положения, постановления, нормативы, федераль-

ные законы) нужно указывать сносками в тексте, а не в списках литературы.  

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.  

Если статья имеет DOI, обязательно следует указать его номер. 

 

9. References (пристатейные списки литературы на английском языке и транслитерация 

названия статьи). Название статьи в ссылках должно быть транслитерировано (написана ла-

тинскими буквами) и дублирована на английский язык в квадратных скобках [  ].  

При транслитерации можно воспользоваться ссылкой http://ru.translit.ru/?account=bgn. 

Если статья имеет DOI, то следует обязательно указать его номер.  

Также следует обратить внимание на то, что название статьи и журнала не следует раз-

делять знаком «//» и «–», а описания даты выхода, тома, номера журнала и страниц, на которых 

опубликована статья, разделяются точкой. Названия отечественных журналов сокращать    

нельзя.  

 

Структура библиографической ссылки в References для русскоязычных статей из журна-

лов выглядит так: 

 авторы (транслитерация); 

 название статьи в транслитерированном варианте; 

 перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках [  ]; 

 название источника (транслитерация); 

 выходные данные с обозначениями на английском языке, либо только цифровые; 

 язык (необходимо указать язык, на котором написан полный текст рукописи). В случае, 

когда автор публикует статью на двух языках, необходимо указать двойную индексацию по язы-

ку (например, [ru; en], (in Russian); (in English), (in Italy) (in Arabic) и т.д. 

 

Для транслитерации текста можно воспользоваться ссылкой 

http://ru.translit.ru/?account=bgn. 

 

Пример ссылки на статью из российского журнала: 

- Mescheryakov A.V., Levushkin S.P. Perekrestnye jeffekty adaptacii k stressornym situacijam. 

[Cross-effects of adaptation to stress situations]. Istoricheskaya i sotsial’no-obrazovatelnaya mys’l = 

Historical and Social-Educational Idea. 2015. Vol. 7. No. 3. Pp. 122-125.  

DOI: 10.17748/2075-9908-2017-9-4/1-67-78 (in Russ.). 

- Kalakhanova (Borlakova) Z.M. Istoricheskiy ocherk razvitiya i ustroystva Kavkazskih mineral-

nyih vod. [Historical outline of the development and structure of the Caucasian Mineral Waters. Stav-

ropol. 2015. P. 1 (in Russ). 

 

Пример описания статей из SCOPUS, имеющих DOI: 

- Zhang Z., Zhu D. Experimental research on the localized electrochemical micromachining. 

Russian Journal of Electrochemistry. 2008. No. 44 (8). Pp. 926-930. Cited 2 times.                          

DOI: 10.17748/2075-9908-2017-9-4/1-67-78 Eng.). 

Ссылка на Интернет-ресурс: 

APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5 Feb. 

2011). 

Pravila Tsitirovaniya Istochnikov. (Rules for the Citing of Sources). Available at: 

http://www.scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 Feb. 2011). 
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Материалы конференций: 

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала (в транс-

литерации, если нет – ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках дается пере-

вод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конференции, место 

издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

 

Примеры ссылок на публикации в материалах конференций: 

UsmanovT.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova A.N., 

Sveshnikov A.V. Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing. 

[Osobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s primeneniem gidrorazryva plasta].Trudy 6 

Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i pov-

ysheniya neftegazootdachi” (Proc. 6
th
 Int. Technol. Symp.“New energy saving subsoil technologies 
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