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A 

УДК 316 
 

Ван Синьлу 
магистрант 
Московской школы экономики 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО 

И КИТАЙСКОГО НОВОСТНОГО 

ТЕЛЕВЕЩАНИЯ В ИСТОРИКО- 

СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 
 

Аннотация. Телевидение является сложным явле- 
нием, которое можно изучать с разных позиций. 
Автор данной статьи рассматривает телевидение 
как социальный феномен, являющийся элементом 
повседневной жизни человека. Представляя теле- 
видение как ключевой, самый популярный и 
наиболее распространенный источник информа- 
ции, автор статьи анализирует систему организации 
новостного контента российского и китайского те- 
левидения. Касаясь вопроса истории становления в 
России и Китае новостных программ в контексте 
развития телевизионного вещания, автор статьи 
обращает внимание на разные подходы китайских 
и российских корреспондентов к подаче новостей, 
которые сложились с учетом особенностей зри- 
тельской аудитории. 

Ключевые слова: телевидение, новостной контент, 
общество, Россия, Китай. 

Wan Xinlu 
Undergraduate 
Moscow School of Economics 
in the direction of «International 
Economics and Finance», 
Moscow State University 
named after M.V. Lomonosov 
1042298339@qq.com 

 

DEVELOPMENT OF RUSSIAN 

AND CHINESE NEWS BROADCASTING IN 

THE HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT 
 

 

Annotation. Television is a complex phenomenon that 
can be studied from different perspectives. The author 
of this article considers television as a social phenome- 
non, an element of a person's daily life. Presenting 
television as the crucial, the most popular and the 
most widespread source of information, the author of 
the article analyzes the system of organizing news in 
Russian and Chinese television. Touching upon the 
history of the news in Russia and China TV broadcast- 
ing, the author of the article draws attention to the 
different approaches of Chinese and Russian reporters 
to the presentation of news, which have been devel- 
oped due to the peculiarities of the viewing audience. 

 
 
 

Keywords: television, news, society, Russia, China. 

 
        

 

t the turn of the millennium when the socio- 
economic and political conntctions between 

Russia and China became stronger the role of the 
news content has increased in both societies where 
one can notice active processes of reforming at all 
levels of life. Despite the development of 

communication technologies in recent years, in 
connection with which the importance of the Internet 
has increased, television has been the main source 
of information for the most citizens of Russia and 

China, regardless of their accommodation, social 
status or education. Let’s remember the history of 
such media as television. «Since television came 
into our life, people has great hopes on it», V. Cher- 
kasova writes. «People thought that the television 
would not carry out an educational function, but also 
would give a great deal of information, would make 
the political sphere more open and even would help 
to look for some criminals. Those who were estab- 
lishing the television believed that it would destroy 

misunderstanding between people, would spread 
ideas and ideals all over the world, would destroy 

borders between states» [4, p. 56]. In Russia and 
China almost everyone watches news bulletins, 

even those who get the information taking place in 

the country and in the world from other sources, 
including the Internet. Thus, according to a public 
opinion polls which had been done in 2017, the TV 
audience in Russia is more than the Internet 
audience: about 60 per cent of Russians watch TV 
every day [1, p. 60]. In Russia the television, despite 
the long way of TV development (the broadcasting 
of the Central TV First program all over the whole 
country began on November 02, 1967), it has been 
become an important element of the country’s in- 
formation space only during the period of «pere- 
stroika and glasnost». In September 1989 First 
channel of the Central Television Station showed 
«TV News Service» program. The creators of the 
telecast refused to follow the established principles 
of «Vremya», news program of the soviet period. 
For a short time (TNS broadcastses lasted 10–15 
minutes) young reporters covered three times more 
events than the announcers of «Vremya» for 45 
minutes. On May 13, 1991, the TV program called 
«Vesti» went to the air. It is still a recognized leader 
of the country's news broadcasting. In the 1990s, 
when, in the conditions of new realities, the 
interaction between political institutions and mass 
media began to strengthen, the rapid growth of 

mailto:1042298339@qq.com
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broadcasting products started. On July 01, 2006, 
the Russian federal information channel «Russia 
24» was created. It have been informed viewers 
about the most important events happenings all 
over the country and all over the world for 24 hours. 
The viewers got news on live. To announce some 
event it could stop any telecast. As a result, the 
event acquired more and more details. Nowadays 
Russian TV performs an important social function, 
since it creates prerequisites for the rapid reaction 
of the state authorities and citizens themselves in 
emergency situations, who, thanks to the fact that 
television work in all parts of the country, have the 
opportunity to participate in public discussions. 
Popularity of such TV programs as «60 Minutes», 
«Sunday Evening with Vladimir Solovyov» is grow- 
ing because they not only give the important infor- 
mation to the viewers but also organize its discus- 
sion both directly in the studio and on the vision link. 
It should be noted that Russian television, being 
closely connected with the foreign and domestic 
policy of Russia, has significantly increased the 
requirements for the content side of news programs 
in recent years, although, as M.F. Kazyuchits and 
N.Y. Sputnitskaya note, there are the problem of the 
negative impact of the certain types of television 
content, including some part of the news segment. 
News channels show many broadcasts which 
caused a wide public response. Tragic accidents, 
murders, military clashes, natural disasters, etc. are on 
TV screen constantly [1]. According to S.G. Kara- 
Murza, information that creates a high level of 
nervousness in society, makes a person 
unprotected and suppresses him as a person, 
paralyzing the desire to fight for his social rights [2, 
p. 327]. But, despite the psychological discomfort 
after watching news that causes a sense of continu- 
ous distress, such information makes the Russian 
viewers interested because it has «an extremely 
high entertainment potential, without requiring any 
cultural training from the viewer [1, p. 20]. And at the 
same time negative news has a positive impact on 
the television audience, because it is intended «to 
protect the interests of the population and to pay 
attention of the administrative structures to the prob- 
lems, etc.» [1, p. 22]. In China, television is also an 
important means of getting information. Nowadays it 
is the most popular media resource in the country. 

 

Television broadcasting in China dates back to May 
1958, since then the first TV centers appeared in 
Beijing, Harbin, and Shanghai. However, news 
broadcasting in China began to work since period of 

Эreforms and opening-up, i.e. since 1978. 

The first news programme in Chinese television was 
the programme «Xinwen Lianbo», which is still the 

main news programme in China, attracting up to 

350 million viewers daily. This programme is used 
as a medium for the state to announce government 

announcements and meetings, commentaries on 

major economic and policy issues, and the activities 
of national leaders. The program reflects official 

positions of the Chinese Communist Party on a wide 

range of matters. 
 

In the early 1990s, after the countrу’s leadership 
established that news should become the main 
strategy   of   broadcasting,   the   space   of   news 

television content expanded significantly. TV broad- 
casting has been replenished with such programs 

as «Zaojian Xinwen», transmitting news every hour, 
«Dongfang Shikong», «Jiaodian Fantan», etc. In 

order to provide more information to the Chinese 

viewers on July 01, 2003, the China Central Televi- 
sion (CCTV) channel was launched. It became a 

symbol of modern TV news in China, because it 

broke the traditional form of news distribution, 
starting live broadcast. China Central Television and 

its advent mirrors that growing international status of 

China as an economic, political and cultural actor is 
the largest emerging player in the new media 

environment. Nowadays CCTV is a vital government 

propaganda organ. First of all it is spreading the 

ideas of the Chinese Communist Party. The news 
broadcast begins with the information about events 

concerning to the party and the state. All channels – 

central and local – primarily cover party and state 
happenings, except stop news (serious natural 

disasters and important international events). On 

each channel there are special TV programs that tell 
the history of the party and the current important 

events of the party and the state, explain the 

government ideology as well. [3, р. 141]. Despite 
the fact that the organization of news television 
content in Russia and China is significantly different 
(it is connected with the political and cultural 

processes taking place in the society of both 
countries at the end of the twentieth century), news 

coming off TV screens did not only lose their 

influence but even gained their clout on the viewers, 
becoming the most powerful resource for seizing 

mass consciousness. Modern television network in 

China and Russia is not a form of entertainment that 
would bring the family together to enjoy public 

amusement without ever having to leave home but a 

source of information which provides many 

opportunities for different forms of communication. 
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как внегенетической памяти, «внегенетической 
системы социального наследования». Статья по- 
священа осмыслению исторической памяти в рам- 
ках рассмотрения ее двух аспектов: научно- 
исторического и социокультурного. Оба аспекта 
исторической памяти, с одной стороны, существуют 
как общее и особенное, как ядро и периферия, но с 
другой стороны – эти аспекты взаимосвязаны меж- 
ду собой. В сопоставлении данных двух историй 
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Annotation. In Russian humanitarian thought, atten- 
tion is focused on the understanding of culture as an 
extragenetic memory, an «extragenetic system of so- 
cial inheritance». The article is devoted to the under- 
standing of historical memory in the framework of 
considering its two aspects: scientific-historical and 
socio-cultural. Both aspects of historical memory, on 
the one hand, exist as general and particular, as core 
and periphery, on the other hand, these aspects are 
interconnected. Comparing these two histories, one 
can discover and understand the specifics of the oppo- 
sitional opposition of scientific historical knowledge 
and sociocultural knowledge associated with culture. 
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нализ взаимоотношений между историей и 
исторической памятью (ИП) как особым 

феноменом [1], а также понимание существова- 
ния исторической памяти в двух аспектах: науч- 
но-историческом и социокультурном – актуали- 
зировалось несколько десятилетий назад. Инте- 
рес к этой проблематике связан с тем, что оцен- 
ки, которые даются тем или иным историческим 
событиям на определенных исторических эта- 
пах, детерминированы конкретными условиями 
существования данного общества, исторической 
ситуацией в нем, семиотическим дискурсом со- 
циокультурной сферы [2], субъективными осо- 
бенностями оценивающего индивида, специфи- 
кой социокультурной ситуации и состоянием ис- 
торической науки в целом. 

 

Гамма и выбор подходов к определению памяти, 
в целом, и исторической памяти, в частности, 
весьма обширен: 

– память «рассматривается как «чувство про- 
шлого» (Р. Джонсон); 

– «диалог, процесс создания значений», «со- 

хранение прошлого в настоящем» (П. Нора); 

– «символическое представление о традиции 
и о прошлом, возникающее в контексте социаль- 
ных действий» (Д. Нерон)» [3 , с. 25]. 
 

В российской гуманитарной мысли внимание 
фокусируется на понимании культуры как внеге- 
нетической памяти, «внегенетической системы 
социального наследования» [4, с. 201]. А с точки 
зрения В.Б. Устьянцева, память «объединяет 
совокупность способов и алгоритмов познава- 
тельной деятельности, раскрывающих историче- 
ское прошлое» в рамках каждого конкретного 
социокультурного пространства [5, с. 415]. 

mailto:Voskoboinikof1968c@yandex.ru
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Ведя речь об амбивалентном характере истории 
и вычленении двух ее аспектов – научно- 
исторического и социокультурного, нельзя обой- 
ти стороной и вопрос взаимодействия историче- 
ской и социальной памяти. Как подчеркивает 
И.Е. Кознова, в ИП «сильнее выражен ретро- 
спективный аспект; это – осознание своего места 
в историческом времени и пространстве», па- 
мять является базой исторического сознания, 
которое, «в свою очередь, является частью об- 
щественного», социокультурного сознания. Со- 
циальная же память, по мнению И.Е. Козновой, 
имеет прямое отношение к поведенческим сте- 
реотипам социального поведения, которые 
определяются социокультурными и культурно- 
историческими факторами, закрепившимися в 
памяти и воспроизводимыми ею [3, с. 26–28]. 

 

Механизмом передачи общественно значимого 
опыта является социальная память, обнаружи- 
вающая свои специфические особенности в дей- 
ствии социокультурных кодов. Однако, сама по 
себе, социальная память способна лишь демон- 
стрировать наличие этих кодов, не объясняя их 
научно. И вот здесь приходит на помощь истори- 
ческое знание, переходящее к интерпретации 
природы исторических событий, явлений и 
функционирования законов социальной памяти в 
действии тех или иных культурных кодов. 

 

Историческая память представляет собой, в 
определенной мере, сконцентрированное и 
направленное общественное сознание, отража- 
ющее значимость и актуальность информации о 
прошлом в непосредственной взаимосвязи с 
настоящим и будущим. Как справедливо рассуж- 
дает российский исследователь К.С. Романова, 
коллективная историческая память – это, от- 
нюдь, не то, что историки говорят о прошлом. 
История, написанная профессионалами- 
историками, безусловно, представляет опреде- 
ленную важность, но исключительно для не- 
большой части общества. Зачастую, история, 
«написанная» историками, реализует какие-то 
идеологические задачи, «отражая определенные 
интересы власти для конкретного настоящего 
времени. Память – это не абстрактные знания 
каких-либо событий. Память – это жизненный 
опыт, знание событий, пережитых и прочувство- 
ванных, отражающихся эмоционально. Коллек- 
тивные же воспоминания – это набор действий и 
чувств, которые выходят за рамки историков- 
профессионалов» [6, с. 32]. 

 

Одно из определений памяти, соответствующих 
параметрам научного исторического знания, за- 
ключается в том, что память – это универсаль- 
ная созидательница и хранительница прошлого, 
которая наделена способностью пребывать во 
времени, ибо она «отбирает, хранит и воспроиз- 
водит информацию» [7, с. 40]. 

 

Истинное историческое знание, как правило, 
стремится к некоторому идеалу – абсолютному, 
объективному знанию об историческом позна- 
нии, социально-исторических детерминантах 
развития и собственно истории, какой бы она ни 
была в подлинной реальности, однако, продви- 
жение к этому идеалу оказывается, обычно, 

осложнено наличием ряда научных, обществен- 
но-политических и социокультурных закономер- 
ностей. И одна из такого рода закономерностей 
сопряжена, по мнению Т.В. Пушкаревой, «с ме- 
ханизмами функционирования исторической па- 
мяти – явления, включающего в себя как резуль- 
таты научного знания, так и все элементы «обы- 
денного» исторического знания, представлений 
людей о своей истории, исторических событиях и 
личностях» [8, с. 149]. 

 

Кроме того, Т.В. Пушкарева пишет о том, что, 
собственно ИП, формируется и создается на 
двух уровнях – на теоретико-методологическом 
уровне – в рамках исторической науки, – с одной 
стороны, а также, на уровне обыденного социо- 
культурного сознания – с другой стороны. При 
этом становится очевидным, что в столкновении 
этих двух уровней и происходит формирование 
исторического времени в собственном смысле 
слова. Ключевым фактором, оказывающим вли- 
яние на данный процесс, является «человече- 
ская коллективная память. Как прошлое может 
актуализироваться для индивида только через 
собственную память, так и история социума су- 
ществует только посредством социальной памя- 
ти» [8, с. 150]. 

 

Пионером рассмотрения соотношения истории 
как науки и исторической памяти стала научная 
монография французского ученого М. Ферро под 
говорящим названием «Как рассказывают исто- 
рию детям в разных странах мира», в которой, 
применяя научную категорию «история», автор 
указывает на симбиотическую связь и неразрыв- 
ность научно-исторического аспекта (професси- 
ональной истории) и социокультурного аспекта 
(повседневного и обыденного). По мнению 
М. Ферро, именно неразделимость научного ис- 
торического знания от коллективной социокуль- 
турной памяти указывает на тот очевидный 
факт, что обе истории, оба аспекта накладыва- 
ются и наслаиваются друг на друга, образуя 
определенное общее культурно-историческое 
поле текстуального содержания [9]. 

 

Проще говоря, историческое знание выступает 
как нечто общее (история и исторические собы- 
тия конкретного общества как единого целого), в 
то время как культурно-историческое – это нечто 
особенное по отношению к научно- 
историческому знанию, поскольку указывает на 
социокультурное пространство какого-либо со- 
циального сообщества или группы. И, действи- 
тельно, в этом плане, оба аспекта исторической 
памяти, с одной стороны, существуют как общее 
и особенное, как ядро и периферия, но с другой 
стороны – эти аспекты взаимосвязаны между 
собой. И если ядро истории – это такое инвари- 
антное, объективное образование, включающее 
в себя совокупность исторических фактов и со- 
бытий, являющееся общим для конкретно взято- 
го общества в целом; то т.н. периферия (внеш- 
ние слои) функционирует в виде противоречиво- 
го и многообразного проявления социокультур- 
ного пространства исторической памяти в ее 
субъективном отражении. 

 

Как замечает О.О. Дмитриева, зачастую, история 
и историческая память воспринимаются как си- 
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нонимы, однако, история учитывает объектив- 
ные ситуации прошлого и связана с историче- 
ским сознанием, что, по мнению исследователя 
несколько шире, нежели понятие «ИП» [10, 
с. 133]. 

 

Но более радикальным образом вопрос об исто- 
рии и памяти был поставлен «новой историче- 
ской научной школой» под непосредственным 
руководством другого французского исследова- 
теля П. Нора. Инновационное историко- 
методологическое мышление П. Нора и членов 
его группы было подробно изложено и издано в 
1984 году в трудах «Места памяти» в четырех 
томах. По мнению исследователей, история 
имеет место быть и существовать не в форме 
некоего целостного образа, а в форме отдель- 
ных мест и событий, что объясняется тем фак- 
том, который гласит о том, что историческая па- 
мять не сохранила общей неизменной и непре- 
рывной картины истории, поэтому мы можем 
располагать только отдельными ее местами и 
событиями. Так, например, общество распола- 
гает: 

– национальными архивами и их данными; 

– памятниками, посвященными определенным 
историческим событиям и конкретным персонам, 
оставившим свой след в истории; 

 

– кроме того, даже такие создания человека, 
как язык, культура, символы и символические 
носители – воплощение исторической памяти в 
рамках исторического дискурса [11]. 

 

Интересно заметить, что П. Нора и коллеги из 
его группы дифференцируют «историю-память» 
и «историю-критику», историю «изучающую» 
(научную) и историю, «хранящую и передаю- 
щую» (социокультурную). При этом обе истории, 
как «изучающая», так и «хранящая» оказывают 
друг на друга определенное влияние, ставя ре- 
зультаты то истории «изучающей», то «храня- 
щей» под сомнение в силу включения «истории- 
критики» [11]. 

 

В противопоставлении данных двух историй 
можно обнаружить и понять специфику оппози- 
ционного противопоставления научного истори- 
ческого знания и социокультурного, связанного с 
культурой. И культура, в таком контексте, рас- 
сматривается как общественно-значимый опыт, 
который транслируется из поколения в поколе- 
ние посредством языка, наглядного примера, 
демонстрации. В этом плане. Н.Л. Мысливец и 
О.А. Романов определяют историческую память 

как непрерывно развивающийся социокультур- 
ный феномен, отражающий противоречивый и 
сложноорганизованный характер «общественно- 
го прогресса, его преемственность и оказывает 
существенное воздействие на процессы куль- 
турного развития, в целом»; кроме того ИП, по 
мнению авторов, полисубъектна и поликультур- 
на, ибо ее носители – это индивиды, группы, со- 
циокультурные общности [12]. 

 

Организация и структура культуры, согласно 
экспериентной (немарксистской) концепции куль- 
туры, представляет собой состав, включающий 
три пласта (традиции, нормы, социокультурный 
идеал (истины, добра и красоты). Научное зна- 
ние, относящееся к первым двум пластам куль- 
туры, имеет отношение к более мобильным со- 
ставляющим культуры, стремящимся к преодо- 
лению существующих норм и традиций. Она 
принадлежит культуре и одновременно пытается 
ее преодолеть. Именно таким образом изменя- 
ется социальный идеал и реализуется социаль- 
ное развитие, а также научное познание. 

 

Память представляется возможным рассматри- 
вать как условие существования нижних пластов 
культуры, являющихся наиболее консерватив- 
ными и стремящимися исключительно к воспро- 
изводству. Только преодолевая рамки культуры 
(памяти), история обретает статус науки. По- 
стигнуть механизмы функционирования памяти – 
значит, сделать на данном пути существенный 
шаг. 

 

Не зря, указанная выше Т.В. Пушкарева, пишет о 
том, что продвижению к абсолютному знанию об 
истории, «какой бы она не была в действитель- 
ности», оказывается осложнено как наличием 
собственно научно-исторических, так и социо- 
культурных закономерностей. Отсюда возникает 
проблема «отрицания классических субъект- 
объектных отношений в историческом познании; 
и субъект, и объект в гуманитарном сознании 
предстают как культурный пласт» с бескрайним 
количеством интерпретаций в замкнутом «гер- 
меневтическом круге». И, трактуемое в таком 
семантическом значении историческое познание, 
«таит опасность лишить историю научного ста- 
туса» [8, с. 149]. 

 

Таким образом, проблематика исторической па- 
мяти в рамках осмысления ее научно- 
исторического и социокультурного аспектов по- 
казывает нам свою актуальность и дискуссион- 
ный характер в современной исторической 
науке. 
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Annotation. The period of the beginning of the social 
and socio-economic situation in Russia in 1917. As a 
result of the February Revolution, the Provisional Gov- 
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ременное правительство было образовано 
в марте 1917 года в результате победы 

Февральской революции. Этот орган должен был 
стать своеобразным компромиссом ради удо- 

влетворения желаний различных политических 
сил, принявших участие в стихийных событиях 
февраля-марта 1917 года, но объединенных об- 
щей целью – свержение монархического режима 
[1]. 

 

Суть же компромисса заключалась в попытке с 
помощью нового правительства прийти к согла- 
сию с наиболее радикальными силами, под- 

держку которым оказали народные массы. Не- 
смотря на утверждение подобного органа, необ- 
ходимо признать, что, исходя из сложившейся 
«взрывоопасной ситуации», неизбежно было 
появление других политических институтов, ко- 
торые могли декларативно претендовать на 
властный статус, и, не располагая легитимно- 
стью или реальной силой. И Временный комитет 
Государственной думы, и Петроградский совет в 
марте 1917 г. имели не меньший авторитет в 
обществе, чем правительство. Но успех их даль- 
нейшей борьбы за власть зависел не только от 
популярности, но и от способности к самоорга- 
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низации и решительному осуществлению своего 
политического курса [2]. 

 

В системе управления Временное правительство 
в период со 02 марта по 25 октября 1917 года яв- 
лялось высшим исполнительно-распорядительным 
и законодательным органом управления госу- 
дарственной власти в России. Остальные обяза- 
ны были подчиняться ему. 

 

Состав Временного правительства, несмотря на 
разнородность приверженцев политических 
идеологий, имел явно либерально-демократи- 
ческий уклон развития. 

 

Наиболее остро складываются отношения Вре- 
менного Правительства в ряде регионов, где 
местные власти требовали национальной авто- 
номии. 

 

Важной и первостепенной задачей нового ис- 
полнительно-распорядительного органа власти 
являлось подготовка выборов в Учредительное 
собрание, которое и должно было определить 
будущий политико-экономический облик страны. 
С этой целью было создано Особое совещание 
по подготовке закона о выборах в Учредитель- 
ное собрание. Однако без решения острых в тот 
момент вопросов: аграрного, рабочего, военного, 
и других – т.е., стабилизации внутриполитиче- 
ской ситуации, было бы невозможно дальнейшее 
существование демократического правитель- 
ства. Именно поэтому реформаторская деятель- 
ность новой власти продолжалась практически 
до ее свержения в октябре 1917 года. Из-за 
огромного количества реформ, проходивших в 
тот исторический период, рассмотреть целесо- 
образно лишь самые основные. 

 

Судебная реформа временного правительства 
была неудачна. Ему не удалось отменить смерт- 
ную казнь, а временные суды по местным делам 
были упразднены [3]. При этом были расширены 
полномочия мировых судей и создана админи- 
стративная юстиция, в юрисдикцию которой вхо- 
дило разрешение конфликтов между государ- 
ственными органами, с одной стороны, обще- 
ственными организациями и гражданами, с дру- 
гой. 

 

Страна имела огромное продовольственные 
проблемы, они усложнились в связи с участием 
России в Первой мировой войне. Для преодоле- 
ния кризисной ситуации была введена хлебная 
монополия, были установлены фиксированные 
цены на хлеб, готовился проект аграрной ре- 
формы. Но решение продовольственного кол- 
лапса было связано с преодолением земельного 
вопроса, из-за чего, земельная реформа была 
неминуемой. Однако ввиду разногласий внутри 
временного правительства и его отраслевых 
комитетов вопрос остался открытым и предпола- 
галось его решить уже после созыва Учреди- 
тельного собрания. 

 

Были достигнуты определенные успехи в разви- 
тии трудового законодательства в условиях ре- 
волюционного времени, были санкционированы 
возникшие ранее фабрично-заводские комитеты, 

учрежден институт местных комиссаров труда, 
появились примирительные комиссии и биржи 
труда, была запрещена работа женщин и под- 
ростков в ночное время. 

 

Следует также упомянуть, что с появлением но- 
вого органа изменению была подвергнута мини- 
стерская система: появились новые министер- 
ства труда, продовольствия, государственного 
призрения, почт и телеграфов, исповеданий. 
Было реорганизовано министерство внутренних 
дел, ликвидированы Штаб отдельного корпуса 
жандармов, Департамент полиции и, ведавшее 
цензурой, Главное управление по делам печати. 
В целях обеспечения личной и имущественной 
безопасности граждан вместо полиции создава- 
лась милиция. 

 

Органами власти на местах стали губернские и 
уездные земские собрания и городские думы. 
Они работали под руководством комиссаров 
Временного правительства, которые обычно 
назначались из председателей земских и город- 
ских управ. В мае 1917 г. был принят закон о 
волостном земстве, система земских учрежде- 
ний стала трехзвенной (губернское, уездное и 
волостное земство). Однако существует мнение, 
что самоуправление страдало от чрезмерного 
контроля администрации, что вся демократиза- 
ция была номинальной [4]. 

 

Временное правительство медлило с решением 
одного из основных для народа вопросов – вы- 
хода из Перовой мировой. Без решения данной 
проблематики, поддержка народных масс все 
больше и больше уходила к главным оппонен- 
там – большевикам. Так называемая, «Нота Ми- 
люкова», стала катализатором кровавых собы- 
тий июля 1917. Вместо ускоренного решения 
проблемы, члены Временного правительства 
обвинили Ленина в прогерманском шпионаже и 
осудили марксистов, а Керенскому это дало по- 
вод сконцентрировать всю полноту власти в сво- 
их руках, тем самым, утверждая свою личную 
власть, сворачивая демократические преобразо- 
вания, усиливается карательный напор. 

 

В итоге, такие действия приводят к окончатель- 
ному крушению парламентаризма, вызвав серь- 
езный отпор со стороны народных масс. Прави- 
тельство утратило контроль над ситуацией в 
стране, недооценив силу «красного» движения. 
Октябрьская революция стала логическим за- 
вершением этапа «двоевластия». К власти при- 
шли большевики во главе с В.И. Лениным, а 
разлад Керенского с генералом Корниловым 
только ускорил эти события. 

 

Несмотря на уникальность реформ и взятие кур- 
са на построение демократического режима, 
Временное правительство не достигло главной 
цели – окончательной модернизации политиче- 
ского режима. Также, нельзя не учитывать того 
факта, что теория классового солидаризма, ко- 
торая защищала интересы буржуазии, продол- 
жение войны, неэффективное решение важных 
общественных вопросов, привели к волнениям 
среди народа, создали благоприятную почву для 
политических конкурентов в лице социалистов 
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Ленина. Временное правительство в глазах лю- 
дей из надежды для российского народа превра- 
тилось в сломанный механизм, олицетворявший 
весь хаос 1917 года. Последующее развитие 
страны во многом имело отпечаток этого поли- 

тического режима. Происходящие социальные 
процессы в большинстве отразили всю глубину 
свершившихся событий, что способствовало 
расшатыванию социального порядка и последу- 
ющей криминализации общества [5; 6]. 
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РКП(б) в 1921 г., способствовала снижению обще- 
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приходом партии большевиков к власти в 
октябре 1917 г. были начаты кардинальные 

реформы, рассчитанные на непосредственное 
строительство основ социалистического обще- 
ства. Именно в рамках политики военного ком- 
мунизма, в условиях разгоравшейся гражданской 

войны правительство искало новые методы эко- 
номических и политических преобразований. 

Политика военного коммунизма, основанная на 
принудительных методах, не отвечала хозяй- 

ственным интересам крестьян и рабочих и непо- 
средственный переход к социализму в этих 
условиях оказался невозможным. В обществе 

нарастал политический и экономический кризис, 
выражавшийся в росте крестьянских выступле- 
ний и рабочих забастовок. Новая экономическая 
политика в этих условиях стала переломным 

этапом, способствуя преодолению кризиса в 
обществе и сохранению политической власти 

большевиков. 

Особенностью нэпа было сочетание методов 
государственного регулирования с возможно- 
стью реализации ограниченных рыночных мето- 
дов хозяйствования. Данное сочетание было 
реализовано посредством законодательной ини- 
циативы правительства Советской России, кото- 
рое реагировало в течение 1920-х гг. на конъ- 
юнктурные изменения, происходящие в экономи- 
ке и общественных отношениях. Таким образом, 
НЭП как структура переходной экономики фор- 
мировалась в течение 1920-х гг., не получив, в 
конечном итоге, возможностей для реализации 
своего потенциала. 

 

Принятые решения об отмене продразвёрстки, 
активизация хозяйственной деятельности, раз- 
витие арендных отношений и торговли способ- 
ствовали достижению дореволюционных показа- 
телей в экономике, но не стимулировали модер- 
низационные процессы, которые могли превра- 
тить Россию в индустриальную державу. 

 

С другой стороны, НЭП характеризовался ост- 
рыми противоречиями, которые провоцировали 
экономические и политические кризисы. Форми- 
рующаяся однопартийная, административно- 
командная система противоречила сущности 
НЭПа как рыночного варианта развития эконо- 
мики. 

 

Методология и методы настоящего исследова- 
ния определяются целью, задачами и источни- 
ковой базой статьи. Работа основана на методе 
синхронного бинарного сравнительного анализа. 
Источниковой основой являются опубликован- 
ные нормативно-правовые акты СНК РСФСР 
(СССР), решения съездов, пленумов коммуни- 
стической партии [1]. 

 

В постсоветский период на основе новых мето- 
дологических изысканий, рассекреченных архив- 

ных материалов наметились различные подходы 
в оценке значения и роли НЭПа. Во многом, это 
объясняется альтернативностью НЭПа и его 
возможностями к самоорганизации под государ- 
ственном контролем. Многие исследователи 
признают незавершенность НЭПа именно по 
политическим мотивам. Однако мы считаем не- 
обходимым отметить, что в самой модели НЭПа 
имели место противоречия, которые провоциро- 
вали экономические и политические кризисы, и 
её экономический потенциал не отвечал модер- 
низационным задачам правящей партии. 
 

Сегодня исследователи свободно и непредвзято 
изучают проблемные вопросы социально- 
экономических и политических преобразований, 
происходивших в стране в 1920-х гг. [2]. Россий- 
ские историки в настоящее время активно ана- 
лизируют основные направления НЭПа, методы 
и формы её реализации, и те противоречия, ко- 
торые постоянно преследовали процесс рефор- 
мирования [3]. 
 

В начале 1921 г. страна столкнулась с экономи- 

ческим коллапсом, когда объем индустриального 
производства составлял лишь 12 % довоенного 
показателя, а производство зерна – 64 % [4, 
с. 96]. Объем промышленного производства чу- 
гуна в 1920 г. составлял всего 2 % от уровня 
1913 г. [5, с. 119]. Шел неконтролируемый про- 
цесс деклассированния рабочего класса, чис- 

ленность которого резко сокращалась из-за от- 
тока рабочих в деревню, которая, в свою оче- 
редь, из-за Гражданской войны и продразверстки 
была не в состоянии обеспечивать промышлен- 
ные центры необходимым количеством продо- 

вольствия. В стране начался голод. 
 

Огромные территории Поволжья, Сибири, Севе- 

ро-Западного Кавказа, Кубани, Дона были охва- 
чены повстанческим движением, выступавшим 
под антибольшевистскими лозунгами. 
 

Нараставший политический и экономический 
кризис вынудил большевиков на X съезде 
РКП(б) в марте 1921 г. утвердить новую партий- 

ную директиву по реализации продовольствен- 
ный политики [6]. Резолюция съезда «О замене 
разверстки натуральным налогом», принятом на 
утреннем заседании 15 марта, гласила, что для 
спокойного развития индивидуальных крестьян- 

ских хозяйств и их материального роста, и 
укрепления заменить обязательную разверстку 
на натуральный налог [7, с. 564]. 
 

Надо особо отметить, что на этом съезде рас- 

сматривался еще один принципиальный вопрос – о 
единстве партии, который по значимости не 
уступал продовольственному, так как определял 
политические перспективы РКП(б), её единство и 
организационное укрепление. 
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Следовательно, еще на начальном этапе ре- 
форм, которые структурировались в выступле- 
ниях и статьях В.И. Ленина, четко проявлялись 
идеологические приоритеты. Партия большеви- 
ков рассматривала реформы как базовые осно- 
вания своего политического доминирования в 
обществе и возможности дальнейшего форми- 
рования новой советской системы, как не только 
экономического, но и политического союза госу- 
дарственных образований, возникших в годы 
Гражданской войны. 

 

В последующем новая экономическая концепция 
была дополнена другими проектами в промыш- 
ленности, сельском хозяйстве, торговле, коопе- 
рации, которые и сформировали общую про- 
грамму реформ как переходной модели в усло- 
виях острого экономического и политического 
кризиса. 

 

Весь период НЭПа основным вопросом в эконо- 
мике была хлебозаготовительная кампания, 
определявшая уровни взаимодействия кресть- 
янства, составлявшего 80 % населения. Прави- 
тельство в 1923 г. возобновило экспорт зерна, 
тем самым, формируя финансовые основы бу- 
дущей индустриализации. Одновременно обост- 
рились отношения с крестьянством, которые 
проявились в ходе выборной кампании в декаб- 
ре 1924 г. и вынужденным переходом РКП(б) к 
новому этапу, вошедшем в историю как политика 
«Лицом к деревне». 

Таким образом, затянувшийся переходный пери- 
од от военного коммунизма к НЭПу, нарастаю- 
щие противоречия в обществе вынудили РКП(б) 
к принятию решения о либерализации экономи- 
ческой политики и методов хозяйствования. 

 

Последующие два года отличались по своей 
экономической модели от предшествующего 
периода, но в политической сфере большевики 
продолжали контролировать важнейшие обще- 
ственные процессы. Это период времени можно 
отнести к расцвету НЭПа (1925–1926 гг.). Аграр- 
ный сектор, оставаясь ведущей отраслью эконо- 
мики, развивался в рамках относительно рыноч- 
ной хлебозаготовительной кампании. 

 

В отличие от экономических процессов, явные 
противоречия наметились именно в политиче- 
ской сфере, так как в партии большевиков суще- 
ствовали несколько программ политико- 
государственного развития, что проявилось в 
активной борьбе за власть между Сталиным и 
Троцким в условиях ухудшающегося здоровья 
Ленина. 

 

Переход к выборам в Советы, чей потенциал 
проявился именно в курсе «Лицом к деревне», 
демонстрировал уверенность РКП(б) в своих 
властных возможностях. Советы должны были 
стать «трудовыми парламентами», но под кон- 
тролем партии большевиков. И в ходе расшире- 
ния НЭПа в 1924–1926 гг. большевики продол- 
жали усиливать контроль за выборами в мест- 
ные органы власти, лишая избирательных прав 
часть населения и допуская к ним только пред- 
ставителей трудового крестьянства и рабочего 

класса. В 1925 г. была издана новая инструкция 
по выборам в Советы, которая смягчала ограни- 
чительные меры [8]. Однако это не расширило 
социальную базу советской системы, так как со- 
храняла ограничения в отношении представите- 
лей частного сектора. 

 

Таким образом, большевики демонстрировали 
свое твердое намерение по ликвидации частного 
сектора и невозможности её существования в 
социалистической системе, чем и была пред- 
определена судьба НЭПа. Так, инструктор ВЦИК 
Буткевич по итогам своей поездки по Кубанскому 
округу в 1927 г. приводил данные, свидетель- 
ствующие о росте числа лиц, лишенных избира- 
тельных прав. Из его отчета следует, что в 1926 г. 
в округе избирательных прав лишили 7819 чел., 
а в 1927 г. этот показатель достиг 31238 чел. [9, 
с. 66]. Средства и методы этой политики были 
уже отработаны и нашли свое отражение в по- 
следующих выборных кампаниях. Проявлялось 
это посредством установления различного рода 
разнарядок, списков коммунистов, отменой ито- 
гов выборов и др. 

 

Государство весь период 1920-х гг. находилось в 
состоянии двойственности, когда, с одной сторо- 
ны, индивидуально-частные хозяйства, а с дру- 
гой, промышленность, действующая на принци- 
пах государственной собственности и планово- 
распределительных принципах, неминуемо вели 
к необходимости формирования единого центра 
принятия решений, а, в конечном итоге – адми- 
нистративно-командной системы [10, с. 143]. 

 

Монополия РКП(б) на властные структуры, фор- 
мирование низовых партийных структур, кон- 
троль за выборами в Советы, ограничительные 
меры в отношении частного сектора, идеологи- 
ческая диктатура позволили большевикам укре- 
пить свою власть [11, с. 5]. В декабре 1925 г. XIV 
съезд партии определил необходимость опере- 
жающего роста тяжелой промышленности, и 
началась разработка первого пятилетнего плана. 
Финансовым источником этих мероприятий 
должно было послужить динамичное развитие 
сельского хозяйства и доходы от экспорта зерна. 
Одновременно необходимо было гарантировать 
стабильное снабжение растущего городского 
населения как следствие индустриализации. 

 

Подведем итоги. НЭП прошел в своем развитии 
несколько этапов: 

 

– весна 1921 – лето 1924 гг. – возрождения 
элементов рыночной экономики; 

– осень 1924 – весна 1926 гг. – новый курс 

«Лицом к деревне»; 

– лето 1926–1927 гг. – начало свертывания 
НЭПа; 

 

– 1927–1929 гг. – отказ от НЭПа как экономиче- 
ской модели развития, переход к администра- 
тивно-командным методам. 

 

На каждом из этих этапов НЭП преодолевала 
кризисы, которые ставили вопрос о её целесо- 
образности и способствовали переходу к новым 
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инструментам реформирования экономики, со- 
храняя политическую систему неприкосновен- 
ной. Концепция НЭПа постоянно находилась в 
состоянии компромисса и преодоления циклич- 

ных кризисов. Эти экономические по сути изме- 
нения стали базовыми для создания новой фор- 
мы политического устройства государства – Со- 
юза Советских Социалистических республик. 
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рический дискурс, историческое сознание, истори- 

ческая правда, общественное сознание, патрио- 
тизм, патриотическое воспитание, культурный су- 
веренитет, гражданственность, идентичность. 

historical truth, public consciousness, patriotism, pat- 

riotic education, cultural sovereignty, citizenship, iden- 
tity. 

 
        

 

условиях глобализационных процессов в 
современном обществе, характеризующих- 

ся ростом мультикультурности значительной 
части регионов мира, возникает необходимость в 
существовании прочной основы сохранения и 
развития национальной и культурной идентично- 
сти отдельных народов и социальных общно- 
стей. В качестве такой основы призвана высту- 
пать историческая память, которая, с точки зре- 
ния крупнейшего отечественного исследователя 
исторической памяти, члена-корреспондента 
РАН Ж.Т. Тощенко, по сути, представляет собой 
«выражение процесса организации, сохранения 
и воспроизводства прошлого опыта народа, 
страны, государства для возможного его исполь- 
зования в деятельности людей» [1, с. 5]. Как 
справедливо отмечают Н.Л. Мысливец и О.А. Ро- 
манов, историческая память является обяза- 
тельным условием сохранения и развития госу- 
дарственного и культурного суверенитета, а так- 
же, представляет собой основу формирования 
устойчивых патриотических ценностей и граж- 
данской идентичности [2, с. 10]. Несмотря на 
частое употребление в научной и публицистиче- 
ской литературе термина «историческая па- 
мять», данное понятие не имеет четкого и одно- 
значного определения, что обусловлено слож- 
ным и неоднородным характером рассматрива- 
емого явления [3, с. 55–56]. 

 

Так, Ж.Т. Тощенко рассматривает историческую 
память как определенным образом сфокусиро- 
ванное сознание, отражающее особую актуаль- 
ность и значимость информации о прошлом, 
которая, в то же время, характеризуется тесной 
взаимосвязью с настоящим и будущим [1, с. 5]. 

 

В.В. Кулиш, в свою очередь, определяет истори- 
ческую память как важный компонент в структуре 
исторического сознания, выступающий в каче- 
стве, своего рода, среза измерения обществен- 
ного сознания. 

 

Основная функция исторической памяти состоит 
в воспроизводстве общественного сознания но- 
выми поколениями в новых историко-культурных 
условиях: историческая память содержит важ- 
ные для общества традиции, позволяющие 
обеспечивать преемственность поколений и 
преобразование общества. В качестве субъектов 
исторической памяти выступают как отдельные 
личности, так и социальные общности, и обще- 
ство, в целом [4, с. 231]. 

 

Историческая память молодежи как особой со- 
циально-демографической группы обладает 
своей спецификой, обусловленной ее возраст- 
ными, психологическими и другими характери- 
стиками. Здесь целесообразно обратиться к ре- 
зультатам социологических опросов представи- 
телей отечественной молодежи, отражающих 
особенности ее исторической памяти. 

Результаты опросов молодых людей, относя- 
щихся к категории учащейся молодежи, свиде- 
тельствуют о наличии определенных пробелов в 
их исторической памяти: она, как показывают 
опросы старшеклассников, характеризуется 
«хронологической и содержательной неразбор- 
чивостью», а также, «неустойчивостью и фраг- 
ментарностью» в том, что касается соотношения 
российского и всеобщего исторического матери- 
ала. 
 

Эмпирические данные, полученные И.В. Куты- 
ковой и О.В. Халлисте, показывают, что «наиме- 
нее хранимыми исторической памятью» моло- 
дых людей являются деятели прошлого, имею- 
щие достижения в области культуры, а также – 
персоналии знаменитых путешественников и 
первооткрывателей [5, с. 163]. 
 

Материалы конкретных социологических иссле- 
дований, проведенных специалистами, пред- 
ставляющими Институт социологии РАН, свиде- 
тельствуют о наличии определенных противоре- 
чий в историческом сознании и исторической 
памяти молодежи: так, с одной стороны, значи- 
тельная часть молодых людей, в той или иной 
степени, интересуются историей своей страны, и 
лишь ее очень небольшая часть (6 %) не инте- 
ресуется ею вовсе. В то же время, с другой сто- 
роны, интерес абсолютного большинства пред- 
ставителей российской учащейся молодежи к 
отечественной истории и ее ключевым событиям 
носит, преимущественно, «поверхностный, неси- 
стемный характер». В сознании молодых людей 
в значительной степени отражаются взгляды и 
представления их родителей, т.е., представите- 
лей, так называемого, старшего поколения, сре- 
ди которых доля лиц, увлеченных историей, так- 
же является не очень большой (14,8 %) [6, с. 66– 
67]. 

 
Если говорить об исторической памяти различ- 
ных групп населения российского общества, в 
целом, то она также выглядит достаточно фраг- 
ментированной: у значительной части россиян, 
как показывают опросы, отсутствует системное 
понимание не только давних событий, относя- 
щихся к отечественной истории, но и событий 
относительно недавнего прошлого, например, 
периода 1990-х годов. Знания многих людей в 
области истории являются крайне обрывочными, 
имеют свое происхождение из различных источ- 
ников и зачастую являются некорректными. Так, 
многие респонденты, к примеру, смогли назвать 
некоторые ключевые события отечественной 
истории, но затруднились с указанием их дат. 
Несмотря на то, что все, так или иначе, изучают 
историю в школах и других учебных заведениях, 
понимание и память об изученных периодах ис- 
тории России, к примеру, могут существенно 
отличаться в сознании представителей различ- 
ных групп и слоев. 

В 
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Многие события и персоналии вообще, как отме- 
чает П.В. Фадеев, опираясь на результаты об- 
щероссийских социологических опросов, пере- 
мешаны в сознании россиян или благополучно 
забыты ими. Интересно, что данный феномен 
является актуальным не только для событий 
древней или средневековой истории, о которых 
большинство людей узнают из соответствующих 
учебников, но и для новейшей истории, и даже 
периодов, которые были «лично пережиты» ре- 
спондентами. Так, некоторые из них, в частно- 
сти, наделяют образ 1990-х годов событиями 
советского времени. Рассматриваемые парадок- 
сы и противоречия исторического сознания и 
исторической памяти россиян, объясняются, с 
точки зрения П.В. Фадеева, недостаточно высо- 
ким уровнем преподавания исторических дисци- 
плин в средних и высших учебных заведениях, 
так и недостаточным интересом в обществе в 
целом к истории России [7, с. 47–48]. 

 

Здесь необходимо выделить основные источни- 
ки получения информации о событиях отече- 
ственной истории, формирующие историческую 
память представителей современной российской 
молодежи. Если опираться на результаты эмпи- 
рических исследований Института социологии 
РАН, то в качестве основных источников инфор- 
мации об отечественной истории выступают 
учебные пособия и занятия по истории (именно 
их выделяют в качестве соответствующих источ- 
ников подавляющее большинство респондентов – 
80,6 %), ресурсы сети Интернет, в том числе, 
социальные сети (52 %), а также кинематограф 
[6, с. 68–69]. Приведенные данные свидетель- 
ствуют о том, что школа и другие учебные заве- 
дения продолжают оставаться наиболее важным 
для молодых людей источником информации, 
что говорит о высокой значимости уровня и ка- 
чества преподавания соответствующих истори- 
ческих дисциплин в различных образовательных 
организациях. 

 

Как справедливо отмечает В.А. Шнирельман, в 
качестве источников исторической памяти в со- 
временном обществе (данный автор также ис- 
пользует понятие «инструменты памяти»), вы- 
ступают данные, полученные из «средств массо- 
вой информации, художественной и научно- 
популярной литературы, кинофильмов», а также, 
преимущественно, из «школьных учебников». 
Также, большое значение имеют, отмечаемые 
ежегодно, праздники и юбилеи различных госу- 
дарственных деятелей и других крупных истори- 
ческих фигур прошлого (так, отмечаемое в 2022 г. 
250-летие со дня рождения императора Петра I, 
было ознаменовано проведением ряда меро- 
приятий, посвященных деятельности данного 
правителя, что способствовало росту интересу 
молодежи, как к самому императору, так и к про- 
веденным им реформам). 

 

Одна из особенностей формирования историче- 
ской памяти современной молодежи связана с 
вытеснением печатных образов прошлого вирту- 
альными: речь идет о большой значимости Ин- 
тернета как важнейшего источника исторической 
информации. В целом, как подчеркивает В.А. Шни- 
рельман, образ прошлого в настоящее время 

складывается на основе самых различных ис- 
точников, формируюсь не только посредством 
исторических текстов [8, с. 15–16]. 

 

Историческая память, с точки зрения В.А. Шни- 
рельмана, характеризуется высокой динамикой и 
межпоколенческими различиями, что обуслов- 
лено неодинаковым восприятием представите- 
лями различных поколений одних и тех же исто- 
рических событий [8, с. 20]. Это восприятие, в 
свою очередь, находится в зависимости от, так 
называемого, социально-политического контек- 
ста, в рамках которого происходит формирова- 
ние исторической памяти, а также, преобладаю- 
щего на данном этапе общественного развития, 
исторического дискурса или «исторического ми- 
фа». Рассматриваемый дискурс оказывает влия- 
ние даже на школьное образование, в частности, 
воздействует на характер преподавании здесь 
отечественной истории, выбор наиболее значи- 
мых тем для проведения соответствующих заня- 
тий. Так, социологические исследования, прове- 
денные на рубеже столетий, в конце 1990 – 
начале 2000-х годов, показали, что представите- 
ли старшего поколения, получившие образова- 
ние в советский период, например, имели более 
глубокие знания о событиях Великой Отече- 
ственной войны, чем школьники 1990-х годов. 
Однако в настоящее время вследствие того, что 
Великая Отечественная война в течение по- 
следних лет находилась в центре исторического 
дискурса, что сопровождается проведением мно- 
гочисленных торжественных и иных мероприя- 
тий, посвященных войне, съемками большого 
количества фильмов и сериалов на военную 
тематику, вниманием политической элиты стра- 
ны к теме войны и победы, происходит рост 
осведомленности молодых людей о войне, ее 
основных этапах и персоналиях и т.д. 

 

Социологические исследования показывают, что 
именно победа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. над нацистской Германией, а так- 
же, восстановление страны из разрухи после 
окончания войны вызывает наибольшую гор- 
дость у представителей современной россий- 
ской молодежи. Молодые люди, а также, пред- 
ставители других возрастных групп гордятся 
первым успешным полетом в космос Ю. Гагари- 
на в 1961 г., достижениями науки и техники в, так 
называемый, брежневский период отечествен- 
ной истории, но совершенно не гордятся, к при- 
меру, гласностью и перестройкой: данные собы- 
тия вообще, как указывают М.К. Горшков и 
Ф.Э Шереги, фактически «игнорируются обще- 
ственным мнением». Как отмечают данные ис- 
следователи, историческая память россиян хра- 
нит, прежде всего, духовные и научные достиже- 
ния страны, т.е., те явления, которые носят со- 
зидательный характер [9, с. 96–97]: данная осо- 
бенность исторической памяти, в целом, соот- 
ветствует господствующему в настоящее время 
историческому дискурсу и государственной ин- 
формационной политике, в рамках которой, ак- 
цент делается, в первую очередь, на достижения 
и успехи, имевшие место в историческом про- 
шлом, в то время как провалы и неудачи, а также 
преступления, совершенные историческими дея- 
телями прошлого, зачастую, просто игнорируют- 
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ся. Так, события перестройки и, в целом, полити- 
ка М.С. Горбачева и проведенные им преобра- 
зования рассматриваются в настоящее время, 
преимущественно, негативно, что отражается на 
массовых представлениях о данном периоде. 

 

В последние годы, как отмечает В.А. Шнирель- 
ман, российское государство проявляет заинте- 
ресованность в «маргинализации некоторых чув- 
ствительных исторических событий», что, по 
мнению данного исследователя, обусловлено 
стремлением политических элит к консолидации 
общества, построению устойчивой националь- 
ной, общегражданской идентичности населения 
различных регионов страны [8, с. 21]. Так, 
например, в современных учебниках по истории 
практически не упоминаются факты депортации 
народов СССР в годы Великой Отечественной 
войны, в то время как, события этой насиль- 
ственной депортации сохраняются в историче- 
ской памяти народов Кавказа, крымских татар и 
т.д. (в ряде северо-кавказских республик, к при- 
меру, есть мемориалы, посвященные жертвам 
депортации, проведенной сталинским режимом, 
проводятся Дни скорби и т.д.). 

 

Следует учитывать на то, что в такой большой 
стране, как Россия существует как общенацио- 
нальная, так и региональная, а также локальная 
историческая память с присущими им специфи- 
ческими характеристиками, а в качестве субъек- 
тов конструирования и поддержания историче- 
ской памяти могут выступать как федеральный 
центр, так и отдельные субъекты федерации, в 
первую очередь, республики со своими праздни- 
ками, памятными датами и т.д. Также в рамках 
государственной политики, направленной на 
конструирование и поддержание исторической 
памяти, следует акцентировать внимание не 
только на событиях позитивного характера, 
успехах и достижениях государственных деяте- 
лей прошлого и страны в целом, но и на нега- 
тивном контексте, допущенных просчетах, не- 
удачах в сферах внутренней и внешней полити- 
ки, что позволяет учиться на ошибках прошлого, 
извлекать определенные уроки из истории. 

 

Из вышеизложенного следует, что в качестве 
наиболее значимого субъекта формирования и 
поддержания исторической памяти молодежи 
выступает государство, которое способно произ- 
водить целенаправленное конструирование ис- 
торической памяти, а также – осуществлять кон- 
троль за ней. Именно в руках государства нахо- 
дятся как учебные заведения различных уров- 
ней, так и музеи, библиотеки, государственная 
символика и т.д.; наряду с этим, существуют и, 
финансируемые государством, средства массо- 
вой информации, а также – государственные 
праздники. 

 

Государство, как указывает В.А. Шнирельман, 
способно оказывать разнонаправленное воздей- 
ствие на историческую память, используя с этой 
целью систему всеобщего образования с обяза- 
тельным преподаванием исторических дисци- 
плин и соответствующие образовательные стан- 
дарты, утверждая государственные праздники и 
финансируя их проведение и т.д. Существуют, 

так называемые, «узлы памяти» или ключевые 
исторические события, которым придается осо- 
бый смысл и значение: именно государство иг- 
рает господствующую роль в их определении [8, 
с. 25]. Впоследствии, государство закрепляет 
данные ключевые события прошлого в истори- 
ческой памяти посредством включения их в 
учебники истории, активного освещения сред- 
ствами массовой информации, визуальной про- 
паганды и кинопродукции (примером могут слу- 
жить новые государственные праздники: День 
России и День народного единства, и, приуро- 
ченные к ним, события отечественной истории). 
Государство, в конечном итоге, определяет кон- 
кретный перечень знаковых событий прошлого и 
выдающихся исторических деятелей. 

 

В настоящее время государственная политика в 
области конструирования исторической памяти 
молодежи призвана способствовать формирова- 
нию патриотизма, гражданственности в моло- 
дежной среде: именно «воспитание граждан- 
ственности, патриотизма, преемственности тра- 
диций, уважения к отечественной истории, исто- 
рическим, национальным и иным традициям 
народов Российской Федерации» выступает, в 
соответствии со ст. 6 Федерального закона «О 
молодежной политике в РФ», в качестве одного 
из основных направлений реализации соответ- 
ствующей политики [10]. 

 

Мы солидарны с позицией С.Э. Гизоева и Ф.Х. Кир- 
гуевой, в соответствии с которой, уровень патри- 
отизма в обществе, в целом, и молодежной сре- 
де, в частности, зависит от усилий со стороны 
государства, в задачу которого входит, в частно- 
сти, разработка и внедрение на практике кон- 
кретных планов и методов воспитания молодежи 
в учебных заведениях различных уровней [11, 
с. 276]. Необходимо отметить, что политика со- 
временного российского государства в области 
воспитания в настоящее время носит целостный, 
системный характер, что находит отражение в 
текстах соответствующих нормативно-правовых 
актов, программных документов. Так, Федераль- 
ный закон «Об образовании в РФ» предусматри- 
вает в качестве одного из основных принципов 
государственной политики и правового регули- 
рования отношений в сфере образования «вос- 
питание гражданственности, патриотизма, от- 
ветственности, правовой культуры» и т.д. [12]. 

 

Основополагающую роль в процессе патриоти- 
ческого воспитания молодежи призвана играть 
деятельность, связанная с формированием ис- 
торической памяти, и включающая изучение мо- 
лодыми людьми отечественной истории в раз- 
личных учебных заведениях. В ходе изучения 
исторического материала по истории нашей 
страны должно происходить осмысление моло- 
дыми людьми исторического опыта российского 
народа, формироваться уважительное отноше- 
ние к его культуре, складываться гражданская 
позиция, выбор корректных направлений и спо- 
собов самореализации в различных областях 
общественной жизни. 

 

Что касается конкретного содержания патриоти- 
ческого воспитания детей и молодежи в процес- 
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се изучения истории Отечества, то оно, с точки 
зрения Т.В. Левкиной, предусматривает, в 
первую очередь, формирование «чувства со- 
причастности» с ценностями российской истории 
и культуры [13, с. 10]. В соответствии с утвер- 
жденной решением коллегии Министерства про- 
свещения РФ от 23 октября 2020 г. «Концепцией 
преподавания учебного курса «История России» 
в образовательных организациях Российской 
Федерации», данная дисциплина направлена на 
формирование у молодого поколения граждан- 
ской общероссийской идентичности, уважения к 
историческому опыту страны, «пути, пройденно- 
му предшествующими поколениями», а также, к 
историческому наследию страны и ее духовным 
традициям [14]. 

 

Наряду с этим, изучение истории России призва- 
но способствовать обеспечению защиты истори- 
ческой правды (отметим, что в соответствии с 
Конституцией РФ защита исторической правды 
является одной из важнейших обязанностей 
российского государства), формированию в со- 
знании представителей молодежи чувства со- 

причастности к судьбе страны [15, с. 4]. Соответ- 
ственно, к числу основных задач преподавания 
истории, помимо овладения учающимися набо- 
ром исторических знаний, рассматриваемая 
Концепция относит воспитание детей и молоде- 
жи в духе патриотизма, уважения к своему Оте- 
честву, в качестве которого выступает многона- 
циональное Российское государство. Рассмат- 
риваемые задачи могут быть достигнуты по- 
средством синхронизации курсов истории Рос- 
сии и всеобщей истории, сопоставления ключе- 
вых событий и процессов отечественной и миро- 
вой истории. Наряду с этим, курс отечественной 
истории должен сочетать историю Российского 
государства с историей населяющих его наро- 
дов, историю регионов и локальную историю: 
такой подход призван способствовать осознанию 
представителями учащейся молодежи своей 
идентичности в широком спектре, прежде всего, 
как граждан России, а, в связи с этим – жителей 
своего края, города, представителей определён- 
ной этнонациональной и религиозной общности, 
хранителей традиций рода и семьи. 
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ервая половина XIX в. знаменательна для 
Томской губернии открытием епархии, при- 

званной объединить подведомственные приходы 
под патронажем Русской православной церкви 
(РПЦ). Она представляла собой административ- 
ный округ под управлением Духовной консисто- 
рии – учреждения, сформированного для реше- 
ния социальных вопросов церковного характера. 
Секретарь в Журнале поступающей корреспон- 
денции строго фиксировал отчеты, прошения и 
жалобы с последующей передачей их в руки 
полномочных священников, которые на основа- 
нии Устава Духовных консисторий, выносили то 
или иное решение. На основании сохранившихся 

сведений проясняется уровень безотлагатель- 
ной ответственности членов консистории по от- 
ношению к возникающей проблеме. В качестве 
примера проиллюстрируем фрагмент одного из 
дел от 20 марта 1839 г., которое гласит: «По ука- 
зу ТДК (Томской Духовной консистории, прим.) 
слушали прошение Еланской Сретенской церкви 
Дьячка Прохора Попова о переведении его 
Ачинского ведомства в Ужурское село к Петро- 
павловской церкви и резолюция Его Преосвя- 

щенства последовавшую 6 сего марта такову: 

«Перевесть его, но с обязательством научиться 
своим предметам через год, в противном случае 
будет лишен получения полных доходов или 
вызван в монастырь на изучение надлежащее, 
чтоб не тупо место занимал для одного токмо 
хлеба». Далее следовала биография с предло- 
жением от Благочинного: «чтение знает твердо, 
поведения примерного, под судом и штрафом не 
был» [5]. К подобного рода требованиям прибе- 
гали рекомендации и внутреннего характера. 
Так, от 10 мая 1839 г. резолюция Его Преосвя- 
щенства утверждала «принятие в число канце- 
лярских служащих в консисторию исключенного 
ученика Тобольской семинарии среднего отде- 
ления Семена Ключарева. Приказали: «По хо- 
рошему почерку письма и видимой способности 
к составлению бумаг и делопроизводству опре- 
делить его на службу в консисторию с зачисле- 
нием писцовой вакансии за ним в Ачинское Ду- 
ховное Правление…и вдобавок к жалованью 
зачислить за ним Ключаревым причетническое 
место в Краснореченском приходе с получением 
полных клиросных и других доходов» [3]. Для 
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обеспечения необходимого контроля за населе- 
нием, церковные округа дробились на благочи- 
ния, объединяющие несколько приходов под 
управлением благочинного. Этот доверенный 
священнослужитель, назначенный правящим 
архиереем, осуществлял надзор за исполнением 
добросовестных богослужений, обеспечивал 
бесперебойную приходскую работу, предостав- 
лял отчетную перед консисторией документа- 
цию, следил за соблюдением нравственности и 
поддержанием дисциплины, как среди прихожан, 
так и со стороны священноцерковнослужителей. 
Особая роль отводилась законопослушанию – 
согласно «Уставу Духовных консисторий», четко 
регламентировались полномочия по отношению 
к подчиненному духовенству. В частности, в 
ст. 158 перечисляются проступки и преступления 
против должности, сана и благонравия; тяжбы о 
пользовании церковным имуществом; жалобы на 
духовенство (за исключением уголовных дел). 
Что касается мирян, то первостепенная стати- 
стика отображалась в показателях регулярности 
посещении храма, исповедании, причащении, 
постном воздержании, благополучии семейных 
отношений, здоровом образе жизни, склонности 
к иноверию, блуду, сожительству, отказе в по- 
мощи нуждающимся, покушению на самоубий- 
ство, принуждения детей к вступлению в брач- 
ные отношения, либо монашество [8]. Причем, 
составляя какой-либо документ, указывалось 
«жительство имею… части прихода Церкви… 

(…дня …месяца… года)» для обеспечения пору- 
чительства со стороны настоятеля храма [6]. На 
основании поданных рапортов, такие нарушения 
карались, большей частью, покаянием. Что каса- 
ется санкций, применяемых к провинившимся 
священноцерковнослужителям, то, зачастую, 
члены консистории прибегали к жесткой и 
неукоснительной системе штрафных наказаний. 
Типичным проступком оказалось «несвоевре- 
менное предоставление для ревизии сборной 
книги» одним из благочинных священников Ша- 
рыпинского села Иоанном Евтюгиным. Оно по- 
следовало по причине безграмотности служите- 
ля культа, а также «упущение и невниматель- 
ность к делу интересному, требующему всегда 
верного порядка и неупущения времени в реви- 
зии…», приведшее к наложению на него пени в 
размере 5 руб. [1]. Достаточно распространен- 
ными случались проступки, связанные с наруше- 
нием субординации. Например, при подаче ра- 
порта на имя консистории с просьбой «о разре- 
шении ему (священнику Заозерного села Иоан- 
но-Богословской церкви Симеону Ковригину, 
прим.) священнослужения и переведении его в 
другое место» был оштрафован на 5 руб. «за то, 
что он о частном своем деле рапортует по ка- 
зенному, а не просит как должно». В другом деле 
этот же нерадивый священник «за присылку к 
Его Преосвященству незаконного рапорта на 
лоскуте листа оштрафован 10 рублями» [2]. Ха- 
рактерно, что суммы штрафных сборов перечис- 
лялись на благотворительность, преимуще- 
ственным образом, на вдов и сирот духовного 
звания. За более серьезные провинности накла- 
дывали епитимию (временный запрет на свя- 
щеннослужение) с нахождением на послушании 
в монастыре, на приходе, либо при Архиерей- 
ском доме с учетом тяжести нарушения от 1 до 3 

месяцев; земные поклоны, исключение за штат с 
лишением денежного довольствия и снятие ду- 
ховного сана [8]. Один из важных аспектов вос- 
питательной работы, попадавших под присталь- 
ное внимание членов консистории – борьба с 
торговлей спиртными напитками, пьянством, 
курением, бранной речью и безответственно- 
стью. Примером рапорта одного из благочинных 
замечаем, как за «неслужение Литургии в вос- 
кресные, праздничные и Высоко торжественные 
дни, и за невоздержание винопития… послать 
такового (священника, прим.), на основании Ука- 
за Святейшего Синода от 07 мая 1897 г. состо- 
явшегося, в… монастырь бессрочно в клиросное 
послушание, для усмотрения и исправления его 
в поведении, и коем каждомесячно рапортовать 
Его Преосвященству, за отлучкою же его цер- 
ковь и приход поручить ближайшему священнику 
с получением одной половины дохода, а другой 
производить семейству того…» [4]. При этом 
обращает на себя внимание подробное регла- 
ментированное изложение вердиктов: «Указ Его 
Императорского Величества Самодержца Все- 
российского Ачинскому Духовному Правлению. 
По Указу Его Императорского Величества Само- 
держца Всероссийского Томская Консистория 
слушали сообщение Томского Губернского Суда 
о предании церковному покаянию за небытие у 
исповеди и Святого Причастия Боготольской 
волости деревни Вагиной Василия Васильева и 
сына такового же Василия Афанасьева. И для 
того, с утверждения Его Преосвященства Агапи- 
та Архиепископа Томского и Енисейского и Кава- 
лера Всех Орденов по справке Приказали: На 
означенных лиц за небытие на исповеди и в при- 
частии по статье 9 Правила Святых Апостолов, 
2 пункта 2 части Духовного Регламента в приме- 
чании на 23 статью 14 тома Свода Законов Рос- 
сийской империи и параграфа 30 Проекта Устава 
Духовных Консисторий по учинению справки из 
исповедных росписей, наложить епитимию за 
каждый год небытия по одной неделе, впрочем, 
не более 6 недель, которую и исполнять им при 
приходской церкви на основании указов, прежде 
бывших по подобным делам; к исполнению чего 
и предписать указом Ачинскому Духовному 
Правлению. Августа 31 дня 1839 г. Консистории 
Член Иерей Павел Соболев. Секретарь Силин. 
За Столоначальника Климовский» [4]. Следует 
обратить внимание на тот факт, что за время 
нахождения под епитимией семья виновника, во- 
первых, теряла кормильца, во-вторых, частично 
лишалась фиксированного дохода, который, в 
зависимости от должности и исполняемых обя- 
занностей, в процентном содержании переходил 
в руки лица, временно исполняющего данные 
функции. Соответственно, нарушители стара- 
лись в минимальный срок исправиться, находясь 
в безукоризненном исполнении послушания, и 
вернуться к прежней службе. В то же время, для 
достойных священноцерковнослужителей при- 
менялась система поощрений, выражающаяся в 
пожаловании чинами, наградами, элементами 
церковного одеяния, вручением похвальных ли- 
стов, переводе в более благополучный приход 
[7]. Указанные меры оказались высоким стиму- 
лом к ответственному выполнению служебных 
обязанностей представителями духовенства и 
укреплению приходской жизни. 
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Таким образом, консистория разносторонними 
методами укрепляла православные устои и тра- 
диции. Действуя по четко выработанным прави- 
лам, законам и постановлениям с применением 
строгой снисходительности, она вырабатывала 
необходимые нравственные качества священно- 
церковнослужителей, повышая значимость хри- 
стианских устоев, характерных для имперского 
статуса страны и зарождающихся новых обще- 
ственных настроений, утверждавшихся в обшир- 
ной Томской епархии. Разработанная система 

методов контроля за деятельностью духовен- 
ства и ее неукоснительное проведение в жизнь 
привела к улучшению морально-нравственного 
состояния священно-церковнослужителей. Дан- 
ное обстоятельство положительно отразилось и 
на прихожанах, которые старались перенимать 
качества своего пастыря. Все эти меры, несо- 
мненно, подняли планку авторитета православ- 
ного духовенства на более высокую ступень 
культурной сферы общества, укрепив его поло- 
жение в российских провинциях. 
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осле окончания Первой мировой войны 
европейские капиталистические державы 

пребывали в экономическом кризисе, Америка 
же пострадала менее всего. Но уже в конце 30-х 
гг. стало заметным, что в стране не хватает 
средств для денежного обращения, в то время 
как наблюдался повышенный рост объёмов тор- 
говли и промышленности. Для решения этой 
проблемы выбрали наипростейший способ – 

увеличение выдачи потребительских кредитов 
населению. Банки выдают кредиты, не оставляя 
никаких резервов. Итогом подобной практики 

стало большое количество разорившихся бан- 
ков. Дальше ситуация набирает обороты – рас- 
тёт процент безработицы, производство сокра- 
щается, идет массовое разорение населения. 
Усугубилось положение ещё и тем, что в Амери- 
ке, в отличие от Европы, полностью отсутство- 
вала социальная система поддержки граждан. 

Получился замкнутый круг: банки не работают, у 
производителей нет капиталов для возрождения 
производства, сбывать продукцию не кому, люди 
не получают заработную плату [3]. 
 

Глава государства, Герберт Гувер, посчитал, что 
минимальное вмешательство государства в эко- 

номику поможет стране выйти из кризиса, и, в 
связи с этим, не допускал увеличения роста гос- 

ударственных расходов и принимал меры по 
сдерживанию инфляцию. Однако стоить заме- 

тить, что результатов данные действия не при- 

несли, кризис затягивался. 
 

В 1933 г. президентом становится Франклин Ру- 

звельт, который придерживался противополож- 

ной точки зрения. Он получает чрезвычайные 
полномочия и начинает действовать. 

mailto:fil.ist.in@pgau.ru
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Интересно, что накануне президентских выборов 
Рузвельт организовал помощь безработным лю- 
дям, что привлекло на его сторону большое чис- 
ло избирателей. К тому же, он выступал в ра- 
диоэфирах, где обсуждал темы, которые волно- 
вали простого обывателя. Личность Рузвельта и 
его деятельность не оставляет равнодушным 
никого, его ругают и боготворят. Он превратился 
в настоящего лидера своей нации [4]. 

 

На наш взгляд, интересными были следующие 
меры, о которых мы поговорим ниже. 

 

Во-первых, банковские каникулы. Период пре- 
кращения работы банков, позволил оценить дее- 
способность банковской системы; наиболее убы- 
точные были закрыты, остальные, после откры- 
тия действовали самостоятельно либо получили 
поддержку государства. Резервирование стано- 
вится обязательным для банков, отток денег 
физических лиц прекращается, капиталы банков 
увеличиваются, так как появилось доверие 
вкладчиков, а, следовательно, капитал начинает 
работать [1]. 

 

В ходе дальнейшего реформирования банков- 
ской системы, все банки были разделены на де- 
позитные и инвестиционные (что интересно это 
деление и сохраняется и по сегодняшний день). 
Таким образом, правительство регулировало 
деятельность банков и страховало их от воз- 
можных рисков, так как депозитные банки не 
имели права заниматься рисковыми инвестици- 
ями, а инвестиционные – не имели права рабо- 
тать с депозитами населения и юридических 
лиц. Также, с целью защиты средств вкладчиков 
банка, было принято решение, согласно которо- 
му, коммерческие банки не имели права рабо- 
тать с ценными бумагами. Данное направление 
деятельности было передано специальным фи- 
нансовым организациям. Для того, чтобы банки 
не могли привлечь денежные средства в свои 
фонды по повышенным ставкам, был введен 
запрет на выплату процентов по текущим сче- 
там. 

 

Во-вторых, борьба с безработицей. Потерявшие 
работу граждане, лишились своего дохода, а, 
значит, и своего жилья из-за невозможности 
платить по счетам, переселялись в трущобы, где 
существовал натуральный товарообмен. Ру- 
звельт, при помощи господдержки, старается 
создать новые рабочие места в общественных 
сферах, трудовые лагеря, работные дома. В 
этом не было ничего нового, так как есть приме- 
ры и других европейских держав в разные исто- 
рические периоды времени, когда таким спосо- 
бом правительства боролись за снижения уров- 
ни безработицы и, тем самым, снижали уровень 
преступности и недовольства внутри страны. 
Новое введение – страхование по старости и 
безработицы [1]. 

 

В-третьих, возрождение национальной промыш- 
ленности и приостановление конкуренции внутри 
неё. Создаются кодексы, которые регулируют 
объёмы производства, чтобы они соответство- 
вали платёжеспособности населения. Всего бы- 
ло написано 453 Кодекса [3]. Интересно, что они 

регулировали, например, производство кормов 
для собак, полиграфические услуги и т.д. 

 

В-четвёртых, поддержка сельского хозяйства, 
Фермеры получают государственные средства, 
если они сокращают посевные площади и 
уменьшают поголовье скота. В результате, цены 
на сельхозпродукцию перестают снижаться. 
Данные мероприятия правительства были непо- 
пулярны среди фермеров, но в течение дли- 
тельного времени, все же, поддерживались от- 
носительно небольшие цены на продукцию; в 
свою очередь, фермерам увеличили срок вы- 
платы задолженности [3]. 

В-пятых, строительство жилья в ипотеку. 

Мы обратили внимание именно на эти меры в 

«новом курсе» Рузвельта, потому, что они при- 
сутствуют сейчас в российской экономике. Это 
вызывает определённое беспокойство, так как, 
согласно современным исследованиям, дей- 
ствия Рузвельта не только не помогли преодо- 
леть финансовый кризис, но наоборот, затянули 
страну в него глубже. С одной стороны, совре- 
менники отмечали, что реформы способствова- 
ли стабилизации экономики, повышалась поку- 
пательская способность населения, вновь стали 
расти объёмы производства, а все недочёты 
объяснялись сопротивлением со стороны круп- 
ного капитала государственному тотальному 
контролю. С другой стороны, как показывает 
практика, чем больше государство начинает 
вмешиваться в действия рыночной экономики, 
тем сложнее и труднее прийти государству к её 
полному восстановлению. И этому, опять же, 
есть примеры в истории: начало советского гос- 
ударства и полный контроль над банками, про- 
мышленностью со стороны нового руководства, 
которое в последствии признаёт свою несостоя- 
тельность и переходит к НЭПу. 

 

В.И. Ленин в своей статье «Неминуемая ката- 
строфа и безмерные обещания» говорил о том, 
что для преодоления экономического кризиса, 
государству просто необходимо установить то- 
тальный контроль над действиями банков, а так- 
же – синдикатов и трестов. При этом отчёты та- 
кого контроля должны обязательно публиковать- 
ся, то есть, подвергаться огласке [2]. 

 

И если в годы Гражданской войны политика «во- 
енного коммунизма» себя оправдала, как счита- 
ют исследователи, то в условиях глубокого эко- 
номического и политического кризиса, в котором 
находилось советское государство в 20-х гг. XX в., 
нужны были кардинально другие методы по вы- 
ходу из кризиса. Так, начинался переход к новой 
экономической политике с целью восстановле- 
ния сельского хозяйства, развития промышлен- 
ности и преодоления финансового кризиса. 

 

Стоит отметить, что, проведенные Рузвельтом 
реформы, существуют до сих пор, а механизмы 
государственного регулирования экономики и 
социальной сферы прочно вошли в нашу жизнь: 
большая часть городского населения живет на 
различные пособия, развитие фермерских хо- 
зяйств субсидируется государством, растет со- 
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циальное обеспечение граждан – это и есть 
прямое наследие Рузвельта, споры о котором 
идут и по сей день. Сами по себе, реформы не 
дали Америке процветания и не способствовали 
выходу ее из кризиса, но они, в буквальном 
смысле, спасли Америку и не позволили ей пре- 
ступить черту хаоса и дезинтеграции. 

 

Перед своей страной Рузвельт имеет ряд заслуг. 
Он является единственным президентом, кото- 
рый избран несколько раз подряд: при выходе 
США из великой депрессии и во время ее уча- 
стия во Второй мировой войне. А его законо- 
творческая деятельность заслуживает большего 
уважения, так как за первые свои 11 дней он 
провел больше поправок к законодательству 
США, чем их было принято за предыдущие 70 лет. 

Нам сложно дать однозначную оценку действиям 
Рузвельта, но, изучив ряд работ, мы делаем вы- 
вод о том, что тотальный контроль государства 
над рыночной экономикой не всегда идёт во бла- 
го последней. И самое главное, что в период 
экономических кризисов, тяжесть положения 
сказывается на среднем классе и малоимущей 
части населения, а «подушка безопасности», о 
которой сейчас так много говорят, не всегда яв- 
ляется таковой, например, в период обесцени- 
вания денег, как это было в Америке, в самой 
экономически стабильной стране на тот период 
времени или в 1998 г. в России, когда в резуль- 
тате дефолта за чертой бедности оказалось 
40 % граждан, а зарплаты были урезаны на две 
трети. 
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ктуальность темы сопряжена как с активи- 
зацией ислама в мировом сообществе, так 

и с ростом феминизма и усилением женского 
влияния в мировой политике. В условиях глоба- 
лизации исламская религия претерпевает серь- 
езную модернизацию, включая устранение ген- 
дерной асимметрии. Воздействие Запада, фи- 
нансовая отсталость восточных стран, увеличе- 
ние общественных и политических движений 
привели к переменам в наиболее консерватив- 
ных и теологических кругах. 

 

Целью исследования является изучение феми- 
нистского движения в Египте в контексте истори- 
ко-культурных процессов второй половины XIX – 
начала XXI в. 

 

Как известно, женщина всегда была своеобраз- 
ным индикатором цивилизации и демократизации 
общества. Египет в конце ХIХ – начале ХХ вв. воз- 
главил борьбу за эмансипацию женщин на Араб- 
ском Востоке. Главными задачами женского 
движения стали повышение роли египтянок в 
сфере наемного труда, ликвидация неграмотно- 
сти, преодоление отживших норм общественной 
жизни. В результате, феминистки инициировали 

борьбу за равноправие во всех областях госу- 
дарственной и общественной жизни, а также – в 
сфере семейных отношений. Они приблизили их 
к передовым взглядам современности. В попыт- 
ках сохранить исчерпавшее себя прошлое, кон- 
серваторы прибегли к пересмотру религиозных 
догм, приближая их к современности. 
 

Конец ХХ века в Египте был ознаменован воз- 
никновением исламского феминизма, который 
противопоставлял себя европейскому светскому 
феминизму. Это событие проходило на фоне 
третьей волны феминизма. Вхождение арабских 
государств в мир глобализации и информацион- 
но-коммуникативных технологий и появление 
исламского феминизма способствовали успеху 
женщин в борьбе за свои права. Исламские фе- 
министки выступают за справедливую трактовку 
Священного Корана, искаженную мужским пат- 
риархальным сообществом. 
 

В конце XIX – начале ХХ вв. в Египте имел место 
процесс стремительной урбанизации. Это по- 
требовало значительного увеличения работни- 
ков сервиса: горничных, швей, парикмахеров- 
женщин. Одним из источников заработка и само- 
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го существования значительного числа женщин 
стали швейные машинки «Зингер», которые по- 
лучили широкое распространение среди населе- 
ния [1]. К примеру, ношение чадры показывалось 
как необходимое условие сохранение культурно- 
религиозного наследия. Между тем, в начале XX в. 
наблюдается падение интереса к чадре. Это 
объясняется возросшим культурным уровнем 
женщин, их более активным участием в произ- 
водственном процессе и общественной жизни. 
Снятие чадры способствовало преодолению 
половой сегрегации, созданию благоприятной 
атмосферы для взаимопонимания между мужчи- 
нами и женщинами. Однако на пути модерниза- 
ции Египта стоят сложные проблемы. Значи- 
тельная часть мужского населения Египта, нахо- 
дится в плену устаревших обычаев и традиций, 
освященных религиозными установками. Но и 
большинство египтянок еще не осознали своих 
сил и возможностей по обновлению страны. 
Очень многие женщины воспринимали свое 
угнетенное положение как естественное, опре- 
деленное высшей божественной волей. Итак, 
феминистское движение достигло определенных 
успехов в деле уничтожения всех форм дискри- 
минации женщин на государственном и семей- 
ном уровне. Но сделаны лишь первые шаги в 
этом направлении. 

 

Для того чтобы достичь этого, требуется активи- 
зация феминистского движения, упрочение его 
сотрудничества с государством в интересах во- 
площения в жизнь прав женщин. Мировой опыт 
свидетельствует, что достижение фактического 
равенства мужчин и женщин возможно лишь в 
рамках социального правового государства. 

 

Поистине революционные изменения произошли 
в жизни египетских женщин в результате июль- 
ской революции 1952 г., которую возглавил под- 
полковник Гамаль Абдель Насер, руководитель 
организации «Свободные офицеры». Монархия 
была свергнута и Египет провозглашен респуб- 
ликой. В годы правления Насера (1954–1970) 
шел процесс дальнейшей эмансипации египтя- 
нок. В это время суфражистки уверовали в то, 
что завоевания избирательных прав поможет 
женщинам освободиться от всех форм дискри- 
минации, чему способствовала и Конституция 
Египетской республики 1956 г., которая провоз- 
глашала равенство всех египтян перед законом. 

 

Конституция наделила египтянок активным из- 
бирательным правом и возможностью занимать 
государственные должности. Египтянки первыми 
в арабском мире получили активное избира- 
тельное право [2]. Это стало возможным в ре- 
зультате упорной многолетней борьбы (свыше 
30 лет). Появилась женская политическая элита. 
Впервые женщины становились министрами, 
депутатами парламента. Наличие женщин в гос- 
ударственных структурах свидетельствовало о 
прогрессивных изменениях, происшедших в об- 
ществе. 

 

Курс на либерализацию был подхвачен прези- 
дентом Анваром Садатом (1970–19817). При нем 
страна открыла свои границы для западных ка- 
питалов и начала переход к рыночным отноше- 

ниям. Однако в 1980-е гг. в стране началась по- 
степенная исламизация. На улицах стало более 
заметным влияние ислама: женщины носили 
одежду, закрывающие лицо, а мужчины не брили 
бороды [3]. 

 

В 60-е годы ХХ столетия началась вторая волна 
феминизма. Если главной задачей первой волны 
женского движения в XIX веке была борьба за 
равенство, то в ХХ веке основным направлением 
становится феминизм различий. Вторую волну 
возглавила Наваль Саадави – социолог, врач и 
писатель, анализирующая женские проблемы в 
своих исследованиях. Она широко известна 
международной общественности, а ее книги из- 

даны на 12 языках мира. 
 

Саадави постоянно критикует практику гени- 

тального обрезания (которой подверглась в дет- 

стве), отбывала наказание в тюрьме, выдвига- 

лась кандидатом в президенты Египта в 2005, в 
2011 гг., выступала на площади Тахрир, требуя 
отмены религиозного воспитания в школе. Это 
было время глубоких демократических реформ. 

В условиях ликвидации устаревшего политиче- 

ского режима и становления нового египетского 
социума, возникли дополнительные возможно- 

сти для удовлетворения запросов разнообраз- 

ных социальных слоев. 06 октября 1981 г. ис- 

ламскими экстремистами был убит президент 
Египта Анвар Садат. Новым президентом стал 
Хосни Мубарак, за которого проголосовало 98,46 % 

электората [4]. 
 

Во времена правления президента Мубарака 
(1981–2017) положение женщин заметно ухуд- 

шилось. 2000 г. ознаменовался определенным 
успехом женского движения. В 2000 г. египетский 
парламент в ходе ожесточенных дискуссий при- 

нял закон, по которому египетские женщины по- 

лучили право инициировать бракоразводный 
процесс, мотивировав его несовместимостью 
характеров и невозможностью дальнейшего 
совместного проживания [5]. 

 

Так как появлению закона содействовала жена 
экс-президента Мубарака, в народе он получил 
название “Закон Сюзанны Мубарак”, по аналогии 
с законом первой леди Джихан Садат. По старо- 

му закону мужчинам предоставлялось односто- 

роннее и безусловное право развода с женой, 

тогда как женщинам приходилось преодолевать 
большие трудности, чтобы получить развод че- 

рез суд и добиться решения об алиментах [6]. 

Также, в 2000 г. женщины Египта впервые полу- 

чили паспорта, и Верховный суд поддержал пра- 

во замужних женщин выезжать за границу без 
согласия супруга и без его сопровождения или 
отца и брата. Активисты движения в защиту прав 
женщин назвали это решение великой победой. 

В этом же году египтянки получили паспорта, а 
Верховный суд разрешил женщинам выезд за 
границу без сопровождения. Демократическая 
общественность страны определила это событие 
как значительную победу, но консервативные 
силы Египта не оставляют попыток ограничить 
размах женского движения. 
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Таким образом, Египет обрел сомнительную 
славу самого жесткого государства в арабском 
сообществе. Вновь на общественной арене воз- 

вышается голос cалафитов, которые, якобы, ис- 

ходя из исламских ценностей, считают, что жен- 

щины должны носить чадру, не имеют права 
трудится вне дома. В целом же, этот курс был 
направлен на сегрегацию полов и деэмансипа- 

цию. Сегодня усиливается влияние cалафитов, 

которые, апеллируя к исламским ценностям, 

требуют возвращения общества к первоначаль- 

ным принципам ислама, вынуждают женщин но- 

сить чадру, запрещают им работать вне дома, 

проводят политику сегрегации полов и деэман- 

сипации. Многие приверженцы исламского дог- 

матизма считают, что движение феминисток яв- 

ляются частью «заговора западников», направ- 

ленного против основных принципов ислама [7]. 
 

Фундаменталисты полагают, что образ жизни 
женщин четко сформулирован в Коране и Сунне, 
а все иное исходит от деградирующего Запада. 
Однако факты показывают, что активистки жен- 
ского движения в Египте, считают, что без при- 
знания гендерных прав на законодательном 
уровне модернизация страны невозможна. Это 
внушает определенный оптимизм, учитывая не- 
простую ситуацию, сложившуюся в арабском 
мире. 
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owadays the Russian and Chinese broadcast- 
ing systems are being influenced by the same 

trends that determine the development of telecom- 
munications in all countries of the world. However, 

their concrete manifestation in both Russian and 
Chinese television broadcasting quite differ from the 
same ones in other countries because, fitting into 

the global context, it has socio-cultural specific 
features determining by the historical development 
of the country, distinctive culture, ethical 
peculiarities, national mentality. 

 

Russian scholars believe that the system of Russian 
television broadcasting is sufficiently unique. They 
name the following factors that make this system 
specific one: the vast territory of the country; the 
long history of the television development going 
back to the years of the Soviet power, a difficult 
transition period from Soviet epoch to the days of 
new Russia and, without any doubt, the ethnic, 
confessional, regional diversity of the Russian 
Federation [1, p. 202]. 

 

M. Myasnikova states that the first programs of 
Russian (at that times – Soviet) television were 

cultural and educational ones. The first production 
of regular broadcasting from Moscow was culture- 
oriented. The grid of television broadcasting 
included literary readings, concerts and fragments 
of theatre performances [2, p. 83]. 
 

Today there are also many broadcasts of so-called 
«cultural segment», which can be divided into three 
large groups: 1) news programs and informational 
and analytical broadcasts, the purpose of which is to 
give the fresh information and current events to the 
viewer; 2) sports competitions; 3) educational and 
entertainment programs (feature films and docu- 
mentaries, soap operas, reality shows, shows with 
«stars», humorous programs, quiz shows, etc.) [1]. 
In spite of the European and American culture «val- 
ues» which have flooded into Russia in the begin- 
ning of the 21st century, Russian society carefully 
preserves traditional values which have been 
formed under the influence of various factors during 
the historical development of the country. So, de- 
spite the fact that the broadcast of many television 
channels is «clogged» with characters of high- 
profile scandals (such TV programs, unfortunately, 
find their viewers), Russian television, in general, is 
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characterized by cultural universals. There are 
special channels fostering culture in Russia. For 
instance, the channel «Russia-K» broadcasting pro- 
grams about arts and culture. Through this channel, 
the small audience that is tired of watching 
entertainment shows on TV can see the objects of 
the world’s cultural heritage and classical art, hear 
the news of cultural life. The channel’s activity 
increases the intellectual and spiritual level of the 
Russian population 

 

During last years talk show genre has been gaining 
popularity in Russia. Such talk shows as «The Per- 
son’s Fate» with Boris Kochevnikov, «Live show» 
and «Hello, Andrew» with Andrey Malakhov won the 
hearts of the audience. 

 

It should be noted that in Russia the talk show 
genre received a political coloring, which led to the 
creation of programs in which leaders of political 
parties, political observers and analysts, deputies, 
representatives of state structures take their part. 
They discuss events in the country and abroad, talk 
about political events inside and outside. Such pro- 
grams «Sunday Evening with Vladimir Solovyov» 
and «60 Minutes» raise not only the political but the 
cultural level of the Russian viewers, instill a sense 
of patriotism in the viewing audience, make the 
viewers to respect those who, from the point of view 
of the show’s hosts, have committed honorable 
deeds. 

 

Thus, despite the influence of the European and 
American culture the Russian television goes side 
by side with culture. In China, as in Russia, national 
television programs are trying to bring culture to the 
public. Today Chinese television, like the Russian 
one, has a multidisciplinary character and satisfies 
the cultural needs of all target groups of the Chinese 
audience. As for the preferences of the Chinese 
citizens in the context of the socio-cultural dynamics 
of Chinese television, we must note that such a 
television genre as TV show dominates among the 
Chinese viewers as well. These entertainment 
programs appeared in China at the beginning of the 
XXI century, but they did not have national specifics 
at that years. Until 2017 the majority of such pro- 
grams (48 %) were Chinese versions of the foreign 
TV shows. So in 2010 the General Directorate of 
Radio, Cinema and Television published a circular 
calling for an end to shows and programs promoting 
the «cult of money». According to the adopted doc- 
ument, the TV managers must limit the number of 
entertainment programs on television and create 
«cultural programs» that would promulgate the tradi- 
tional Chinese values and Chinese culture [3, p. 89]. 

 

Fulfilling this decree, Chinese television released 
several programs in 2013. These broadcasts, 
entertaining in form, had cultural line. TV projects 
devoted to Chinese history, literature and language 

have got very high rating among the population of 
China. Such TV shows as the TV competition «Hero 
of Hieroglyphs», the quiz «Wonderful Poems and 
Poetry of China», can be described as «a new form 
of education aimed at the youth audience which 
must know the national culture» [3, p. 89]. 

 

Chinese viewers perceive the broadcasts of new 
format on Chinese television as original and 
especially attractive. And it is quite important that 
these programs satisfy the audience’s need 
spiritually. Moreover, these programs not only teach 
people how to write hieroglyphs or recite poetry by 
heart. The chief stage-director of the TV program 
called «Dictation of Chinese Hieroglyphs» once 
said: «We do not just want to teach everyone how to 

write hieroglyphs. We trу to choose words with a 
rich cultural connotation and with an interesting 
history for the contest. Our purpose is to show the 
viewers who is watching the program the beauty of 
the Chinese language. I want the audience to look 
at traditional culture in a new way. I would wish the 
Chinese young people to have an interest in writing 

hieroglyphs, in calligraphy» [cited in: 3, р. 93]. 

The educational TV programs discussed above are 
intended for teenagers. But as experience shows, 
both teenagers and their parents watch these 
programs. Some of the broadcasts are devoted to 
Chinese history (the history of the country, the 
history of hieroglyphs, the history of poetry, the 
history of art). China is a country of history. The 
Chinese people respect their history because it is 
the most important part of culture. The heritage of 
Confucius and Lao Tzu is also studied at schools 
and univercities. So the broadcast in the genre of 
quiz «Beautiful Poems and Poetry» gathers a lot of 
viewers at the TV screen. It is significant that these 
program dates back to the ancient times. Many 
centuries ago there was a game dedicated to poetry 

among educated people in ancient China [3, р. 95]. 

One cannot state that entertainment programs are 
absent on Chinese television. Such broadcasts as 
the show «Sound», in which professional actors are 
taking part, the show «Chineese rap» are quite 
popular but, despite the entertaining nature, these 
programs have an intellectual orientation and edu- 
cate the viewer in the spirit of national culture. 

 

Thus Russian and Chinese television can be called 
a popularizer of culture, since both in Russia and in 
China it tries to preserve national values transmitted 
from generation to generation in specific socio- 
cultural conditions. And not only to preserve, but 
also to enrich the audience with ideas and thoughts 
concerning to the moral norms and laws without that 
the surrounding world will not be able to exist. TV 
broadcasts combining intellectual, cultural and 
entertainment elements will always have a positive 
reputation and a stabilized viewing audience. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния 
оперных произведений итальянского Возрождения 
на культурную и социальную жизнь общества. Рас- 
крыто понимание феномена культуры как основной 
составляющей социальной сферы общества. Пока- 
зано, что культура является многогранным поняти- 
ем, отражающим социальные и духовные ценности 
и продукты творческой деятельности на уровне 
культуры личности как социальной личности. Рас- 
крыто понимание музыкальной культуры. Дана 
характеристика оперы как феномена итальянской 
музыкальной культуры и ее влияния на социальную 
сферу. Показано, что опера как новый музыкальный 
жанр оказала огромное влияние на развитие музы- 
кального искусства и социальной культуры обще- 
ства. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of 
the influence of operatic works of the Italian Renais- 
sance on the cultural and social life of society. The 
understanding of the phenomenon of culture as the 
main component of the social sphere of society is dis- 
closed. It is shown that culture is a multifaceted con- 
cept that reflects social and spiritual values and prod- 
ucts of creative activity at the level of culture of an 
individual as a social personality. The understanding of 
musical culture is revealed. The characteristic of the 
opera as a phenomenon of Italian musical culture and 
its influence on the social sphere is given. It is shown 
that opera as a new musical genre had a huge impact 
on the development of musical art and the social cul- 
ture of society. 
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опросы о влиянии оперных произведений 
итальянского Возрождения на культурную и 

социальную жизнь общества не теряют свою 
актуальность, поскольку их исследование позво- 

ляет по-новому осмыслить феноменологию и 
генезис музыкальной культуры, и ее влияние на 
политическую, религиозную и культурную жизнь 
общества. 

Опера как феномен итальянской музыкальной 
культуры появилась в XVII столетии, ознамено- 
вав собой начало новой эпохи в истории музы- 
кального искусства. Она представляет собой 
сложный синтез различных видов искусств. В 
оперных произведениях синтезируются музы- 
кальное и театральное искусство, в которых сце- 
нические действия переплетаются с вокальной и 
оркестровой музыкой, с сольным и хоровым пе- 
нием. Феномен оперного искусства проявляется 
в возможности «приблизиться к адекватному 
пониманию определенной сферы духовного ми- 
ра человека, действительности, которая его 
окружает, раскрывая проблемы бытия, целей, 
ценностей и смысла жизни» [5, с. 68]. Первона- 
чально, опера во многом была ориентирована на 
традиции Ренессанса, позже оперные произве- 
дения развились в совершенно новый жанр. Так, 

в первых оперных произведениях ведущим яв- 
лялось музыкальное искусство, которое служило 
основной формой воплощения слова. Позже, ко 
второй трети XVII века, в оперном спектакле 
тесно переплетались почти все виды искусства. 
Феноменология оперы «стала синкретичной, 
главной целью содержания стало раскрытие 
внутреннего мира героя, а основной эстетиче- 
ской предпосылкой – психологическая вырази- 
тельность» [5, с. 73]. 
 

Понимание роли оперных произведений ита- 
льянского Возрождения в культурной жизни об- 
щества требует анализа сущности культуры как 
общественного феномена, а также – описать ее 
особенности в эпоху Возрождения. Культура как 
форма общественного бытия является много- 
гранным образованием, в котором синтезирова- 
ны и результат творческой деятельности, и 
форма общения, и опыт, и ценности. В самом 
общем виде, культура, с одной стороны, отража- 
ет систему ценностей определенной социальной 
общности, с другой – продукт деятельности об- 
щества [2]. 
 

Каждая культура создает свою ценностную си- 
стему, которая воплощает в себе «националь- 

mailto:2289678247@qq.com
mailto:2289678247@qq.com


47  

ные настроения, чувства, интересы и базируется 
на осознании общности происхождения, общно- 
сти традиций, верований, ощущении историче- 
ской и межпоколенной преемственности» [1, 
с. 45]. Культура, являясь многоуровневым обра- 
зованием, согласно М.С. Кагану, отражается на 
уровне культуры личности, обладающей функ- 
циями той социальной группы, к которой она 
принадлежит: 

 

– на уровне культуры социальной группы, об- 
ладающей функциями общечеловеческой куль- 
туры; 

 

– на уровне культуры человечества, проявля- 
ясь в ее основных функциях [2]. 

 

Обращаясь к ценностной парадигме культуры 
эпохи Возрождения, отметим, что она «базиро- 
валась на основе идей антропоцентризма и гу- 
манизма, согласно которым, личность являлась 
самой высокой ценностью» [3, с. 43]. 

 

Гуманистические и антропоцентрические ценно- 
сти нашли свое воплощение и в музыкальной 
культуре эпохи Возрождения, в которой «важ- 
нейшей становится тема прекрасного, гармони- 
чески развитого человека, обладающего безгра- 
ничными творческими и духовными способно- 
стями» [3, с. 43]. 

 

Музыкальная культура определяется как «осо- 
бая система социокультурных отношений, фор- 
мирующихся вокруг мира музыки определенной 
эпохи» [5, с. 65]. Ведущим в этой системе явля- 
ется «музыка как носитель духовных ценностей» 
[5, с. 65–66]. 

 

В свою очередь, «музыкальное образование и 
воспитание, музыкальная теория и критика, вза- 
имодействие композиторов, исполнителей, ли- 
тераторов и публики, отношение в обществе к 
новым музыкальным формам выступают в каче- 
стве подсистем, связанных с производством и 

потреблением данных ценностей» [5, с. 66], по- 
этому развитие оперы как нового жанра музы- 
кальной культуры итальянского Возрождения 
оказало влияние не только на музыкальное ис- 
кусство, но и на культурную жизнь общества, в 
целом. 

 

Итальянская опера, возникшая на пересечении 
стилевых эпох Возрождения и появившегося 
Барокко, воплощала в себе многие важные куль- 
турные процессы того времени. Новый музы- 
кальный жанр, появившийся в самом конце XVI 
века, как отмечает Э. Симонова, «вобрал в себя 
традиции ренессансной театральной жизни, ост- 
ро ориентированной на античность как на свое 
культурно-историческое наследие и художе- 
ственный критерий» [4, с. 8]. 

 

Расцвет оперного итальянского искусства при- 
шелся на время правления понтификата папы 
Урбана VIII, который принадлежал к богатой и 
влиятельной аристократической фамилии Бар- 
берини. В это время оперные постановки в Риме 
были постоянными, поскольку Урбан VIII призна- 
вал силу воздействия искусства на обществен- 
ное развитие. Опера как новый музыкальный 
жанр, интегрирующий в себе различные виды 
искусств, обладала возможностью обращения не 
только к эстетическому отражению переживаний 
и постижения мира, но и к воплощению драмати- 
ческих отношений человека с миром. 

 

Таким образом, оперные произведения итальян- 
ского Возрождения оказали существенное влия- 
ние на культурную жизнь общества и на разви- 
тие различных сфер духовного развития челове- 
чества. Оперные произведения итальянского 
Возрождения возникли как ответ на поиск новых 
форм музыкального искусства, способного к вос- 
произведению эстетических и драматических 
отношений человека с миром, что оказало 
огромное влияние на развитие, как музыкального 
искусства, так и культуры, в целом. 
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Аннотация. Исследование, представленное в 
настоящей статье, посвящено изучению норм и 
ценностей правовой культуры российской молоде- 
жи, актуализируемых в контексте евразийской ци- 
вилизации. При этом цель предпринятого нами 
научного изучения проблемы заключается в поиске 
неких мировоззренческих универсалий, обусловли- 
вающих органичное вхождение правовой культуры 
россиян в пространство евразийского права. Фор- 
мирующаяся система мировоззренческих пред- 
ставлений, взглядов и установок в области право- 
вой системы у молодежи фрагментарна, не зрела, 
не устойчива. Содержание и истолкование норма- 
тивов, их непонимание и неприятие происходит на 
субъективном уровне. 
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Annotation. The study presented in this article is de- 
voted to the study of the norms and values of the legal 
culture of Russian youth, updated in the context of 
Eurasian civilization. At the same time, the goal of the 
scientific study of the problem undertaken by us is to 
search for some worldview universals that determine 
the organic entry of the legal culture of Russians into 
the space of Eurasian law. The system of worldviews, 
views and attitudes in the field of the legal system 
among young people is fragmented, not mature, not 
stable. The content and interpretation of standards, 
their misunderstanding and rejection occurs at a sub- 
jective level. 

 
 

Keywords: values, society, culture, standards, morality, 
morality, Russian youth, worldview, civilization. 

 
        

 

настоящее время проблема становления 
евразийской идеи, в том числе? ее реали- 

зации, как на постсоветском пространстве, так и 
в пространстве общемировом оказывается в 
ряду актуальных проблем современности. При 
этом собственно евразийство трактуется весьма 
неоднозначно. В одном случае, существующие 
определения подводят нас к такому понимаю 
евразийской цивилизации, в котором акцент ста- 
вится на общности исторических судеб населя- 
ющих ее народов, имеющих единое экономико- 
политическое будущее [1, c. 232]. В другом, уче- 
ные-гуманитарии солидаризируются в том, что, 
говоря о евразийской цивилизации, необходимо 
иметь в виду «всю совокупность форм суще- 
ствования человека на Земле, всю совокупность 

особенностей его активной деятельности, его 
духовного мира, его взаимоотношений с Приро- 
дой, с другими людьми» [2, c. 96]. 
 

В отношении второго подхода академик Н.Н. Мои- 
сеев делает весьма важное для нас уточнение. 
Указание на человека предполагает такого соци- 
ального субъекта, которого можно отнести «к 
определенному завершающему этапу антропо- 
генеза, начинающемуся лишь тогда, когда чело- 
век уже окончательно выделился из животного 
мира, когда его эволюция перешла на рельсы 
общественного развития» [2, c. 96]. Представ- 
ленная позиция перекликается с точкой зрения 
В.М. Розина. По признанию отечественного куль- 
туролога, теоретизируя на предмет того, что та- 
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кое общество, необходимо учитывать, как мини- 
мум, три, характеризующие данное понятие, 
уровня. Первый обусловлен тем, что всякое об- 
щество может функционировать как в пассивном 
режиме, так и в активном. Если пассивный ре- 
жим предполагает отсутствие для общества ка- 
кой бы то ни было угрозы, то второй, напротив, 
отвечает его кризисному состоянию. При этом 
активный режим, по мысли ученого, опознается в 
том, что в момент активности в обществе начи- 
нают возникать определенные «отношения че- 
ловека культуры к различным социальным реа- 
лиям и процессам» [3, с. 65]. 

 

Другой уровень общественного развития связы- 
вается В.М. Розиным с осознанием со стороны 
социальных субъектов взаимозависимости лич- 
ности и общества, а также, с пониманием спе- 
цифики социального устройства, которое бази- 
руется на социальном взаимодействии, предпо- 
лагающем актуализацию особых, отмеченных 
взаимопомощью, отношений. Наконец, третий 
уровень общественного развития отличается 
доминированием общения надо всеми другими 
формами социального взаимодействия, когда 
«люди… собираются вместе вне рамок социаль- 
ных институтов, пытаясь повлиять на обще- 
ственное сознание друг друга с целью его изме- 
нения» [3, с. 65]. 

 

Поскольку, предложенная В.М. Розиным, трак- 
товка общества согласуется с определением 
Ю.Н. Давыдова [4, с. 132], помещенного на стра- 
ницах Новой философской энциклопедии, в ко- 
торой общество (лат. societas – социум, соци- 
альность, социальное): 

 

– в широком смысле, трактуется как совокуп- 
ность всех способов взаимодействия и форм 
объединения людей, в которых выражается их 
всесторонняя зависимость друг от друга; 

 

– в узком смысле: генетически и/или структурно 
определенный тип – род, вид, подвид и т.п. об- 
щения, предстающий как исторически опреде- 
ленная целостность либо как относительно са- 
мостоятельный элемент подобной целостности. 

 

В связи с этим, становится очевидным, что 
евразийская цивилизация являет собой «слож- 
ную социальную общность, имеющую полиэтни- 
ческий, поликонфессиональный характер, но 
объединенную метакультурным кодом, про- 
странством («месторазвитием») и исторической 
судьбой» [5, с. 18]. Думается, что в данном кон- 
тексте метакультурный код как некая универ- 
сальная целостность менее всего будет корре- 
лировать с евразийскими ценностями, формиро- 
вание которых Р.А. Курбанов относит к насущ- 
ным задачам «новой многовекторной политики» 
государства [6, с. 8–9]. 

 

Поскольку, искомые ценности апеллируют к цен- 
ностям нормативной этики, которые, по мысли 
К. Карабаевой, обладают наднациональным, 
надгосударственным, надрелигиозным характе- 
ром, самым непосредственным образом сопри- 
касаясь с правовой сферой [7], очевидно следу- 
ющее. Овладевший обозначенными ценностями 

социальный субъект автоматически выпадает из 
сферы межличностной коммуникации, поскольку 
в силу отсутствия разногласий, попытка «повли- 
ять на общественное сознание друг друга с це- 
лью его изменения» (В.М. Розин) оборачивается 
пустой фикцией [8]. 

 

Таким образом, именно наличие межнациональ- 
ных, межрелигиозных, межгосударственных раз- 
личий делает состоятельным социальный про- 
цесс, обусловленный межличностной коммуни- 
кацией. В противном случае, взаимное влияние, 
вовлеченных в социальное взаимодействие ак- 
торов, осуществляющих взаимообмен нормами и 
ценностями правовой культуры, останется недо- 
стижимым идеалом [9]. Соответственно, поиск 
универсальных мировоззренческих оснований, 
обнаруживающих себя, с одной стороны, в пра- 
вовой культуре российской молодежи, с другой, – в 
актуальных для евразийского пространства нор- 
мах и ценностях, оказывается в фокусе не толь- 
ко правовых, но и политических, экономических, 
культурных, религиозных, этнических и геополи- 
тических вопросов, делая актуальным проблему 
определения норм и ценностей правовой куль- 
туры российской молодежи в пространстве 
евразийской цивилизации. 

 

Несмотря на внушительный список научных 
изысканий, прямо или косвенно затрагивающих 
обозначенное проблемное поле исследования, 
настоящая работа оказывается одной из первых 
научных штудий, посвященных изучению норм и 
ценностей правовой культуры российской моло- 
дежи, актуализируемых в контексте евразийской 
цивилизации. При этом цель предпринятого 
нами научного изучения проблемы заключается 
в поиске неких мировоззренческих универсалий, 
обусловливающих органичное вхождение право- 
вой культуры россиян в пространство евразий- 
ского права. 

 

Исследование вызвало необходимость обраще- 
ния к научному творчеству широкого круга уче- 
ных, работающих на стыке таких областей гума- 
нитарного знания, как социология культуры, 
культурология, философия культуры, социаль- 
ная философия, философия права, коммуника- 
тивная лингвистика, психология. Осуществить 
интеграцию научного знания, актуализируемого 
на уровне междисциплинарности, оказалось 
возможным в опоре на культурологический под- 
ход, вобравший в себя социологические методы 
исследования (метод опроса общественного 
мнения, а также метод первичного и вторичного 
анализа данных, полученных в ходе прикладных 
социологических исследований, метод незакон- 
ченных предложений), исторический метод (кор- 
реляционный анализ), отвечающие сути соци- 
альной философии методы диалектики. 

 

Результативность исследования может быть 
представлена в следующих положениях: 

 

1. Одним из фундаментальных сдвигов в обще- 
ственном сознании, обусловленных социокуль- 
турной динамикой евразийских ценностей, ста- 
новится отказ от такой научной парадигмы, в 
рамках которой, именно классовая борьба, опо- 



50  

знаваемая сегодня на уровне конкурентной 
борьбы самых разных социальных групп, оказы- 
вается двигателем прогресса. Поскольку борьба 
с неизбежностью предполагает наличие победи- 
теля и побежденного, наиболее предпочтитель- 
ным, отвечающим мирному урегулированию от- 
ношений, складывающихся на евразийском про- 
странстве, будет феномен противоречия, согла- 
сование которого, с неизбежностью, приведет к 
одинаково выигрышным для всех участников 
коммуникативного процесса результатам [10]. 

 

Правосознание российской молодёжи формиру- 
ется под влиянием общечеловеческих ценно- 
стей, агентами которых выступают институт се- 
мьи и брака, религиозная культура, СМИ, куль- 
турно-образовательные учреждения. При этом, 
одновременно, молодое поколение россиян раз- 
вивает правосознание и свою идентичность в 
поле визуальной культуры и виртуального про- 
странства. В целом, формирующаяся с помощью 
приобщения к традициям и обычаям, религиоз- 
ному опыту, историческому наследию система 
мировоззренческих представлений, взглядов и 
установок в области правовой системы у моло- 
дежи, фрагментарна, не зрела, не устойчива. 
Содержание и истолкование нормативов, их не- 
понимание и неприятие происходит на субъек- 
тивном уровне, хотя, с возрастом и приобрете- 
нием собственного социокультурного жизненного 
опыта, молодые люди более ответственно и осо- 
знанно подходят к вопросам правовой культуры 
и общественного порядка [11]. 

 

2. Знакомство молодежи со священными писа- 
ниями евразийской цивилизации является одним 
из инструментов нравственного и правового вос- 
питания, формирования ценностно-нормативной 
и мировоззренческой культуры молодых росси- 
ян, поскольку именно священные тексты наде- 
лены сакральным значением, позволяющим вос- 
создать целостную картину мира в религиозном 
сознании. Соглашаясь с тем, что различное тол- 
кование религиозных писаний способствует вы- 
явлению особенностей ценностно-символической 
и нормативной системы правового мышления 
подрастающего поколения в силу того, что 
сквозь призму священных текстов прослежива- 
ются элементы консолидации религиозного со- 
общества в современном мире, нельзя не обра- 
тить внимание на следующий момент. Вопреки 
чтению религиозной литературы, которая дает 
возможность молодым верующим погрузиться в 
атмосферу праведности, прикоснувшись к ду- 
ховной культуре своего народа, наблюдаются 
некая разобщенность и неопределенность в си- 
стеме мировоззренческих конфессиональных 
установок молодежи, внутренние противоречия в 
системе ценностных ориентаций, слабовыра- 
женный уровень религиозного сознания и право- 
вой культуры, поляризация воззрений в вопросе 
о влиянии религиозных текстов на поведение 
молодых людей. Налицо проблема соотношения 
правового сознания и самосознания, в рамках 
которых, демонстрация достаточно высокого 
уровня знаний молодыми людьми основных ре- 
лигиозных норм и ценностей не подкреплена 
четкими убеждениями относительно необходи- 
мости их применения в повседневности. 

3. Наряду с духовно-нравственными ориентира- 
ми, среди которых доминируют патриотизм, 
честь и достоинство, свобода и независимость, 
совесть, здоровье и любовь современная рос- 
сийская молодежь демонстрирует привержен- 
ность к достиженческим ценностям, ориентиро- 
ванным на успех и материальное благополучие 
[12]. Поскольку, важность моментов, продикто- 
ванных обстоятельствами глобализированного 
общества, смещает акценты в жизнедеятельно- 
сти россиян, в связи с чем, религиозной состав- 
ляющей отводится второстепенная роль среди 
доминирующих образовательных, профессио- 
нальных и социально-экономических, вполне 
оправданной видится следующая ситуация. 
Проявляя интерес к религии, молодежь не испы- 
тывает потребность осмысливать её догматы. 
Подобный опыт свидетельствует о доминирова- 
нии морального эгоизма над нравственным чув- 
ством, выступающим основанием этического 
поступка (совестливого акта), что делает акту- 
альной проблему двойной морали (двойных 
стандартов), на фоне которой, правовая культу- 
ра сужается до информационной осведомленно- 
сти. Вместе с тем, явно прослеживаемая тен- 
денция роста повышения внимания к религиоз- 
ной литературе со стороны молодых людей как в 
рамках собственной конфессии, так и во всем 
религиозном многообразии. 

 

На первый взгляд, позиция современных ученых, 
разделяющих мысль о том, что, коррелирующие 
с нормативной этикой евразийские ценности, в 
действительности, являют собой ценности об- 
щечеловеческие, предельно четко расставляет 
«все точки над i», поскольку, если что и может 
объединить столь непохожие друг на друга Ев- 
ропу и Азию, то только такие ценности, которые 
одинаково близки всем без исключения людям. 
Тем не менее, обозначенная осуществившем 
фундаментальные исследования теоретических 
основ евразийского права Р.А. Курбановым за- 
дача «развития новой многовекторной политики, 
нацеленной на формирование, в первую оче- 
редь, евразийских ценностей…» [6, с. 8–9], по- 
падает в разряд сложнейших головоломок, ре- 
шаемых человечеством на протяжении всего 
своего развития. 

 

То обстоятельство, согласно которому, правовая 
культура позиционируется как социокультурный 
феномен, представленный в триединстве когни- 
тивного (знания оправе и правовых явлениях); 
аксиологического (ценностно-смысловой) и прак- 
сеологического (поведенческий) уровней [13, 
с. 23], с необходимостью требует преодоления 
противоречия между юридическим позитивизмом 
и юснатурализмом. Если для первого характерна 
предельная формализация права, то для второ- 
го – критическое отношение к правовым нормам 
вплоть до отказа от таковых в случае, когда они 
не отвечают морально-нравственным или рели- 
гиозным представлениям. 

 

Подчеркнем, что освоение всех уровней право- 
вой культуры молодого поколения россиян, при- 
чем, как в отношении юридического позитивиз- 
ма, так и в отношении юснатурализма, предпо- 
лагает непременное единство сущности и суще- 
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ствования, реализация которого происходит в 
процессе взаимодействия личности и социума. 
Значимость искомого единства для правосозна- 
ния граждан столь очевидна, что различные 
сценарии его достижения попадают в исследо- 
вательскую оптику представителей мировой со- 
циогуманитарной мысли от античности до наших 
дней. Тем не менее, в силу того, что каждая но- 

вая эпоха ставит ученое сообщество перед 
необходимостью отвечать на вызовы современ- 
ности, в фокусе исследования, выполненного в 
русле философии культуры, оказывается соци- 
альное взаимодействие акторов, призванное 
преодолеть неизбежные ценностные диссонансы 
между носителями правовой культуры в услови- 
ях глобализирующегося мира. 
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Аннотация. В данной публикации представлен об- 
зор блогерских суждений о русском мыслителе 
А.Н. Радищеве и его главном сочинении – «Путеше- 
ствии из Петербурга в Москву». Анализ сделан на 
основе публикации поста о А.Н. Радищеве и ком- 
ментариев к нему пользователей на интернет- 
платформе «Яндекс-Дзен». Отмечается, что, не- 
смотря на прошедшие более чем двести лет, сочи- 
нение А.Н. Радищева, высказанные им мысли по- 
прежнему интересны жителям современной Рос- 
сии. Но при этом россияне в отличие от времен 
империи, когда имели место осуждающие оценки, 
и советского государства (восхвалительные оцен- 
ки), размышляют в гораздо более широких рамках. 
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RADISHCHEV'S JOURNEY 

IN PERCEPTIONS MODERN RUSSIANS 

(OVERVIEW ON SOCIAL MEDIA) 
 

 

Annotation. The article presents an overview of blog- 
gers' judgments about the Russian thought-body by 
A.N. Radishchev and his main work – «Travels from 
St. Petersburg to Moscow». The analysis is based on 
the publication of a post about Radishchev and user 
comments to it on the Yandex-Zen Internet platform. It 
is noted that, despite the past more than two hundred 
years, the work of Radishchev, the thoughts expressed 
by him are still of interest to the inhabitants of modern 
Russia. But at the same time, the Russians, in contrast 
to the times of the empire, when there were con- 
demning assessments, and the Soviet state (laudatory 
assessments), think in a much broader framework. 

 

Keywords: Radishchev, book, state, court, citizen, law, 
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бщественно-политическая мысль в истории 
России развивалась, как известно, весьма 

противоречиво. В государстве для населения 
распространялись, прежде всего, и, в основном, 
те идеи, которых придерживались власть иму- 
щие, при этом длительное время в этом отноше- 
нии огромное значение имела церковь, нахо- 
дившая с властью общий баланс, выход за рам- 
ки которого, был недопустим и жестко карался, 

что отражало абсолютистский режим правления, 
начиная, очевидно, со времен Ивана Грозного, 
когда вполне сформировалось Московское госу- 
дарство. Но стремление человека к самовыра- 
жению, похоже, неистребимо, вот и в России с 
развитием книжно-газетного дела, а это уже по- 
следняя четверть XVIII в., появились возможно- 
сти доносить до общества иные мысли (и с тех 
пор этих возможностей становилось все больше, 
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особенно сейчас, в век цифровых технологий и 
всевозможных соцсетей, к одной из которых мы 
ниже обратимся). 

 

И в этом смысле, А.Н. Радищева можно считать 
первым инакомысляшим («нам вольность пер- 
вый прорицал»), посмевшим публично вынести в 
свет мысли, многие из которых совершенно по- 
другому, чем, например, в том же «Наказе» Ека- 
терины II и в других ее разно рода актах и писа- 
ниях, трактовали российскую действительность 
(например, «самодержавие есть наипротивней- 
шее человеческому естеству состояние»). Такие 
вещи власть в лице той же Екатерины II не про- 
щала, и А.Н. Радищев, этот «бунтовщик хуже 
Пугачева», был подвергнут уголовно-поли- 
тическому наказанию по повелению императри- 
цы (наказание в виде смертной казни, заменен- 
ное ссылкой в Сибирь). 

 

Будучи госслужащим, кавалером ордена Влади- 
мира, дослужившимся до начальника Петербург- 
ской таможни, А.Н. Радищев излагал свою пози- 
цию в работах разных жанров, среди которых 
«Житие Федора Ушакова» (1773 г.), ода «Воль- 
ность» (1781–1783 гг.), «Путешествие из Петер- 
бурга в Москву» (1790 г.), а затем, уже в ссылке 
и после нее, можно отметить такие его сочине- 
ния, как «О праве подсудимых отводить судей 
выбирать себе защитника», «Проект для разде- 
лении уложения Российского», «О ценах за лю- 
дей убиенных», «О законоположении», «Проект 
Гражданского Уложения», «Рассуждения члена 
Государственного Совета, графа Воронцова, о 
непродаже людей без земли» и др. [1, с. 59]. 

 

В целом, Радищев принадлежал к наиболее ра- 
дикальному крылу европейского просветитель- 
ства. Еще в годы обучения в Лейпцигском уни- 
верситете, куда он, 17-летний, был послан вме- 
сте с другими десятью воспитанниками Пажеско- 
го корпуса изучать юриспруденцию, А.Н. Ради- 
щев познакомился с работами грантов француз- 
ской прогрессивной публицистики Монтескье, 
Мабли, Руссо и др., глубоко, вероятно, ими про- 
никнувшись, чему не помешало его дворянское 
происхождение (из богатой помещичьей семьи) 
[2, с. 217]. Своеобразие взглядов А.Н. Радищева 
о развитии общества и государства состояло в 
том, что он сумел связать просветительство с 
политическим строем России и ее социальной 
системой – с самодержавием и крепостным пра- 
вом [3, с. 336], и выступил, как обычно утвер- 
ждалось в советской литературе, с призывом к 
их ниспровержению (работы П.А. Орлова, 
Л.Е. Татаринова, В.П. Семенникова, Л.Б. Свет- 
лова, Ю.Ф. Корякина, Е.Г. Плимака и др.). 

 

Однако прямых ниспровергающих призывов 
А.Н. Радищев, все же, не допускал, не был он и 
явным противником монархии, но все же, высту- 
пал за равенство людей («человек во всем от 
рождения свободен»), и, в этом смысле, он, не- 
которым образом, противоречил сам себе, по- 
скольку в будущем Россию видел республикой 
(впрочем, это противоречие вполне объяснимо, 
если иметь в виду, в каких конкретно условиях 
жил А.Н. Радищев). Свои взгляды А.Н. Радищев 
в наиболее концентрированном виде изложил в 

замечательной по глубине и смелости книге, 
первоначально изданной анонимно, – «Путеше- 
ствие из Петербурга в Москву» (1790 г., в этом 
же году он был назначен начальником таможни). 
Книга получила резонанс, ее прочла Екатерина 
II, которая немедленно определила, что «сочи- 
нитель наполнен и заражен французским за- 
блуждением, ищет ... все возможное к умалению 
почтения власти ... к приведению народа в него- 
дование противу начальников и начальства» [4, 
с. 36]. Так начался конфликт А.Н. Радищева с 
высшей властью, закончившийся, как отмеча- 
лось выше, обвинительным приговором, лише- 
нием дворянства и последующим, уже после 
смерти императрицы, снятием этих обвинений и, 
более того, привлечением к законодательной 
деятельности в годы правления Александра I (но 
с этой, куда более либеральной, Александров- 
ской властью, А.Н. Радищев так и не смог найти 
общего языка, и, вероятно, не мог, ибо при всей 
либеральности император являлся ставленни- 
ком аристократии и не был готов к глубинным 
реформам, и, в итоге, А.Н. Радищев покончил 
жизнь самоубийством). 

 

С тех пор, радищевское «Путешествие из Пе- 
тербурга в Москву» является одной из самых 
читаемых книг, вероятно, всех прошедших поко- 
лений. Его издавали в Российской империи по- 
сле смерти, хотя и редко, и, несмотря на запре- 
ты, его очень часто и много издавали в СССР, 
поскольку, по В.И. Ленину, он был «первым рус- 
ским революционером». Вот и сейчас, в России, 
уже не советской (с 1991 г.), уже без правящей 
коммунистической партии, А.Н. Радищев по- 
прежнему вызывает интерес у россиян. Об этом 
свидетельствуют продолжающиеся переиздания 
работ А.Н. Радищева, а также – интерес к нему в 
соцсетях. При этом отношение к А.Н. Радищеву 
неоднозначно, как в Империи (преимущественно 
осуждающее) или в СССР (восхвалительное). 
Так, в 2020 г. (то есть, спустя 230 лет после пер- 
вого издания «Путешествия»), создатель канала 
«diletant.media» на платформе Яндекс-Дзен 
предложил для обсуждения свой пост «Почему 
Радищев хуже Пугачева?» [5]. Здесь, автор ка- 
нала кратко изложил жизненный путь А.Н. Ради- 
щева, не давая какой-либо четкой политической 
оценки его работы – Путешествие..» и не отве- 
чая на поставленный в заголовке вопрос, пред- 
лагая, видимо, сделать это пользователям стре- 
мясь, очевидно, необычно сформулированным 
вопросом привлечь читателей. 

 

Как отмечает блогер Олег Киръ, «ответа на по- 

ставленный вопрос нет. А жаль, ведь вопрос 
этот не утратил остроты и в наши дни. Может 
быть, поэтому автор дипломатично ушел от от- 
вета?» [5]. И многие блогеры - читатели (а тако- 
вых оказалось более 14 тысяч) сочли нужным 
оставить свои комментарии (на момент обраще- 
ния к контенту было 164 комментария). 

 

Блогерские мнения представляют интерес как с 
точки зрения социологии, учитывая, что пользо- 
вателями соцсети Яндекс-Дзен являются жители 
разных возрастов, уровня образования и т.д., а 
также, и это главное, с точки зрения содержания 
комментариев, имея в виду, что однозначно и 
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массово восхвалительные оценки А.Н. Радище- 
ва закончились вместе с распадом СССР, и вот 
теперь, спустя тридцать лет, каким же образом 
жители современной, сегодняшней России вос- 
принимают радищевские сочинения, и, разуме- 
ется, в первую очередь, «Путешествие из Пе- 
тербурга в Москву» (далее – «Путешествие»)? 
Предварительно еще заметим, что блогеры, от- 
талкиваясь от «Путешествия» А.Н. Радищева, 
обсуждали и другие проблемы российской исто- 
рии. Кроме того, автор в минимальной степени 
правил суждения блогеров – в тех случаях, когда 
имеют место неприемлемые для публикации 
фразы в силу моральных критериев и в контек- 
сте закона о средствах массовой информации, а 
также, при явных орфографических и граммати- 
ческих ошибках. Исключены также личные выпа- 
ды блогеров. 

 

Как показывает анализ блогерских суждений, 
преобладают позитивные оценки А.Н. Радищева, 
но, во-первых, это – преобладание незначитель- 
ное (порядка 53 %), и, во-вторых, большая часть 
позитивных оценок далека от стандартных рас- 
суждений, как того можно было ожидать, хотя 
встречаются и привычные для советского вре- 
мени суждения. О доминировании позитивных 
оценок и большей активности таких авторов сви- 
детельствует тот факт, что на критические суж- 
дения ставится немало дизлайков, в то время 
как на позитивные суждения дизлайки относи- 
тельно редки. 

Так, Valerij Sipoviĉ пишет: «Только что перечитал 

«Путешествие...» и понял, что Радищев недо- 
оценённый гений. Это кладезь мудрости, не по- 
терявшей своей остроты и сегодня. Но, как гово- 
рится, «В своём отечестве пороков нет!» А 
жаль...» [5]. Учитывая заданный вопрос в заго- 
ловке, ряд блогеров затрагивают Радищева и 
Пугачева. 

 

По мнению Ирины Беспамятновой, «Пугачев 
молодец! Он практик. А Радищев теоретик. Оба 
молодцы, хоть что-то в своей жизни попытались 
сделать. Шли за мечтой. Они оба лучше, – луч- 
шие люди своего времени» [5]. 

 

По мнению Александра Жукова, «Радищев – 
единственный в то время человек, который до 
конца постиг сущность самодержавия, а также 
знал, что с этим самовластьем делать. «Варвар! 
Не достоин ты носить имя гражданина, богатство 
твоё нажито грабежом... и т.д.» – сильно сказано 
в «Путешествии...». Радищев – настоящий граж- 
данин и первый русский революционер» [5]. 

 

Николай Казанович считает, что «Радищев пи- 
сал не хуже Льва Толстого и лучше Достоевско- 
го. Правда – вот чего ему власть простить не 
могла» [5]. 

 

Вот еще несколько коротких блогерских сужде- 
ний: «Хороший человек! Русский Дон Кихот» 
(Oleg Вещий). «Вечная память и благодарность 
от русского крестьянина. А нам пример. Вряд ли 
в современной России его подвиг будут помнить. 
Но в историю России он вписан навсегда» [5] 

(Кузнецов Вячеслав), «Выдающийся человек, 
первым показавший всю мерзость российского 
дворянства, Романовского династического прав- 
ления и крепостного права. Ему памятники ста- 
вить нужно» (Владислав 111)». Подобных мне- 
ний немало. 

 

По ряду вопросов блогеры вступают в дискуссии 
между собой, указывая, в том числе, на ошибки, 
но эти споры мы опускаем, за исключением тех, 
которые касаются сущности поставленных во- 
просов. Как правило, дискуссии возникают при 
публикации отрицательных оценок А.Н. Радище- 
ва и его «Путешествия». 

 

Так, Karl_Ivanovich пишет: «Радищев хуже Пуга- 

чёва. Деятельные идеалисты опасны в любу 
эпоху. Мужичьё сиволапое может бузить и гро- 
мить, но рано или поздно будет дезорганизова- 
но, остановлено, разрознено и приведено к по- 
виновению. А вот деятельные идеалисты отрав- 
ляют сознание людей «учёных» и те, вместо ра- 
боты на благо империи, начинают заниматься 
идиотскими прожектами – и казне убыток, и за- 
раза распространяется всё шире, всё больше 
людей вместо пользы приносят вред. Просто 
изъять его пасквили оказалось недостаточно – 
как всегда, нашлись негодяи, не выполнившие 
Указ и «последователи», принявшиеся распро- 
странять «списки». В итоге, Радищев уже чуть не 
300 лет ходит в героях-революционерах, и его 
тенденциозные вирши учат в средней школе. 
Таких мало убить (а его только сослали!), таких 
нужно дискредитировать навсегда, чтобы паск- 
вили их, никто не хотел не то, что прятать и пе- 
реписывать, а даже трогать трёхметровой пал- 
кой не желали» [5]. 

 

Следует заметить, что это наиболее резко- 
критичное суждение в отношении А.Н. Радище- 
ва. Не удивительно, что оно получило 60 дизла- 
йков и ряд возражений. 

Так,   Алексей   Беляков   указывает,   что,   «во- 

первых – вирши это стихи. Во-вторых – вы сами 

«Путешествие...» читали? В каких местах оно 
тенденциозное? Простая констатация фактов 
российской обыденности. Или надо было только 
«К Фелице» Державина читать?» [5]. 

По мнению Дмитрия Шичалина, «сам Радищев, 

в отличие от Емельяна Пугачёва и пугачёвцев, 
никого не убивал и не вешал. Когда его «Путе- 
шествие из Петербурга в Москву» стало вдруг 
обязательным к прочтению (в советскую эпоху), 
многие сочли эту книгу очень занудной и плохо 
написанной. И выяснилось, что никакой опасно- 
сти эта книга не представляет. В сознании рус- 
ского народа Радищев, Чернышевский и другие, 
пострадавшие за свои убеждения, были велико- 
мучениками. Ссылка Радищева только прибави- 
ла ему популярности, как и Чернышевскому – его 
ссылка на каторгу. А вот если таких, как Ради- 
щев, не наказывать, не сажать, не казнить и не 
ссылать, а просто внятно объяснить народу, в 
чём эти Радищевы и им подобные не правы, 
результаты будут гораздо лучше. Радищев и 
Чернышевский – не виновны. Народники – ещё 
не народовольцы! Народовольцы были террори- 
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стами. Радищев – не террорист. Можно было 
частично прислушаться к его мнению, но, в то же 
время, попытаться всем объяснить (с помощью 
всё тех же самых книг), почему Радищев не 
прав» [5]; этот автор считал одновременно, что 
большевики, как и народовольцы, были террори- 
стами, и в этом смысле можно констатировать, 
насколько по-разному можно трактовать «Путе- 
шествие» Радищева. 

А вот, что ответил на критику Алексей Петров: 

«Тут проблема многовековая. Радищев просто 
написал правду. Потому что хотел, чтобы люди 
задумались и попытались что-то изменить. И, как 
и сейчас, тут же сбежалась толпа «охранителей» 
с разговорами типа: «Ну, разве можно так пи- 
сать, да это – отдельные факты русской жизни, 
явно вырванные из контекста, но ведь это же – 
очернительство, и непатриотично, и просто не- 
красиво, ну и что, что отдельных мужиков и баб 
насмерть запарывают, в массе ведь мужики 
наверняка живут счастливо в своём невежестве, 
так и пусть живут, славя Императрицу, незачем 
педалировать отдельные негативные тенден- 
ции», ну и так далее». А когда народ восстал, и 
бар начал стенке ставить, те очень удивлялись: 
«За что? Ведь все было так хорошо, ну у нас так 
точно, и отдельные очернители не могли же наш 
верный и терпеливый народ так сразу развра- 
тить!». А вот за то. Читали бы вовремя» [5]. 

 

Некоторые авторы также решили дать ответ на 
поставленный автором поста вопрос. 

 

Так, по мнению Александра Семенова, «ради- 
щевы страшнее пугачёвых. Как показала исто- 
рия, именно прекраснодушные идеалисты с их 
односторонностью и тенденциозностью, в конеч- 
ном итоге, приводят к тому, что на волю выры- 
вается Пугачёв и разносит всё – и страну, и са- 
мих идеалистов, и себя самого. А потом на раз- 
валины приходят жестокие реалисты и начинают 
спасать то, что ещё можно спасти...» [5]. 

 

Игорь Неупокоев приводит свой аргумент: «Ра- 
дищев хуже Пугачева потому, что последний 
выдавал себя за императора Петра III и институт 
монархии даже не ставил под сомнение, а Ра- 
дищев называет монарха разбойником и мучи- 
телем народа и поэтому признает за народом 
право на восстание» [5]. 

 

Ряд отрицательных оценок связываются с дово- 
дом, который привел Василий Колесников: «Все 
они из загранки приезжали с одной целью. И 
Радищев, и князь Юсупов … Ничего нового» [5]. 
Георгий Капитонов считает, что «Радищев 
написал пакость о России. Пушкин, в противовес 
Радищеву, написал «Путешествие из Москвы в 
Петербург», где он описал те же места, что и 
Радищев. Но совсем иначе, честно и талантли- 
во. Всем советую. А радищевский пасквиль я 
лично так и не осилил» [5]. 

 

Игорь Никулин отмечает в этом контексте: «По- 
чему-то замалчивается факт, что на воззрения 
Радищева сильно повлияли его воспитатели из 
беглых французов. И что друзья и современники 
Радищева не раз говорили ему в лицо: Человек 

ты хороший, а вот писатель никакой. Нет, в раз- 
рекламированном советскими идеологами «Пу- 
тешествии из Петербурга в Москву», ни мыслей, 
ни художественной ценности, ни эмоций, до- 
стойных похвалы. Одни неумелые словеса» [5]. 

 

Докторович Зиновий пишет: «Разница между 
опасностями Пугачева и Радищева для системы 
власти очевидна. Пугачев не восставал против 
системы власти, а объявил себя её престоло- 
держцем. Радищев показал порочность самой 
системы царизма. Т.е., подрывал веру в народе 
в саму основу существующей системы власти» 
[5]. 

 

Ряд блогеров попытались увязать радищевское 
время с современной Россией. 

 

Так, Valerij Sipoviĉ задается вопросом: «А вот 
интересно, есть ли сейчас в России хоть один 
человек просвещенный уровня Радищева? Кото- 
рый бы мог предложить толковые реформы для 
благоустройства жизни» [5]. 

 

По мнению Николая Видманова: «Во все време- 
на власть, а особенно в России, боится умных и 
талантливых, способных сказать в лицо этой 
власти о всех её недостаттках!» [5]. 

 

Очень краток waldi xxxl: «Радищев = Наваль- 

ный», что явно навеяно политическими событи- 
ями в России. 

 

Блогеры затрагивали и другие аспекты при ком- 
ментировании указанного выше поста на плат- 
форме Яндекс-Дзен. 

 

Так, Василий-ста отмечает, что «российская 
власть никогда серьёзно не опасалась «пуга- 
чёвщин» – это «русский бунт», а он, по Пушкину, 
«бессмысленный и беспощадный». Но она ре- 
ально боялась, что «правдивая информация» 
вызовет брожение в умах и спровоцирует их на 
решительные действия … Что вскоре и подтвер- 
дили Декабристы» [5]. 

 

Эл напоминает слова Пушкина, сказанные о Ра- 
дищеве: «Мы никогда не почитали Радищева 
великим человеком. Поступок его всегда казался 
нам преступлением, ничем не извиняемым, а 
«Путешествие в Москву» весьма посредствен- 
ною книгою» [5]. 

Михаил Домнич уточняет на это напоминание: 

«Через страницу после приведенного вами ре- 
веранса в сторону цензуры Пушкин написал: 
«Картина, ужасная тем, что она правдоподобна. 
Не стану теряться вслед за Радищевым в его 
надутых, но искренних мечтаниях…, с которыми 
на сей раз соглашаюсь поневоле». И далее этот 
блогер дает свой комментарий: «Пушкинская 
критика Радищева демонстративно слаба и по- 
верхностна … Кроме того, Александр Сергеевич 
дает множество развернутых цитат вроде из- 
вестного отрывка о крестьянской избе, в которой 
пустые щи каждый день – это удел немногих 
счастливцев – после чего как «объективный кри- 
тик» заявляет о прогрессе за полвека, выразив- 
шемся в замене стеклышком бычьего пузыря на 
окошке. Или об ужасе рекрутчины и продаже 
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крестьян в рекруты – с издевательски благона- 
меренным разъяснением о недопустимости во- 
инской повинности, в результате которой, при 
мятеже мещане бьются как солдаты. Немудрено, 
что цензура так и не пропустила пушкинскую 
статью в печать при жизни поэта» [5]. Как видно, 
и Пушкин тоже не является для блогеров непре- 
рекаемым авторитетом. 

 

Как нам представляется, в оценке Радищева и 
его «Путешествия» во многом прав блогер Вик- 
тор Маркелов: «Вот были люди в то-то время! 
Ну, до чего же Богом одарённый человек! Спо- 
собен к делу так, что назначен управлять сто- 
личною таможнею, талантлив так, что двести лет 
читают и перечитывают, при этом, чист душою, 
до того, что аж в Сибирь ссылают! Вот – истин- 
ный образец российского интеллигента!» [5]. 

 

К этому можно лишь добавить, что, несмотря на 
прошедшие более чем два века, гражданам со- 

временной России по-прежнему интересны ра- 
боты выдающегося российского мыслителя 
А.Н. Радищева, во всяком случае, за последние 
прошедшие пять лет его работы были переизда- 
ны разными издательствами, по меньшей мере, 
23 раза. Не менее важна и его гражданская по- 
зиция – ведь, он был чиновником, и его судьба 
прямо зависела от воли императрицы, и он не 
мог не понимать непредсказуемости своего 
дальнейшей жизни после напечатания «Путеше- 
ствия». Но его внутренние свободолюбивые 
убеждения, стремление сделать Россию свобод- 
ной, избавить ее от крепостничества, оказались 
сильнее предполагаемых тягот личного характе- 
ра, и поэтому Радищев – «гражданин будущих 
времен» [5, с. 3], вне всякого сомнения, являет 
собой пример высокого служения Отечеству и, 
как справедливо отмечают блогеры, суждения 
Радищева по-прежнему актуальны для россий- 
ского общества. 
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Аннотация. В данной публикации представлен 
краткий контент-анализ блогерских суждений, раз- 
мещенных на платформе Яндекс-Дзен, по теме о 
жизни крепостных крестьян в императорской Рос- 
сии. Отмечается, что отправная статья, опублико- 
ванная на этой платформе для обсуждения, не со- 
держит совершенно никаких сенсаций, более того, 
текст некоторыми пользователями оценивается, и 
не без оснований, как примитивный. Тем не менее, 
он вызвал немалый интерес среди пользователей. 
Дается объяснение этому феномену, который свя- 
зан, прежде всего, с сопоставлением жизни кре- 
постных крестьян при царе и жизнью россиян в 
настоящее время. 
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Annotation. A brief content analysis of blogging opin- 
ions posted on the Yandex-Zen platform on the topic 
of the life of serf peasants in Imperial Russia is pre- 
sented. It is noted that the original article does not 
contain absolutely any sensations, moreover, the text 
is estimated by some users, and not without reason, as 
primitive. Nevertheless, it aroused considerable inter- 
est from users. An explanation is given for this phe- 
nomenon, which is primarily associated with a compar- 
ison of the life of serfs under the tsar and the life of 
Russians at the present time. 
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о множестве интернетовских социальных 
сетях в настоящее время поднимаются и 

обсуждаются самые различные темы. Это отно- 
сится и к российскому сектору, что легко опреде- 
ляется даже беглым просмотром ряда социаль- 
ных сетей. Немалое внимание уделяется отече- 
ственной истории, где в последние годы «исто- 
рические вольнодумцы» ставят такие вопросы, 
на многие из которых историки-профессионалы 
не могут дать внятного объяснения (например, 
по поводу того, действительно ли имело место 
татаро-монгольское иго, или почему Петр I под 

страхом наказания запрещал носить русскую 
одежду? Многие такого рода вопросы не вписы- 

ваются в официальную, то есть, в учебниковую, 
историю, причем, такие вопросы, хотя и меньше- 
го масштаба, чем в фоменко-носовских альтер- 
нативах, но, зачастую, аргументы серьезнее). 
 

В этом контексте, как мы полагаем, представля- 
ет интерес характер и содержание обсуждения 
тем, вызвавших повышенное внимание пользо- 
вателей соцсетей, которые представляют собой 
совокупность многих социальных групп россий- 
ского общества, которых можно, очевидно, опре- 
делять, в позитивной коннотации, как «обывате- 
ли», или, если по-обиходному, «простой народ» 
(«простые люди»). Одна из таких исторических 
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тем касается крепостного права в России. Речь 
идет о канале «Мир науки: интересное вокруг», 

где в ноябре 2020 г. был опубликован пост «Как 
жил обычный крепостной крестьянин в Россий- 

ской Империи?», размещенный на интернет- 

платформе Яндекс-дзен [1]. 
 

Сравнительно небольшой текст (3530 знаков с 
пробелами, то есть, чуть больше 1 странички 
формата А4 через один интервал с добавлением 
5 фотографий и репродукций и картин) не со- 
держит в себе никаких сенсационных «открытий» 
и состоял из тезисов, известных, наверное, всем, 
имеющим общее среднее образование (блогер 
Наталья: «Отбарабанил, как ученик в 5 классе 
урок. Ну, примитив же. Неужели здесь все такие 
глупые, что об этом не знают?»; блогер FESCO 
СПб.: «Какой-то школьный коротенький реферат. 
Вообще, ни о чём...»; и подобные комментарии 
не единичны). В частности, в посте указывается 
на то, что «В далеком 1497 году на Руси начался 
процесс закрепощения крестьян. Полностью 
оформилось крепостное право в 1649 году и 
просуществовало долгих 212 лет до отмены в 
1861 году … Крестьянская жизнь отличался 
крайней неразвитостью. Подавляющее число 
крепостных проживало в простых избах- 
пятистенках, иногда даже полуразрушенных. В 
редких домах были собственноручно сделанные 
бани, а также, немногочисленные хозяйственные 
постройки. Еда была простой и, зачастую, доста- 
точно скудной: хлеб, различные приварки, 
например, травяные щи … Крепостные люди 
полностью вверялись воле, владеющего ими 
помещика. Он мог их наказывать, продавать или 
обменивать. Показательным примером является 
дворянка Дарья Салтыкова, которая замучила 
более 139 душ и при этом долгое время остава- 
лась безнаказанной … Основная обязанность 
крепостных – отработка барщины. 3–5 дней в 
неделю они выполняли различные работы для 
своих хозяев: возделывали поля, строили дома, 
исполняли роль прислуги. Остальное время они 
тратили на собственное хозяйство … Жизнь кре- 
постного в Российской Империи была сложной. В 
ней было обилие повинностей, выбраться из 
бедности было фактически невозможно. Но, не- 
смотря на это, крестьяне находили время для 
посещения церковных служб и для веселых гу- 
ляний» [1]. Тем не менее, на момент обращения 
(12 февраля 2022 г.) эту публикацию прочитали 
более 64 тысяч пользователей, 1590 из них 
оставили свои комментарии. 

Поиск научных публикаций за последние годы 
показывает, что жизнь крепостных крестьян в 
Российской империи не часто являлась предме- 
том исследования, а если иметь в виду их быт, 
то счет публикаций идет на единицы. В числе 
авторов, которые, по меньшей мере, обозначали 
эту тему, в частности, В.А. Шаповалов («Русский 
помещик в народном фольклоре: благородство и 
жестокость (социально-психологический аспект), 
2012); Н.В. Кайгородова («Особенности кре- 
стьянской лавочной торговли в селах Иркутской 
губернии на рубеже XIX–XX вв.», 2013); Д. Мун 
(«Традиционное крестьянсое общество и ре- 
форма 1861 г. (сводный рефкереат)», 2011); 
В.С. Коновалов («Крестьянство в позднеимпер- 

ской России», 2010); А.А. Иванова («Категория 

«движимой собственности» крепостных крестьян 
в социальной программе И.П. Пнина», 2018); 
Г.М. Давидян («Правовое оформление крестьян- 
ского сословия в первой половине XVIII в.», 
2017); Н.М. Селиверстова («История возникно- 
вения и развития крепостных отношений в пред- 
ставлениях поместного дворянства накануне 
освобождения крестьян в России», 2015); 
О.Ю. Яхшиян («Петр Великий и «модернизация» 
крепостничества в России», 2021); А.А. Киящен- 
ко («Эволюция восприятия жестокого обращения 
с крепостными крестьянами сквозь призму пред- 
ставлений о дворянской чести конца XVIII – пер- 
вой половины ХIХ вв.», 2019) и др. 

 

Последующий анализ пользовательских коммен- 
тариев, как нам представляется, позволит про- 
яснить интерес жителей современной России 
(начало XXII в.) к жизни крепостных крестьян в 
XVIII–XIХ вв. Сразу нужно заметить, что коммен- 
тариев, только лишь однозначно осуждающих 
крепостное право в императорской России, 
набирается около 20 %. Вот несколько типичных 
комментариев, осуждающих крепостное право - 
Sych: «Крепостные в России жили однозначно 
как рабы»; Пётр Бунт: «Рабство, оно и есть 
рабство. Как бы его ещё завуалировано не назо- 
ви. Единственная страна, где рабами был народ 
этой страны, а не захваченные пленные»; gena: 
«У помещика ещё было право первой ночи … 
невеста крепостного первую ночь обязана спать 
с помещиком и, естественно, большинство детей 
были от него. Можно перечитать ещё Пушкина 
(«Дубровский»), как могли затравить медведем» 
[1] (здесь и далее текстов блогеров поправляют- 
ся при крайней необходимости). 

 

Однако, как правило, большинство блогеров, 
презюмируя крепостничество как негативное 
явление в истории России, затрагивают и другие 
вопросы. 

 

При этом немало пользователей, которые не 
согласны с критикой крепостного права в России, 
приводя свои доводы. Так, Николай Лысков пи- 

шет: «Автор, хорош врать как учитель истории в 
советской школе! Европейские «вольные» кре- 
стьяне мечтали жить так, как наши крепостные. У 
них там после уплаты налогов реально жрать 
было нечего. А бани редкостью были только в 
степных районах. При постройке подворья, баня 
возводилась одновременно с избой, раньше, чем 
хлев для скотины» [1]. По мнению Victor 
Vorobyev, «автор, наверное, из бывших пропа- 

гандистов КПСС ... Если посмотреть на открытые 
выставки бывших крестьянских изб и почитать 
кое-что из классиков литературы того времени, 
то быту и образу жизни крепостных могут поза- 
видовать беспаспортные «киношные крестьяне» 
советского периода. P.S. А вообще, крепостни- 
чество, как и рабство, это плохо» [1]. Erich 
Lehnert пишет, что «негативное восприятие кре- 
постного права – плод деятельности советской 
пропаганды. В те времена весь мир жил таким 
укладом, даже работорговля считалось нор- 
мальным явлением. Или на землях французской 
знати вольные члены профсоюза трудились? Как 
объяснить, что в начале ХХ века на угольных 
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шахтах Англии работали в большом количестве 
дети от 5 до 12 лет. В России крепостные воль- 
ных презирали и лентяями называли, барин для 
них был «отец родной» … Богатый и хозяй- 
ственный барин – гарантия куска хлеба» [1]. 
Sergey Ferapontov полагает, что «простым рабо- 

тягам – всегда хреново. Особенно земледель- 
цам. Они обычно, всегда возле дома сооружали 
погреб, амбар для зерна, где хранили масло, 
сало, окорока, овощи, соленья и пр. Многие еще 
и куриц держали, почти у всех были еще и коро- 
вы и свиньи, особо продвинутые (оброчные) - 
имели даже лошадь ... Ну, разумеется, среди них 
были ещё и дармоеды, и просто алкаши» [1]. 
Натали пишет о том, что «крестьяне на поме- 

щика работали всего 3 дня в неделю! В воскре- 
сение выходной и обязательно посещение Церк- 
ви. Не надо большевицкую фигню тут гнать!» [1]. 

 

Ряд пользователей ссылаются на жизнь своих 
предков, причем, отнюдь не в негативной конно- 
тации. Так, Наталья делится таким сведениями: 
«Мои предки были в одной из шереметевских 
деревень. Окна на 16 стекол, половина девок 
златошвейки, постоялые дворы, рыба в реке и 
озере, несколько кузниц, у всех коровы и лоша- 
ди, мельница, три дня на барыню, три на себя, 
мальчишек дьячок грамоте обучает, девчонок 
матушка пению да рукоделию, без золотого 
кольца парень сватов не засылал, никакой пер- 
вой ночи не слыхали, а что барынин племянник – 
кавалерист девку с собой увез, так вольную да- 
ли, она с дитем после за чиновника замуж вы- 
шла, а как подрос, в ученье отдали, денежку 
присылал ребенку, на гимназию аж хватило, ба- 
рыню бабинькой звал и в жизни устроился хоро- 
шо, где-то не очень далеко не то конезаводом 
управлял, не то какой усадьбой. Наследство по- 
сле получил, часть деревни отцовой, это после 
Крымской войны. Нормально мужики жили, а 
работать везде надо. Барыня не притесняла и не 
грабила, многие ещё до освобождения сами от- 
купились, деньги, стало быть, были, и с куском 
земли немалым, по 15 десятин брали. Ну, поме- 
щики тоже будущего закона боялись и старались 
кого-то и отпустить. Вдруг царь прикажет все 
отдать? Переселились на отруба за деревней, 
ещё и ремеслом занялись, лет через пять новая 
деревенька стояла, дома с мезонина и да в кра- 
шеной резьбе, Писанкой называли деревню, как 
яичко расписное, строители жили да красноде- 
ревщики, в основном. Пацаны потом на земских 
местах учились и с хорошими профессиями бы- 
ли. Вот и крепостные. Морозовых среди них не 
нашлось, а вот акции «железки» у всех были» 
[1]. 

 

Некоторые комментарии вызывали активные 
дискуссии среди пользователей. В частности, 
много откликов вызвал краткий текст Михаила 
Платова: «Хуже чем русские господа, никто не 
угнетал русский народ! Это продолжается и в 
наше время!» [1]. Вот лишь некоторые ответы 
ему: SL: «Михаил Платов, сколько же вас огра- 
ниченных и абсолютно не образованных! Жили 
все, как везде и даже лучше, чем те же европей- 
цы! Читайте больше и узнаете, как крепостные 
целыми семьями выкупали себя – Чеховы, Мо- 
розовы, Ребушинские и их было множество! 

Полно художников, композиторов, архитекторов, 

учёных из крепостных! Многие помещики своих 
крестьян обучали за границей за свой счёт! Как 
можно считать себя русским, жить в России и не 
знать элементарные вещи?! … Любить надо 
свой народ, свою Родину и свою историю 
знать!»; Алексей Романов: «Михаил Платов, Вы 
забываете, что советская власть отбросила раз- 
витие капитализма на сотню лет назад. По 
большому счету, мы сейчас находимся на 
уровне того же 1917 года, с чего всё и началось» 
[1]. 

 

Немало пользователей сравнивают крепостни- 
чество в Российской Империи с жизнью людей в 
СССР, и сравнение не в пользу СССР. Так, Ра- 
миль пишет: «Мой отец тоже был крепостным. 

Получил квартиру от колхоза. Потом хотел уво- 
литься, а ему тут сразу же: увольняешься, осво- 
бождай квартиру. Так и остался до конца дней 
своих в колхозе. Да и рабочие тоже были кре- 
постными, если получали квартиру от завода. 
Увольняешься, освобождай квартиру» [1]. 
vladimir ischenko пишет: «Мама моя была «сво- 

бодной» советской женщиной, работала в колхо- 
зе на полях с вилами, как она говорила, с шести 
утра до семи вечера, а иной период и до один- 
надцати часов ночи, и шесть-семь дней в неде- 
лю. Дома, конечно, в огороде был полный швак, 
все – посохнет, погорит, у детей на ногах цыпки. 
Но зато какая «свобода» и не какого вам кре- 
постного права» [1]. А вот мнение Натальи: «В 
1930-м мою бабку и других баб закрывали в ам- 
баре на ночь и не выпускали, пока с зерном не 
управляется. Февраль, холодно в амбаре ноче- 
вать, так они не спали, работали по очереди. А 
нянькой и на хозяйстве в доме была тетя Ева 
5 лет отроду. Печку топить враз научилась, и 
варить картошку в мундире. Скота не было ника- 
кого, даже кур, кормить некого, а кошка сама 
мышей найдет. Только страшно ночью и за во- 
дой не сходишь, маленьких вёдер не было, 
больших даже половину не донесет. Какая сво- 
бода!» [1]. Мнение Дмитрия: «Автор, может, 
расскажешь, заодно, как крестьяне при коммуня- 
ках жили? Когда их загнали в колхозы, отобрали 
паспорта, изымали весь урожай, а если что-то 
спрятал и это нашли, то добро пожаловать в 
ГУЛАГ, закрепостили хуже, чем при царе» [1]. А 
вот, что пишет Вячеслав Петров: «В колхозах 
при Сталине еще хуже было, и жаловаться не 
было возможности, сразу 58 статья, лебеду ели, 
мышей, крыс, враги кругом и поделиться не с 
кем, на свой огород, чтоб обработать, времени 
вообще не было, работали только на государ- 
ство, меньше 280 трудодней набрал – саботаж- 
ник, сразу 58 статья с вытекающими послед- 
ствиями, денег не платили, паспорта не было, 
уехать нельзя, при барине, барщина регламен- 
тирована, определенное количество дней в год 
работали, а при советской власти - круглодично» 
[1]. 

 

Значительное число блогеров увязывают кре- 
постнические отношения с современной Росси- 
ей, и здесь также преобладает критическая 
направленность по поводу социально- 
экономической политики Российского государ- 
ства. Вот, несколько суждений на этот счет – 



61  

Евгений: «Скоро Россия опять к этому вернется, 

«избранники» давно об этом мечтают. Что самое 
забавное, 76 % населения даже против не пой- 
дет, поддержит эту реформу. А что? «Стабиль- 
ность», однако»; Clipper: «Я, к сожалению, не 
понял, в чём смысл статьи. Что автор хотел ска- 
зать, пересказывая то, что общеизвестно. Что 
крепостничество плохо, кто бы сомневался! Ну, 
это надо клиническим идиотом быть. А вот то 
обстоятельство, что элементы крепостничества 
потом, да и сегодня реанимируются, вот об этом 
ни слова. А надо бы параллели проводить, а то и 
опомниться не успеем, как новые баре пороть на 
конюшнях нас начнут»; Вован: «Все ясно, если 
мы терпим, что с нами вытворяют … можно с 
уверенностью сказать, что мы крепостные, т.е. 
рабы 21 века»; Иван Петров: «В сегодняшней 
России крепостное право заменили ипотекой»; 
Игорь Гришин: «Если 10 % населения, олигархи 
и приближенные к императору, владеют 90 % 
всех богатств страны, а в провинции средние 
зарплаты около 15 тысяч рублей, то невольно 
напрашивается аналогия»; Малюта Скуратов: 
«А в городах сейчас все стремятся стать госуда- 
ревыми холопами (госслужащими) иначе ста- 
нешь батраком у частного хозяина»; Виктор 
Курганский: «Ой, как напоминает нынешнюю 
Россию! Выжимают все соки»; Владимир: «Да 
уж, изменилась только форма, а содержание 
прежнее, только более изощренное»; Виталий 
Михайлов: «Сегодня место помещиков прочно 
заняли банкиры, олигархи и прочие ростовщики, 
которых большинство религий на словах осуж- 
дают» [1]. 

 

Часть блогеров, отталкиваясь от начального тек- 
ста, предлагает свои размышления, навеянные 
этой темой. Так, Basalaev D. пишет: «Царя поче- 

му свергли? Потому что на всем сидели цесаре- 
вичи и прочие дворяне. В современном мире 
должности должны занимать профи, прошедшие 
подготовку, а не те, у кого связи и пр. Современ- 
ный мир жесток. А мы все идём в какой-то фео- 
дализм, который изжил себя» [1]. По мнению 
Сергея Сергеева, «помещики (5 %) порабощали 
народ его же руками. В итоге, вывели миллионы 
генетических моральных уродов с садо- 
мазохистскими наклонностями, с ненавистью к 
свободе и свободным людям. Но главное – это 
несамостоятельность, потребность в вожде» [1]. 
Точка зрения Alexander Kirillov: «Крепостное пра- 
во на Руси – это был последний крупный рабо- 
владельческий строй. И то, что их большей ча- 
стью вырезали, эту паразитирующую дворян- 
скую прослойку, это закономерно. Но нет более 
изуверски жестокого, чем освобождённый раб 
(пролетарий). Ну, это проходили и знают все. И 
мы ходим по одному кругу, изображая движение 
вперёд. И как же мы далеки от действительно 
демократических ценностей» [1]. Приведем еще 
несколько суждений – Андрей: «Про Салтычиху: 

она была просто сумасшедшей. И то, что её, 
всё-таки, осудили на смертную казнь за преступ- 
ления против крепостных (Екатерина заменила 
казнь пожизненным заключением), говорит как 
раз о том, что права у крепостных были. А ведь 
Салтычиха принадлежала к высшей элите стра- 
ны – столбовая дворянка, родственница (даль- 
няя) царской семьи, родственница фаворита 

Екатерины, родственница Московского градона- 
чальника, к которому и поступали жалобы на 
неё. Она была супербогата, имела самые об- 
ширные связи и не скупилась на взятки. Не уди- 
вительно, что её осудили не сразу. Но – осудили, 
это – факт. Да, по сегодняшним меркам крепост- 
ничество – дикость, безусловно. Но даже мне, не 
историку, понятно: оценивать исторические со- 
бытия надо «с колокольни» той эпохи, а не сего- 
дняшней» [1]; Владимир Муханов: «Очень по- 
верхностно написано. Крепостное право много 
сложнее, кроме крепостных крестьян были и 
крепостные рабочие. Вольная без земли была 
многим невыгодна. Помещик, хозяин имел опре- 
деленные законом обязанности по содержанию 
крепостных. Наличие бани зависело от региона, 
по черному, но почти у всех, леса много» [1]; 
Житель Ставрополья: «Какое это рабство? Вот, 

зачем примитивный бред в комментах писать – 
это были пережитки феодальной эпохи, которые 
были законсервированы по вполне объективным 
причинам» [1]. 

 

В завершение обзора комментариев отметим 
одно суждение и несколько ответов на него. 
Сергей Кулаков пишет: «Большое сходство с 
современной жизнью простого рабочего, вместо 
барина – куча платёжек ЖКХ и ипотеки разные, а 
остаётся, как в народе говорят, шиш с маслом!» 
[1]. И вот, что ему ответили: SL: «Ну, ты то, ви- 
дать, простой рабочий? На интернет хватает? 
Свет и отопление с газом есть? Ешь, наверное, 
три раза в день? Отдыхаешь хорошо и наверня- 
ка машинка есть! Ну и что вы все тут и в других 
местах ноете?» [1]. Ответ Алексея Романова: 
«Отправьте отпрыска учиться на программиста 
или юриста и будете жить отлично, если есть 
желание – то и на врача. Подруга отправляет 
родителям 50 тысяч каждый месяц, мама давно 
забыла, что такое кур на базаре продавать (её 
прошлый бизнес)…» [1]. И вот что пишет Равиль 
Кадыров: «Работать надо, а не ныть! А ещё жить 
по средствам! Наберут кредитов на телефоны, 
на машины, которые им не по карману, и начи- 
нают плакать, как плохо жить в России. Планку 
очень задрали для себя! Если нет машины за 
5 миллионов, значит нищий, не накопил на квар- 
тиру за год - за чертой бедности! Я не утвер- 
ждаю, что у нас всё прекрасно, но и преувеличи- 
вать бедность не стоит» [1]. 

 

Как нам представляется, такого рода суждения 
дают достойный ответ многим критикам – надо 
занимать активную позицию, искать лучшие ва- 
рианты, исходя из имеющихся возможностей, 
учитывая, что правящая элита не появляется 
ниоткуда – она создается на основе выборов на 
всех публичной власти – федеральном, регио- 
нальном, муниципальном. И если, к примеру, на 
муниципальные выборы приходят 20–25 % изби- 
рателей [2], но на кого потом жаловаться за 
плохую работу мэра или депутатов? Сегодня 
возможности для формирования выборной вла- 
сти несравнимы с условиями Российской Импе- 
рии, но еще многие россияне, увы, больше 
склонны критиковать положение, чем участво- 
вать в его улучшении, и, вероятно, в этом прояв- 
ляется некоторым образом социально- 
историческая инерция крепостного прошлого. 
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С другой стороны, активность пользователей при 
обсуждении данной темы свидетельствует о том, 
что многие граждане готовы приложить даль- 
нейшие усилия для улучшения свой жизни. И, в 
этом контексте, нужно заметить, что упомянутые 
выше ученые в своих работах вообще не стави- 
ли вопроса о сопоставлении жизни крестьян то- 
гда, в Империи и в современной России. А вот 
блогеры это сделали, пусть и на уровне обыден- 
ного сознания, исходя из народной мудрости, и 
это не случайно, поскольку, как видно из цитиро- 

вания, поднимаются актуальные проблемы жиз- 
ни россиян, и тем самым, как мы полагаем, де- 
лается определенный социальный заказ как пра- 
вящей элите с точки зрения решения. Вероятно, 
должны озадачиться и историки: приведенные 
мнения блогеров показывают, что их обыденные 
знания о крепостном праве в России нередко 
различаются едва ли не диаметрально, а эти 
знания они получают из школьных программ, 
составляемые, в свою очередь, на основе науч- 
ных исследований. 
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Аннотация. Тема терроризма как источника перма- 
нентных угроз для государственной безопасности и 
источника политической и социально-экономической 
нестабильности в обществе является объектом ис- 
следования широкого пласта современных гумани- 
тарных наук. И среди наиболее авторитетных ис- 
следователей этой темы авторы статьи указывают 
на С.В. Воронцова, являющегося автором много- 
численных публикаций по проблемам терроризма 
как источника угрозы безопасности не только Рос- 
сийской Федерации, но и всего мирового сообще- 
ства. Данная статья посвящена описанию важного 
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Annotation. The topic of terrorism as a source of per- 
manent threats to state security and a source of politi- 
cal and socio-economic instability in society is the ob- 
ject of study of a wide range of modern humanities. 
And among the most authoritative researchers of this 
topic, the authors of the article point to S.V. Voron- 
tsov, who is the author of numerous publications on 
the problems of terrorism as a source of threat to the 
security of not only the Russian Federation, but also 
the entire world community. This article is devoted to 
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В 

события для ученых Юга России – Первых ежегод- 
ных Воронцовских чтений, проведенных в г. Росто- 
ве-на-Дону, которые были посвящены идеологии 
терроризма и мерам противодействия её распро- 
странению. 

Ключевые слова: терроризм, глобальная безопас- 
ность, Воронцовские чтения, национальная без- 
опасность, коррупция, политический, религиозный 
экстремизм. 

ings held in Rostov-on-Don, which were devoted to the 
ideology of terrorism and measures to counter its 
spread. 

 
 

Keywords: terrorism, global security, Vorontsov Read- 
ings, national security, corruption, political, religious 
extremism. 

 
        

 

июне 2022 г в Ростове-на-Дону на базе 
Южно-Российского института управления – 
филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» (далее, 
ЮРИУ РАНХиГС) прошли первые ежегодные 
Воронцовские чтения на тему: «Идеология тер- 

роризма и меры противодействия её распро- 
странению». Это научное мероприятие было 
посвящено памяти замечательного ученого, док- 

тора юридических наук, профессора ЮРИУ 
РАНХиГС, руководителя Учебно-методического 

центра ДПО государственных и муниципальных 
служащих, ответственных за реализацию меро- 
приятий по профилактике терроризма, созданно- 
го в структуре Института права и национальной 
безопасности РАНХиГСа, ветерана органов гос- 
ударственной безопасности, полковника Феде- 
ральной службы безопасности РФ Сергея Алек- 
сеевича Воронцова. (1948–2021 гг.), 

Ежегодные чтения названы в его честь доктора 
юридических наук, профессора ЮРИУ РАНХиГС, 
так как он на протяжении многих лет активно 
участвовал в организации и проведении меро- 
приятий, связанных с борьбой с идеологией тер- 
роризма в РФ. 

 

Воронцов С.А. после окончания школы № 22 
поступил в Ростовский государственный универ- 
ситет путей сообщения. С 1977-го по 2009 годы 
он служил в органах КГБ СССР – ФСБ РФ, за 
безупречную службу в которых был отмечен 
многочисленными государственными и ведом- 
ственными наградами, в числе которых было и 
звание Почётного сотрудника контрразведки. 

 

С.А. Воронцов – автор большого количества 
научных трудов, посвященных проблемам борь- 
бы с экстремизмом, терроризмом, коррупцией, 
организованной преступностью, исследованиям 
в области элитологии и политологии [1; 2]. В 
своих работах он акцентировал внимание на 
комплексности такого явления, как терроризм и 
на необходимости создания системы комплекс- 
ного противодействия ему. Причём, им всегда 
подчёркивалось различие мотиваций таких яв- 
лений как терроризм, экстремизм и коррупция. 

 

Участники конференции, проводимой в рамках 
Первых ежегодных Воронцовских чтений, пред- 
ставили междисциплинарное видение различных 
террористических угроз. На основе политологи- 
ческих, исторических социологических, юридиче- 
ских, философских и криминалистических ис- 
следований и обобщений, ими был предложен 

не только научный анализ террористической и 
экстремистской проблематики, но и видение тех- 
нологий противодействия им. 
 

Основными проблемно-тематическими направ- 
лениями работы конференции стали: 
 

– терроризм как глобальная проблема совре- 
менности; 
 

– сущность, истоки и эволюция терроризма в 
мировой политической практике; 
 

– глобализация как условие трансформации 
современного терроризма; 

–  феномен международного терроризма; 

– современные тенденции развития междуна- 
родного терроризма. 
 

Отдельно был поднят комплекс вопросов, каса- 
ющийся: 
 

– изучения опыта международного сотрудниче- 
ство РФ в сфере борьбы с терроризмом; 
 

– специфики пропаганды терроризма как угро- 
зы национальной безопасности государства. 
 

В данном контексте рассматривались практиче- 
ски все известные формы пропаганды, которые 
используют террористические организации, в 
том числе, и в социальных сетях, и в новых 
формах масс-медиа. 
 

В настоящее время есть определённая тенден- 
ция видеть в основе всех подобных деструктив- 
ных и опасных для общества явлениях экономи- 
ческую основу. Но, по мнению участников кон- 
ференции, подобный подход далеко не всегда 
соответствует действительности. Это – разно- 
плановые по своей мотивационной природе яв- 
ления. Так, коррупция имеет базовым источни- 
ком криминальную мотивацию и преступные 
действия, направленные на личное обогащение. 
Если в случае с коррупцией не идёт речь о ка- 
кой-либо идеологии кроме наживы, то террори- 
стическая и экстремистская деятельность – это 
совершенно другое. Коррупционер не готов от- 
дать свою жизнь за какие-либо идеалы, у него их 
нет. 
 

В то же время, террористы и экстремисты, в 
свою очередь, готовы пойти на самопожертвова- 
ние, если оно нанесёт максимальный ущерб об- 
ществу и принесёт им известность. Можно гово- 
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рить и о том, что террористами становятся, за- 
частую, представители элитных слоёв общества, 
которые не испытывают каких-либо материаль- 
ных трудностей и имеют самые хорошие карьер- 
ные перспективы. 

 

Для бедных и самых бедных слоёв населения, 

готовых к деструктивным действиям, будет бо- 
лее близка криминальная мотивация противо- 

правной деятельности. Они, скорее всего, будут 
готовы повысить своё благосостояние преступ- 

ным путём, чем отдавать жизнь за какую-либо 
идею. Есть, конечно, исключения, но, даже 
участвуя в террористических и экстремистских 
организациях, их адепты проявляют больше ин- 
тереса к возможному материальному поощре- 

нию и компенсациям семьям, чем к идеологиче- 
ским вопросам. 

 

На конференции рассматривались причины и 
факторы низкой эффективности работы по 
идеологии противодействия терроризма, притом, 
что даже не столько противостояние социально- 
экономическим причинам терроризма является 
первоочередной задачей государства, а именно - 
борьба за умы и идеологическое противодей- 

ствие пропаганде терроризма. В этом контексте, 
участники конференции представили своё виде- 
ние ключевых направлений профилактической 
работы по противодействию идеологии терро- 
ризма в современной России и попытались 
определить наиболее эффективные направле- 
ния защиты молодежи от воздействия идеологии 
терроризма [3; 4; 6]. 

 

В ходе Воронцовских чтений высказывались 
мысли о необходимости обратить внимание на 
просвещение и трансляцию широкого спектра 
социально-гуманитарных знаний, а не только 
реагировать на ситуационно возникающие вари- 
анты экстремистских и террористических идео- 
логий [1; 4]. Но это обстоятельство выдвигает 
значительно больший спектр задач перед наци- 
ональной системой образования; и по этому по- 

воду был поставлен вопрос: Готово ли оно их 
реально выполнять, как в кадровом, так и в 
идеологическом измерении? 

 

Большое внимание участниками конференции 
уделялось тем трансформациям, которые про- 

исходят с терроризмом как явлением в контексте 
глобальных политико-экономических и идеоло- 
гических процессов. В этой связи, ими рассмат- 

ривались существующие особенности проявле- 
ний в современных террористических практиках, 

как традиционных, так и новых организационные 
форм террористических организаций и движе- 
ний. В контексте происходящих изменений ана- 

лизировались: 
 

– формы и методы противодействия рекрути- 
рованию в террористические группировки; 

– терроризм как психотравмирующий фактор; 
 

– феномен терроризма в системе рисков соци- 

альных изменений; 

– состояние и перспективы совершенствования 
российского антитеррористического законода- 

тельства [7]. 
 

Среди важнейших вопросов, рассмотренных на 
конференции, стало обсуждение необходимости 
усиления идеологической работы по противо- 
действию идеологии терроризма в молодёжной 
среде. Так, доктор социологических наук, заме- 
ститель полномочного представителя Президен- 
та РФ в ЮФО В.Н. Гурба обратил внимание на 
работу с, так называемыми, «серыми зонами» 
информационного пространства. К ним он отнес 
информационные ресурсы культовых объедине- 
ний, которые продвигают различные теософские, 
эзотерические доктрины, якобы, недоступные 
для непосвященных. Такие объединения, обыч- 
но, действуют и регистрируются под вывеской 
светских организаций как, например, «Центры 
психологического здоровья», «Центры нейро- 
лингвистического программирования» или Об- 
щества по изучению эзотерического наследия. 
Они строятся по сетевому принципу, где ее ко- 
ординирующим центром является официально 
зарегистрированная организация. Их основной 
целевой аудиторией служит, как правило, обра- 
зованная студенческая молодежь, которая, по 
сути, только вступает в сложный, противоречи- 
вый полный трудностей мир. В.Н. Гурбой также 
был сделан акцент на том, что «серая зона» в 
интернет-пространстве стала питательной сре- 
дой для появления разного рода деструктивных 
объединений, из которых потом рекрутируются 
террористы [3, c. 4–6]. 

 

Фактором последнего времени стали события, 
связанные с причинами и ходом Cпециальной 
военной операции, проводимой Российской Фе- 
дерацией по защите народа Донбасса. Это со- 
бытие актуализировало такие негативные явле- 
ния, также ставшие предметом анализа со сто- 
роны участников конференции, как: 

 

– современный неонацизм и «бандеровщина» в 
качестве современных форм международного 
терроризма [5]; 

 

– расизм и национализм как базисные особен- 
ности современного терроризма; 

 

– противоправные международные санкции в 
системе международного политического и фи- 
нансово-экономического терроризма; 

 

– ложь и политический шантаж в практике ми- 
рового терроризма; 

 

– структура террористических угроз в россий- 
ском обществе [9]. 

 

События на Украине показали, что даже госу- 
дарство с близкими к европейским цивилизаци- 
онными принципами не застраховано от пере- 
рождения в террористическое государство. При- 
чём, в действиях украинской стороны абсолютно 
чётко прослеживаются приемы, ранее характер- 
ные только для международного исламского 
терроризма, в частности, методы и тактика 
ИГИЛ, организации, деятельность которой за- 
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прещена в Российской Федерации. Здесь нужно 
обратить внимание на, осуществляемые украин- 
ской стороной, показательные казни и изувечи- 
вание военнопленных, массовое использование 
подразделениями Национальной гвардии Украи- 
ны и ВСУ мирного населения в качестве живого 
щита. 

 

К числу террористических практик, используе- 
мых украинскими военными на Донбассе, начи- 
ная с 2014 г., нужно также отнести целенаправ- 
ленные обстрелы гражданских инфраструктур- 
ных объектов и жилых кварталов городов и сёл 
Донбасса и освобождённых территорий, зача- 
стую, с последующим целенаправленным рас- 
стрелом прибывающих медицинских, пожарных 
и спасательных служб. Отдельно необходимо 
указать и на целенаправленные попытки украин- 
ской стороны вызвать ядерную катастрофу пу- 
тём преднамеренных и регулярных обстрелов с 
использованием крупнокалиберного и высоко- 

точного вооружения Запорожской атомной элек- 
тростанции. Именно эти практики в деятельности 
властей Украины и понудили руководство Рос- 
сии определить в качестве одной из целей Спе- 
циальной военной операции денацификацию 
этого государства [5]. 

 

Анализ итогов первых Воронцовских чтений по- 
казывает, что в обществе есть понимание необ- 
ходимости комплексного противодействия тер- 
роризму с основным вниманием на идеологиче- 
ские факторы. Безусловно, в ходе чтений про- 
звучали интересные мысли, касающиеся «эко- 
номики терроризма», но борьба против его эко- 
номических основ сможет снизить интенсивности 
террористической и экстремистской деятельно- 
сти, но только в тактическом плане, в то время 
как, идеологическое противодействие ориенти- 
ровано именно на решение стратегических за- 
дач. 
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роблема обеспечения национальной без- 
опасности общества и государства имма- 

нентно связана с соответствующей социализа- 
цией подрастающего поколения сограждан, це- 
ленаправленной работой семьи, институтов об- 
разования и воспитания, проводимой в этом 
направлении. 

Как известно, общество – это совокупность ин- 
дивидов с их деятельностью и связями, обу- 
словленными этой деятельностью. А аксиологи- 
ческая (ценностная) социализация подрастаю- 
щего поколения в этом обществе есть систем- 
ный процесс, включающий в себя целенаправ- 
ленную работу, проводимую соответствующими 
субъектами, финансируемую обществом и госу- 
дарством, ориентированную на вкрапление в 
юношеское сознание положительных, обществу 
приемлемых положительных идеалов, образцов, 
стереотипов поведения, в конечном счёте, фор- 
мирующую устойчивую среду для адекватной 
генерации и воспроизводства всё новых и новых 
поколений сограждан. Из приведённой выше 
дефиниции положительной социализации моло- 

дёжи становятся очевидными следующие основ- 
ные её начала, а именно: 
 

– во-первых, это работа носит системный ха- 
рактер, что означает многоаспектность её про- 
ведения, включая учёт педагогических, социаль- 
но-психологических, исторических, религиозных, 
социокультурных и целого ряда других направ- 
лений; 
 

– во-вторых, субъективный состав участников 
проведения опредмеченной работы включает в 
себя родителей, законных представителей, ре- 
лигиозных деятелей различных уровней иерар- 
хии, воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений, учителей начальной и средней об- 
щеобразовательной школы, средних-профес- 
сиональных учебных заведений, колледжей, 
преподавателей высших учебных заведений, 
иных работников муниципальных и государ- 
ственных учреждений воспитания и образова- 
ния; 
 

– в-третьих, любая сколько-нибудь значимая 
деятельность лишь тогда приносит ожидаемые 

mailto:m.magarram@gmail.com
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результаты, когда такая работа финансово па- 
тронируется со стороны её заказчика. В таком 
случае, становится очевидным основной заинте- 
ресованный субъект воспитательной работы – 
российское общество и государство. Именно для 
обеспечения их безопасности необходима поло- 
жительная социализация подрастающего поко- 
ления сограждан и результативность такой ра- 
боты будет тем выше, чем в своей сознательной 
деятельности работники органов государствен- 
ной власти и управления будут финансировать 
такую работу в необходимых, достаточных раз- 
мерах, а не по остаточному принципу и, наконец; 

 

– в-четвёртых, системность работы, наличие 
соответствующего субъективного состава участ- 
ников сознательной деятельности, финансовый 
его патронаж со стороны государства нацелен 
на формирование в социуме государством одоб- 
ряемого поведения, корреспондирующегося с 
адекватным уровнем общественного и индиви- 
дуального сознания, общей правовой и нрав- 

ственной культурой, заточенной на формирова- 
ние и генерацию в сознании подрастающего по- 
коления идей патриотизма и общероссийской 
идентичности. 

 

Из сказанного стало очевидно, что проблема 
позитивной социализации личности будет эф- 
фективно разрешена при условии учёта соответ- 
ствующими правомочными субъектами соотно- 

шения механизмов формирования индивидуаль- 
ного и массового общественного сознания в про- 
екции их форм, включая религиозное, правовое, 

нравственное, эстетическое, политическое и фи- 
лософское. 

 

Религиозное сознание молодёжи позитивно, 

если оно основано на представлениях носителей 
религиозного мировоззрения, базирующихся на 
добре, правде, гуманизме, патриотизме, любви к 
своей Отчизне, готовности вступить на её защи- 

ту в любую трудную для неё минуту. Именно 
религиозное сознание людей с момента приня- 

тия на Руси христианства было одной из основ 
их борьбы с татаро-монгольским нашествием, 

образования впоследствии русского централизо- 

ванного государства и объединения разрознен- 

ных княжеств вокруг Москвы. Именно люди с 
православным христианским мировоззрением 
стали тем костяком, позволившим Руси мобили- 

зовать народное ополчение во главе с Кузьмой 
Миминым и Дмитрием Пожарским, избавится от 
польско-литовского нашествия в начале XVII 

столетия. Консонансное православное, ислам- 

ское, буддийское и иудаистское мировоззрение 
предопределили судьбу наполеоновского втор- 

жения в нашу страну – разгром войск Наполеона 
и последующее развитие нашей страны. 

 

Не без божественного и религиозного мировоз- 

зрения шли воины на защиту Отчизны в период 
первой и второй мировых войн. С соответству- 

ющим религиозным мировоззрением сегодня 
сражаются доблестные российские воины с 
неофашистами в рамках специальной военной 
операции, проводимой на территории Украины. 

Таким образом, позитивное религиозное миро- 

воззрение является одним из субъективных фак- 
торов, детерминирующих безопасность россий- 
ского общества и государства на протяжении 
длительного периода исторического времени, 
требует неустанного его вкрапления в сознание 
подрастающего поколения сограждан и своей 
генерации на основе гуманистических начал 
официально существующих на территории стра- 

ны вероисповеданий. 
 

Правосознание подрастающего поколения в 
нашей стране также необходимо, как и религи- 
озное. Представить себе на миг страну без пра- 

ва – значить обречь её на произвол и насилие со 
стороны антигосударственных и антиобществен- 

ных элементов. Такой исход не является путем 
обеспечения безопасности общества и государ- 
ства. Поэтому, вкрапление в сознание молодёжи 
норм права является одной из насущных задач 
всей системы образования и воспитания, субъ- 

ектов, задействованных в эту систему. Благо, что 
правовая система нашей страны является гу- 
манным по своей сути и содержанию, опирается 
на лучшие традиции романо-германской систе- 
мы права, выдержала проверку временем, стоит 
на страже прав и охраняемых законом интересов 
человека и гражданина, юридических лиц и пуб- 
лично-правовых образований. По этой причине, 

правосознание российской молодежи, опираю- 
щееся на перечисленные ценности, является 
позитивным, требует поддержки и дальнейшего 
развития со стороны общества и государства. 

 

Для углубления и развития этического сознания 

в нашей стране необходимо нравственное 
взросление людей, начиная с дошкольных обра- 
зовательных, заканчивая высшими учебными 
заведениями. И, в самом деле, совесть, как ос- 
новная этическая категория, как внутренний све- 
тильник человеческой души, необходима каждо- 

му человеку, но вкрапливать это понятие, его 
содержание в сознание молодёжи – задача не 
совсем из легких. Ведь от самого понятия до 
поведения в соответствии с ним – большое рас- 
стояние. Нужно, чтобы поступить с совестью и в 
соответствии с ней, стало внутренним императи- 
вом, тем категоричным требованием, не испол- 

нив которое, человек чувствовал бы себя опу- 
стошенным и неудовлетворённым. Именно в 
таком же ключе необходимо сочетать другие 
известные этические категории, суть – этическое 
сознание и нравственное поведение сограждан. 

Все это, в своей совокупности, повысит нрав- 
ственную культуру подрастающего поколения, 
что является одним из маркеров обеспечения 
безопасности общества и государства. 

 

Эстетическое сознание – сознание, основанное 
на представлениях людей о прекрасном. В своей 
общей совокупности, эти представления покоят- 
ся на знаниях о литературе, театре, кино, эле- 
ментах материальной и духовной культуры. По- 

нятно, что всё перечисленное можно рассматри- 
вать сквозь призму национального и зарубежно- 

го. И, что российскому человеку-патриоту, в 
первую очередь, близко по своему духу, шире – 
духовности [1] наши национальные ценности. 
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Именно в этом тот мостик, который отделяет 
патриотическое эстетическое сознание от кос- 
мополитичного, общероссийской идентичности и 
западной, трнсатлантической. Поэтому, сегодня, 

как и в послеоктябрьский период развития нашей 
страны, мы можем опять-таки поставить вопрос: 

С кем вы, мастера культуры? Это, в том числе, 
для того, чтобы и молодёжь определилась со 
своим выбором. И недавний раскол представи- 

телей культурного сообщества в связи с прове- 
дением специальной военной операции – есть 
соотношение патриотов и космополитов, нацио- 
нального и зарубежного, правды и кривды, жиз- 
неутверждающего и жизнь губящего, прекрасно- 

го и позорного. 
 

Политическое сознание подрастающего поколе- 

ния, зачатки о нём также формируются с самого 
раннего возраста. В вопросе: Любишь ли ты 
Россию? Есть уже политический подтекст. 
Школьники от класса к классу в средней школе 
проходят учебные курсы «Человек и общество», 
«История России», «Всеобщая история» и, если 
на каждом занятии учитель-воспитатель сориен- 
тирует учащихся на любовь к своей Родине, От- 
чизне, то эффект углубления и развития инди- 
видуального патриотического и политического 
сознания будет налицо. Таким образом, в юно- 
шеское сознание вкладываются позитивные 
ценности об обществе и государстве, в том чис- 
ле, таким образом, формируется патриотическое 

сознание – одно из существенных условий обес- 
печения безопасности общества и государства. 

 

Философское сознание, процесс его формиро- 

вания и развития, трудно себе представить без 
философии. На мой взгляд, ранее упомянутый 
курс, изучаемый в средней общеобразователь- 
ной школе, – «Человек и общество», дает учени- 
кам наиболее общие, элементарные знания о 
любомудрии. Но без философии, без знания его 
наиболее общих законов развития природы, об- 
щества и мышлении, трудно вообразить себе 
сознательно, рационально управляемый мир. 
Логика, этика и эстетика до сих пор некоторыми 
известными учёными-философами справедливо 
рассматриваются как важные и необходимые 
философские дисциплины. О некоторых особен- 
ностях формирования и значения этического и 
эстетического сознания в обеспечении безопас- 
ности общества и государства мы говорили не- 
много ранее. К сказанному добавим, что каждый 
сознательный молодой россиянин, получающий 
высшее образование, проходит курс философии, 
который способствует формированию у него 
элементарных основ философского мировоззре- 
ния и экзистенциальная его часть – философия 
существования, обязывает каждого молодого 
человека жить и служить Родине. Именно тогда 
жизнь каждого человека обретает свой подлинно 
значимый смысл – обеспечить безопасность об- 
щества, государства, родного дома и отдельно 
взятой личности. 
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авно назрела необходимость разобраться 
со всеми теми факторами и причинами, ко- 

торые делают малоэффективной работу по про- 
тиводействию идеологии терроризма. Такая по- 
становка исследуемых вопросов неизбежно при- 
водит и к необходимости изучения самых общих 
движущих сил терроризма и экстремизма, со- 
провождающегося физическим насилием. И ре- 
акциями мирового сообщества на терроризм и 
насильственный экстремизм в планетарном 
масштабе [1]. 

Полагаем, что ответ любого государства и об- 
щества на терроризм и (или) насильственный 
экстремизм имеет своим основанием именно 
обеспечение национальной безопасности и обя- 
зательно должен сопровождаться с упором на 
превентивные усилия [2]. 

 

Очевидно, что для исследования планетарного 
мнения по вопросам терроризма и насильствен- 
ного экстремизма очень важны программы, уста- 
новки и принятые решения ООН. Именно в них 
находится нынешнее мышление всего человече- 
ства по данной проблематике. В документах 
ООН отражены и особая обеспокоенность тер- 
роризмом и насильственным экстремизмом и 
правомерно уделяется большое внимание кон- 
тексту и движущим силам – «выталкивающим» и 
«притягивающим» факторам – насильственного 
экстремизма, а также процессам радикализации 
этих негативных социальных явлений. В ООН, 
планируя мероприятия, различные действия по 
терроризму и насильственному экстремизму, 
проводят различие между двумя основными ка- 
тегориями движущих сил [3, p. 4]. 

 

По мнению ООН, «выталкивающие факторы» 
собственно и есть те условия, которые способ- 
ствуют появлению терроризма и насильственно- 
го экстремизма, то есть собственно всё, из чего 
эти опасные социальные явления возникают. 
Это: 

 

– и плохие социально-экономические условия 
жизни человека; 

 

– и отсутствие у человека социально- 
экономических возможностей и перспектив по- 
ложительной жизненной динамики в будущем; 

– и дискриминация человека; 

– и его маргинализация; 

– плохое политическое и административное 
управление; 

– и нарушения прав человека и гражданина; 

– и нереализованность права, и отсутствие 
верховенства закона над актами чиновников; 

– и длительные, затяжные по времени нераз- 
решенные конфликты; 
 

– и существующая радикализация социальных 
отношений в тюрьмах [4]. 
 

«Притягивающими факторами», наоборот, яв- 
ляются все обстоятельства, процессы, способ- 
ствующие превращению идей и недовольства 
человека в террористические или иные насиль- 
ственные экстремистские действия. К ним отно- 
сятся: 

– индивидуальные предпосылки; 

– мотивы; 

– коллективные обиды; 

– виктимизация в результате господства, угне- 
тения, порабощения или иностранного вмеша- 
тельства; 
 

– искажение и злоупотребление убеждениями, 
политическими идеологиями и этническими и 
культурными различиями; 

– лидерство; 

– социальные сети [5]. 

Таким образом, «выталкивающие факторы» от- 
носятся к тем факторам, которые являются 
структурными в обществе, в то время как «притя- 
гивающие факторы» – это психологические фак- 
торы, которые могут сделать человека более 
восприимчивым к насильственному экстремист- 
скому поведению [6]. 
 

Исходя из вышеизложенного, мы можем выде- 
лить пять основных факторов, которые, как мы 
считаем, способствуют и терроризму, и насиль- 
ственному экстремизму. Это: 
 

– плохие социально-экономические условия 
жизни человека, отсутствие у него перспектив и 
социально-экономических возможностей; 

– дискриминация людей и их маргинализация; 

– плохое политическое и административное 
управление; 
 

– затяжные по времени и неразрешенные кон- 
фликты; 
 

– существующая радикализация социальных 
отношений в тюрьмах. 
 

Ниже мы рассмотрим их по очереди. Однако мы 
не сможем, да и не следует их рассматривать 
изолированно, тем более, что, как нам показы- 
вает практика терроризма и насильственного 
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экстремизма, там всегда задействовано множе- 
ство факторов. 

 

По мнению С.А. Воронцова, один из таких вопро- 
сов, имеющий особое значение для профилакти- 
ки терроризма и насильственного экстремизма, 
касается того, что в международных отношениях 
принято называть «секьюритизацией». Это – 
когда государства рассматривают всех субъек- 
тов, включая своих граждан, через призму наци- 
ональной безопасности. Её описывают как 
«крайнюю версию политизации, которая позво- 

ляет использовать экстраординарные средства 
для обеспечения национальной безопасности» 
[7]. 

 

Однако секьюритизация способна привести к 
длящемуся чрезвычайному положению, военно- 
му положению, или дать правовое обоснование к 
уже применяемых чрезвычайных, репрессивных 
мер, которые могут привести общество к нару- 
шению установленного общественного порядка, 
сделать лиц пострадавших от таких исключи- 
тельных мер полностью не способными добить- 
ся справедливости и удовлетворительного воз- 
мещения ущерба в отношении сопутствующих 
нарушений прав человека в их собственных 
национальных судах [8]. 

 

Полагаем, что следует избегать грубой «секью- 
ритизации» прав человека, гендерной проблема- 
тики или любой другой повестки со стороны гос- 
ударства или международного сообщества. Гос- 
ударство должно обеспечить защиту всего свое- 
го населения, всех людей любого возраста, по- 
ла, этнической или религиозной принадлежно- 
сти, без дискриминации и без включения этого 
обязательства в более широкую повестку дня, 
включая и предотвращение населения от терро- 
ризма и насильственного экстремизма, а также 
противодействовать им. Именно поэтому всегда, 
когда предполагается совершенно новая об- 
ласть взаимодействия для предотвращения тер- 
роризма и насильственного экстремизма или 
противодействия, им необходимо проводить 
надлежащий анализ воздействия на всех, кто 
участвует в этом, а любое участие человека в 
правительственных инициативах должно быть 
безопасным и добровольным. 

 

Рассматривая отсутствие у человека возможно- 
стей и перспектив в социально-экономической 
сфере как одну из причин, вовлекающих рядово- 
го члена общества в терроризм и насильствен- 
ный экстремизм, отметим, что эти формы их 
проявления могут быть различны: экономическая 
изоляция, безработица и ограниченные возмож- 
ности продвижения вверх ведут к отчуждению 
или разочарованию, что может привести к ради- 
кализации, ведущей к терроризму или насиль- 
ственному экстремизму [9]. 

 

Большое количество образованных, разочаро- 
ванных молодых людей, не имеющих работы, 
является проблемой во многих современных 
государств мира и может вызывать и недоволь- 
ство, и чувство бесправия. Оценивая молодых 
людей, не занятых желаемой ими работой, мож- 
но уверенно предположить, что они с большей 

вероятностью будут заниматься деятельностью, 
привлекающей внимание политической элиты к 
их бедственному положению. И этот аргумент 
будет уже нас склонять к поддержке общего вы- 
вода о важности социально-экономических фак- 
торов, так как когда молодые люди больше не 
могут справляться с возможностью обеспечения 
своих основных потребностей. Они начинают 
проявлять всё более высокую склонность агрес- 
сивно реагировать и реально участвовать в тер- 
рористических актах либо проявлять иные фор- 
мы насильственного экстремистского поведения 
[10]. 

 
Считаем, что есть определённая связь между 
насилием и неравенством в доходах, например, 
незанятость населения определённо порождает 
благодатную среду для вербовки молодёжи во- 
инствующими террористическими организация- 
ми, так как они реально могут обеспечить чело- 
веку его выход из нищеты с помощью экономи- 
ческих возможностей, которые не всегда доступ- 
ны более законными способами. Помимо этого 
факта, основная предпосылка состоит в том, что 
экономические лишения действуют как основной 
фактор, притягивающий к насильственному экс- 
тремизму [11]. 

 

В любом случае, имеет право на самостоятель- 
ное существование научная гипотеза о том, что 
интеграция в сфере социально-экономической 
может поспособствовать к сокращению таких 
социальных явлений, как терроризм и насиль- 
ственный экстремизм. У авторов есть серьёзные 
опасения по тому поводу, что при отсутствии у 
человека социально-экономических перспектив 
он может, в том числе, и решить заняться терро- 
ризмом и насильственной экстремистской дея- 
тельностью после того, как обдумает выгоды, и 
преференции именно и от совершения этого 
действия. Поэтому, увы, но реально возможны, в 
свете современной ситуации, вызванной дея- 
тельностью коллективного Запада против Рос- 
сии, и более высокие темпы радикализации 
насильственного экстремизма, и переход к тер- 
рористической деятельности, именно, из-за свя- 
занных с нею, низких альтернативных издержек 
при совершении насильственных экстремистских 
действий. А также и то, что исключенные из со- 
циально-экономических перспектив молодые 
люди, вероятно, будут ещё больше недовольны 
своим государством [12]. 

 

Однако, конечно, не всегда экономическое нера- 
венство и, связанное с ним разочарование, яв- 
ляются основной движущей силой терроризма и 
насильственного экстремизма. Например, мил- 
лионер Стивен Пэддок в Лас-Вегасе в США в 
2017 г. убил около 60 человек и ранил более 800 
человек без каких-либо мотивов [13]. 

 

Дискриминация и маргинализация способны 
проявляться в самых различных формах в зави- 
симости от целого ряда различных факторов, 
включая социально-экономические, этнические, 
культурные, расовые, религиозные или связан- 
ные со статусом (например, человек гражданин 
данного государства или мигрант). 
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О том, что именно эти факторы способны высту- 
пать в качестве движущей силы насильственного 
экстремизма, о чем особенно свидетельствуют 
события в Северной Ирландии между 1960-ми и 
1980-ми годами, связанные с Ирландской Рес- 
публиканской армией. Однако прежде чем в Се- 
верной Ирландии человек был готов участвовать 
в насильственных действиях, он сначала должен 
был принадлежать к той части общества, кото- 
рая считала себя маргинализованной, а если 
такая маргинальная группа подвергнется дис- 
криминации, то внутри таких сообществ всегда 
найдутся те, кто будет восприимчив к радикаль- 
ным идеологиям [14]. 

 

Степень, в которой дискриминация и маргинали- 
зация могут действовать как движущие силы 
терроризма и экстремистского насилия, может 
заметно различаться. Об этом нам свидетель- 
ствуют, реально существующие, два основных 
лагеря новобранцев для ИГИЛ. К одной группе 
террористов ИГИЛ относятся те из них, кто ис- 
пытал лично глубокий отрицательный жизнен- 
ный опыт, (пережил лишение свободы или жизнь 
в ужасных условиях) а к другой, те террористы, 
которых обычно вербуют через друзей, род- 
ственников или «попутчиков в поисках осмыс- 
ленного пути в жизни» [15]. 

 

Интересно, что большинство иностранных доб- 
ровольцев и сторонников, завербованных воин- 
ствующими экстремистскими группами, вполне 
обладают такими психологическими качествами, 
как сочувствие, сострадание, идеализм, и жела- 
нием, в основном, помочь, а ни чем-то навредить 
другим людям [16]. Наличие у них нормальных 
человеческих качеств показывает нам всю глу- 
бину уязвимости, с которой эти люди столкну- 
лись. Эмоции, надежды, волнения, и стремление 
быть частью чего-то большего были высоки сре- 
ди тех, кто присоединился, что указывает нам и 
на притяжение возможностей для радикальных 
изменений и бунта против статус-кво обстоя- 
тельств, представленных насильственным экс- 
тремизмом. Страны более уязвимы для терро- 
ризма и насильственного экстремизма, чем те, в 
которых одна группа населения получает исклю- 
чительный контроль над политическим и эконо- 
мическим секторами за счёт других групп, что 
может привести к усилению межобщинной 
напряженности, гендерному неравенству, марги- 
нализации, отчуждению и дискриминации [17]. 

 

Таким образом, когда преимущества, которые 
ранее предоставлялись определенной группе 
или сообществу, теперь распределяются между 
более крупными группами, что может сопровож- 
даться сокращением преимуществ, по сравне- 
нию с тем, что было доступно ранее (например, 
из-за продолжающегося миграционного кризиса). 
Это также приведет к непринятию, а не к приня- 
тию разнообразия. С этим может быть тесно 
связано общее чувство бесправия, которое мо- 
жет быть дополнительно усилены такими факто- 
рами, как малое политическое участие или его 
полное отсутствие, сужение гражданского про- 
странства. Слаборазвитые государства (напри- 
мер, в постконфликтных или в авторитарных 
режимах) часто неспособны адекватно напра- 

вить разочарование людей в конструктивное 
общение в ответ на такое разочарование. Даже в 
странах с сильным гражданским обществом чув- 
ство отчуждения со стороны определённых групп 
может привести к тому, что люди будут отказы- 
ваться от доступных открытых платформ. 

 

Группы воинствующих экстремистов мастерски 
используют растущее глобальное экономическое 
неравенство вместе с чувством несправедливо- 
сти, проистекающим из нынешней социально- 
экономической и политической системы. Они 
предлагают людям идеологические альтернати- 
вы повествованию о свободных рынках, демо- 
кратии и мультикультурном разнообразии, а 
именно те, которые предлагают насилие в каче- 
стве инструмента для навязывания этой точки 
зрения обществу в целом. При всем при этом, 
однако, нельзя сделать никаких «жестких» или 
фиксированных выводов относительно влияния 
лишения избирательных прав на вербовку этими 
группами. Например, как показывают случаи 
насильственного экстремизма в Мьянме и Ин- 
дии, они часто осуществляются мажоритарными 
сообществами, которые обычно не страдают от 
такого чувства бесправия [18]. 

 

Проблемы плохого управления не могут не ска- 
заться негативно на эффективности усилий по 
профилактике и противодействию терроризму и 
насильственному экстремизму. Рассмотрим ос- 
новные, из связанных с этим вопросов [19]. В 
исторической ретроспективе мы найдём немало 
примеров, когда негосударственные субъекты 
сделали множество нарушений в форме основ- 
ных международных преступлений, таких как 
акты пыток, сексуального и гендерного насилия, 
оставшиеся часто безнаказанно. Кроме этого, 
нарушения прав человека и закона иногда про- 
исходят из-за попыток государств вмешаться на 
ранних этапах радикализации на пути к экстре- 
мизму, который может перерасти в насилие. Не- 
которые из этих усилий современных государств, 
однако, могут повлечь за собой опасность того, 
что некоторые государства мира могут принять 
последовательный подход, который ставит под- 
держание национальной безопасности выше 
самого человека и уже на самом раннем этапе 
государству может потребоваться раскинуть 
сеть безопасности настолько широко, что защита 
прав человека станет неэффективной [20]. 

 

Признавая, что между этими нарушениями и 
терроризмом может существовать связь, отме- 
тим, что терроризм и насильственный экстре- 
мизм, как правило, процветают в среде, характе- 
ризующейся плохим управлением, коррупцией, 
культурой безнаказанности за преступления, 
совершаемые государством или его агентами. 
Когда плохое управление сочетается с репрес- 
сивной политикой и практикой, нарушающими 
права человека и верховенство закона, потенци- 
ал соблазна насильственного экстремизма, как 
правило, усиливается. Очевидно, нам необхо- 
димо переосмыслить вмешательства, ориенти- 
рованные на государственную безопасность, с 
сопутствующим повышением уровня эффектив- 
ного надзора для обеспечения соблюдения этих 
основных обязательств и наличия эффективных 
механизмов подотчетности [21]. 
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Особую озабоченность вызывают у авторов, су- 
ществующие определения, связанные с терро- 
ризмом и насильственным экстремизмом ряда 
государств. 

 

Считаем, что использование государствами дву- 
смысленных политических или правовых опре- 
делений, которые не только лишены правовой 
определенности, но и, фактически, могут спо- 
собствовать нарушениям прав человека или бо- 
лее широкому кругу правовых норм. Некоторые 
внутренние законы и политики касаются явления 
«экстремизма»,   не квалифицируя его как 

«насильственный». Они определяют «экстре- 
мизм» как «явное или активное противодей- 
ствие» ценностям соответствующей страны или 
общества, включая «демократию, верховенство 
закона, личную свободу и взаимное уважение, и 
терпимость к различным верам и убеждениям». 
Некоторые определения «экстремизма» отно- 
сятся к понятиям или целям, которые противо- 
речат основным принципам права. Некоторые 
законы и национальные политики идут ещё 
дальше и описывают экстремизм как ненасиль- 
ственное поведение, в том числе, поведение, 
которое считается оскорбляющим национальную 
гордость или национальное достоинство, или 
заведомо распространяющее ложные обвинения 
в адрес центральных или региональных долж- 
ностных лиц, например, утверждения о том, что 
они совершили незаконные или преступные дей- 
ствия в их официальном качестве. 

 

Одной из областей, вызывающих особую обес- 
покоенность, является то, что в странах коллек- 
тивного Запад начата борьба с инакомыслием, и 
двусмысленная терминология может быть ис- 
пользована государствами не по назначению, то 
есть, не только для пресечения насильственных 
действий, но и простого выражения инакомыслия 
или противоположных убеждений, которые допу- 
стимы и защищены международным правом в 
области прав человека, а также конституциями 
многих стран [22]. 

 

Неэффективные структуры управления могут 
быть серьезным источником разочарования, в 
том числе, в тех случаях, когда они идут рука об 
руку с культурой безнаказанности, коррупцией. 
Вера в то, что правительство заботится только 
об интересах немногих; низкий уровень доверия 
к органам государственной власти и опыт или 
готовность сообщить об опыте дачи взяток не 
способствуют противодействию терроризма. 
Особенно заметны претензии к силовикам, а 
также – к политикам. Практика показывает, что 
те, кто наиболее восприимчив к вербовке, выра- 
жают значительно более низкую степень уве- 
ренности в способности демократических инсти- 
тутов обеспечить прогресс или значимые изме- 
нения [23]. Эта корреляция может быть сильнее, 
чем корреляция социально-экономических про- 
блем бедности, поскольку люди берутся за ору- 
жие не столько потому, что они бедны, а потому, 

что они злы и разочарованы в своей стране. По- 
ка политическая элита и богатые могут делать 
всё, что им заблагорассудится, не опасаясь ка- 
ких-либо юридических санкций, огромный и рас- 
тущий разрыв между огромной массой людей, у 
которых мало, и небольшим процентом населе- 
ния, у которого есть многое постоянно будет 
расти. Существующая в современных государ- 
ствах коррупция может лишь усиливать восприя- 
тие людей об окружающей их несправедливости, 
а это, в свою очередь, способствует коллектив- 
ным недовольствам. Это ещё более усугубляет- 
ся в ситуациях, когда безнаказанность за не- 
справедливость, коррупцию и жестокое обраще- 
ние стали в современном мире обычным явле- 
нием. 

 

В свою очередь, это может подпитывать мнение 
о том, что насильственные действия оправданы, 
если они обращены против несправедливости и 
неравенства [24]. 

 

Другими способствующими факторами в совре- 
менных странах может быть грубая работа по- 
лиции и (или) её неосведомленность, которая 
способна усугубить чувство преследования [25]. 

 

Затянувшиеся и неразрешенные конфликты так- 
же влияют на противодействие терроризму, и их 
положительная динамика в направлении разре- 
шения конфликтов крайне необходима, напри- 
мер, для обеспечения лучших социально- 
экономических возможностей. Кроме того, миро- 
строительство играет решающую роль в смягче- 
нии последствий других движущих сил терро- 
ризма и воинствующего экстремизма, оно явля- 
ется основой, на которой может быть построено 
справедливое и открытое для всех общество 
[26]. 

 

Другой ключевой фактор, который также занима- 
ет центральное место в воздействия – радика- 
лизации в тюрьмах. Он также продвигает про- 
граммы воинствующего экстремизма. Здесь иг- 
рают роль два фактора: 

 

– во-первых, тюрьмы создают уникальную сре- 
ду, в которой люди могут распространять экс- 
тремистские и насильственные идеологии; 

 

– во-вторых, условия внутри тюрем могут со- 
здавать или разжигать уже существующую 
враждебность [27]. 

 

Безусловно, существующие исследования пока- 
зывают, что «жестокое обращение в местах со- 
держания под стражей может играть пугающе 
мощную роль в вербовке большого числа лиц, 
присоединившихся к террористам и воинствую- 
щим экстремистским группам. Плохие условия 
содержания в тюрьмах, жестокое обращение с 
заключенными, коррупция в учреждениях и пре- 
ступная деятельность, могут мотивировать за- 
держанных лиц обращаться за помощью и защи- 
той к воинствующим экстремистским группам. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ И ИХ РОЛЬ 
 

Аннотация. В статье анализируются роль и влияние 
иностранных неправительственных организаций в 
Центральной Азии (ЦА), чья деятельность осу- 
ществляется в рамках международного гуманитар- 
ного сотрудничества. Важно отметить, что совре- 
менная внешнеполитическая стратегия государств 
ЦА принимает вектор на укрепление как регио- 
нального, так и внерегионального сотрудничества. 
Западные и американские НПО намерены через 
фокус социо-гуманитарных проектов улучшить 
имидж стран, которых они представляют, и утвер- 
дить свое присутствие в государствах Центральной 
Азии. Региональные акторы продвигают нацио- 
нальные интересы в основном через правитель- 
ственные каналы. Особое внимание уделяется не- 
правительственным организациям с «деструктив- 
ным» характером в отношении политического 
устройства государств рассматриваемого региона. 

Ключевые слова: внешняя политика, государства 
Центральной Азии, неправительственные органи- 
зации, гуманитарное взаимодействие, средства 
массовой информации, «мягкая сила», культурные 
программы. 
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INTERNATIONAL HUMANITARIAN 

COOPERATION IN CENTRAL ASIA: 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

IN THE REGION AND THEIR ROLE 
 

 

Annotation. The article analyzes the role and influence 
of foreign non-governmental organizations in Central 
Asia (CA), whose activities are carried out within the 
framework of international humanitarian cooperation. 
It is important to note that the modern foreign policy 
strategy of the Central Asian states takes a vector to 
strengthen both regional and extra-regional coopera- 
tion. Western and American NGOs intend to improve 
the image of the countries they represent through the 
focus of socio-humanitarian projects and establish 
their presence in the Central Asian states. Regional 
actors promote national interests mainly through gov- 
ernment channels. Particular attention is paid to non- 
governmental organizations with a «destructive» na- 
ture in relation to the political structure of the States 
of the region under consideration. 

 
 

Keywords: foreign policy, Central Asian states, non- 
governmental organizations, humanitarian coopera- 
tion, mass media, soft power, cultural programs. 

 
        

 

ведение. 

Гуманитарное сотрудничество стало 
неотъемлемой частью международных 

отношений. Как пишет П.А. Цыганков, «понятие 
«международное сотрудничество» отражает 
процесс взаимодействия двух или нескольких 
акторов, в котором исключается применение 
вооруженного насилия и доминируют совмест- 
ные поиски реализации общих интересов» [1]. 

Современный этап характеризуется появлением 
новых угроз, вызовов не только по отношению к 
суверенитету и целостности государств, но и 
негативно сказывается на потребностях и правах 
человека. Одним из важных направлений, кото- 
рое способно сгладить остроту на международ- 
ной арене в области политики, экономики и в 
других сферах, можно назвать гуманитарное 
взаимодействие. Данный процесс вовлек в себя 
широкий круг участников – от государственных 
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формирований до неправительственных органи- 
заций. 

 

Система международных отношений начала 
подвергаться изменениям со второй половины 
XX века. Как пишет М.М. Лебедева, «в этот пе- 
риод также увеличивается число людей, вовле- 
ченных в деятельность НПО, расширяется гео- 
графия, где работают НПО, а также спектр во- 
просов, которыми они занимаются» [2]. 

 

Следует подчеркнуть, что вопрос о потенциале и 
практике гуманитарного сотрудничества в Цен- 
трально-Азиатском регионе все еще открыт. По 
этой причине анализ форм и акторов взаимо- 
действия приобретает особую важность. 

США. 

Западная и американская модели гуманитарной 
составляющей заключаются в предоставлении 
объективной, правдивой информации своим 
гражданам, однако следует отметить, что не все- 
гда СМИ идут вразрез с официальной политикой 
того или иного государства. Средства массовой 
информации стали элементом гуманитарной 
сферы, так как, с одной стороны, через СМИ че- 
ловек получает объективную картину происхо- 
дящих событий, а с другой, является заложником 
политических целей государства. СМИ – часть 
«мягкой силы», через которую можно выполнить 
даже «деструктивные» задачи. Характерной 
особенностью многих американских НПО заклю- 
чается в идее свободы информации. Например, 
созданная в США неправительственная органи- 
зация Wikimedia Foundation, Inc, заняла первое 
место в рейтинге 100 лучших неправительствен- 
ных организаций мира [3]. Основная цель данно- 
го сообщества – помощь в раскрытии знаний 
мира [4]. Данная НПО носит и разрушительный 
характер для стран Центральной Азии, публикуя 
неподтвержденную информацию о лидерах 
стран бывшего СССР [5]. Необходимо упомянуть 
тот факт, что информация была обнародована 
через официальные британские СМИ (The 
Guardian). Власти различных государств исполь- 
зуют СМИ в качестве информационного давле- 
ния. Через создание и распространение контен- 
та продвигаются те или иные идеи. В 2019 году 
НПО США распространяли антикитайский кон- 
тент среди населения Центральной Азии через 
издания «Азаттык» (филиалы «Радио Свобода», 
США), «Настоящее время», «Институт войны и 
мира» (Великобритания) и «Евразия.нет» («Фонд 
Сороса») [6]. 

 

Известная неправительственная организация 
США Freedom House спонсировала отставки 
президентов Кыргызстана и «цветные револю- 
ции» в стране. В Узбекистане деятельность дан- 
ной организации была запрещена, чиновник Уз- 
бекистана прокомментировал отказ от НПО сле- 
дующим образом: «НПО превратились в серьез- 
ную силу. Этим государство обеспокоено еще с 
2003 года. Уже тогда начали разрабатываться 
планы по нейтрализации деятельности НПО, но 
это надо было сделать так, чтобы в глазах миро- 
вой общественности Узбекистан не выглядел 
страной, в которой государство преследует НПО. 

С этой целью появился ряд правительственных 
постановлений, которые ставили препятствия 
для деятельности НПО» [7]. 

Европейский Союз. 
 

В отличии от США, в настоящее время Европей- 

ский Союз занимает «не конфронтационную» 
позицию в Центрально-Азиатском регионе и ста- 
рается проводить конструктивный диалог со 
странами бывшего Советского Союза, ставя во 
главу угла вопросы безопасности, прав челове- 

ка, климатической повестки, евразийской инте- 
грации. Следует подчеркнуть, что для многих 
региональных и внерегиональных акторов Цен- 

тральная Азия– важное пространство для реше- 
ния геополитических и экономических задач. 

 

Европейский Союз оказывает поддержку в сфе- 

ре прав человека через программы «Негосудар- 
ственные структуры в деятельности по разви- 

тию» и европейский инструмент в области демо- 
кратии и прав человека. Европейские структуры 
(посольства, институты) и НПО, как и американ- 

ские, финансируют оппозицию, средства массо- 
вой информации, исламистские формирования 
под видом «обеспечения свободы вероиспове- 
дания». 

 

На протяжении нескольких лет Европейский Со- 

юз проводил в Республике Таджикистан (РТ) 

«Семинар для гражданского общества» [8], в 
рамках которого, объединились неправитель- 
ственные организации из ЕС и РТ. Повестка дня 
затрагивает вопросы гражданского общества, 

политических оппозиционных партий, проблемы 
радикализации и насильственного экстремизма. 

Глава Представительства ЕС Хидайет Бишчевич 
в 2016 году отметил, что неправительственные 
организации играют важную роль в консолида- 

ции общества и развитии демократии и плюра- 
лизма. 

 

К тому же, европейская «помощь» проникла во 
все сферы государств Центральной Азии, такие 
как энергетика, сфера здравоохранения, эколо- 
гия, государственное управление, судебная си- 

стема, борьба с терроризмом и наркотрафиком. 

Турция. 
 

Одним из основных проводников турецких внеш- 
неполитических интересов в странах Централь- 

ной Азии являются правительственные и непра- 
вительственные гуманитарные организации, ко- 
торые содействуют улучшению политического 
имиджа Турции, а также, направлены на укреп- 
ление культурных связей между Турцией и госу- 

дарствами региона. Подобного рода организации 
особо активизировались после прихода к власти 
Партии справедливости и развития в 2002 году. 

Внешняя политика администрации премьер- 
министра (с 2014 года в должности президента) 
Реджепа Эрдогана направлена на усиление ту- 

рецкого геополитического влияния в регионе ЦА, 
который рассматривается как особо важный и 
перспективный с точки зрения международного 
взаимодействия, учитывая то, что четыре госу- 
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дарства из пяти Центральной Азии являются 
преимущественно тюркоязычными. 

 

Самым ярким примером данной политики явля- 
ется деятельность организации TIKA (Турецкое 
агентство по сотрудничеству и координации) [9]. 
TIKA подчиняется департаменту Министерства 
культуры и туризма Турции и отвечает за орга- 
низацию Турцией официальной помощи в целях 
развития для развивающихся стран, с особым 
акцентом на тюркские страны и общины. Целями 
агентства является: 

 

● Развивать экономическое, торговое, техниче- 
ское, социальное, культурное и образовательное 
сотрудничество между тюркскими странами и 
общинами. 

 

● Участвовать в социальных и культурных про- 
ектах и мероприятиях, направленных на сохра- 
нение общего культурного, социального насле- 
дия и ценностей среди тюркских стран и общин. 

 

● Предоставлять стипендии и помощь государ- 
ственным должностным лицам и другим лицам 
из тюркских стран для обучения и профессио- 
нальной подготовки в Турции. 

 

● Выступать в качестве основного посредника 
для сотрудничества между государственными 
учреждениями тюркских стран и организациями, 
университетами, некоммерческими организаци- 
ями и частным сектором. 

 

● Сотрудничать с другими агентствами между- 
народной помощи в рамках различных проектов 
и программ. 

 

Несмотря на то, что организация действует с 
1992 года, ее финансирование значительно уве- 
личилось с 2010 года. Организация занимается 
построением и реконструкцией школ и больниц, 
поставкой медицинского оборудования, обуче- 
ния полицейских сил и поддержкой образова- 
тельных культурных программ. Организация 
также активна в Таджикистане (единственная 
нетюркская страна ЦА) и реализует проекты в 
сфере поддержки образования и здравоохране- 
ния. Согласно ряду исследователей, TIKA и по- 
хожие организации сыграли основную роль в 
сфере гуманитарной политики Турции в регионе 
и способствовали формированию позитивного 
имиджа Турции среди ряда слоев населения в 
государствах ЦА. 

Иран. 

Несмотря на то, что Иран находится непосред- 
ственно рядом со странами ЦА и имеет культур- 
ные и исторические связи с государствами реги- 
она, гуманитарная активность Исламской Рес- 
публики в этих странах довольно ограничена. 
Отношения между Ираном и странами ЦА в ос- 
новном имеют экономическую направленность. 
Так, основу отношений составляют газовые кон- 
тракты и функционирование Ирана как страны 
транзита для торговых грузов из ЦА. 

 

Тем не менее, нельзя сказать, что гуманитарная 
деятельность Исламской Республики Иран пол- 

ностью отсутствует. Под эгидой министерства 
здравоохранения действует, основанное в 1980 
году, Общество Красного Полумесяца, которое 
является членом Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца. Изна- 
чальные цели организации заключались в по- 
мощи жертвам разных природных катастроф, 
однако в дальнейшем было сформировано не- 
сколько подразделений, охватывающие широкий 
спектр медицинских, здравоохранительных, об- 
разовательных и гуманитарных услуг. Организа- 
ция действует как внутри Ирана, так и за её пре- 
делами. Основным направлением этого 
агентства в Центральной Азии является Таджи- 
кистан (что неудивительно, учитывая историче- 
ские и культурные связи между странами). В 
2016 году при финансировании этой организации 
в Душанбе было открыто несколько медицинских 
центров [10]. Организация также доставляла 
гуманитарную помощь разным странам ЦА в 
периоды разного рода гуманитарных катастроф, 
вызванных природными катаклизмами. 

 

Стоит отметить, что ЦА остается периферийным 
направлением гуманитарного направления 
иранской внешней политики. До сих пор основ- 
ным направлением остается нестабильный Аф- 
ганистан и афганские беженцы, проживающие в 
Иране. 

Китай. 

Китай стал ценным и одним из важных партне- 
ров в центральноазиатском регионе, упрочив 
свое присутствие за счет многомиллиардных 
инвестиций и выгодных экономических проектов. 
Изначально, Китай смог добиться расположения 
лидеров государств ЦА, поставляя им продукцию 
по низким ценам. Далее, официальная концеп- 
ция Китая «Один пояс-один путь» стала ключе- 
вым направлением мягкой силы КНР. Отноше- 
ния Китая и Центральной Азии базируются на 
экономических выгодах, бизнес-проектах, обра- 
зовательных реформах и отсутствии китайских 
НПО, что, в свою очередь, повышает доверие к 
Китаю со стороны государств Центрально- 
Азиатского региона. 

Россия. 

Не только государственные структуры заинтере- 
сованы в продвижении национальных идей. Так, 
например, политика России в области гумани- 
тарного сотрудничества активно проводится не 
только государственными структурами, как Рос- 
сотрудничество, Русский мир, Русский век и дру- 
гими, но и негосударственными организациями – 
Фондом Прохорова, Российской Ассоциацией 
Международного Сотрудничества, Институтом 
стран СНГ, Русской гуманитарной миссией, ин- 
терактивным порталом «Гуманитарная карта» 
(создан командой проекта «Гуманитарный пор- 
тал»). Перечисленные организации объединили 
западный гуманитарный подход, который осно- 
ван на оказании помощи при природных ката- 
клизмах и бедствиях различного характера, и 
отечественный подход, базирующийся на взаи- 
мопонимании, взаимопроникновении культур, 
передаче ценностей и идей. 
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Заключение. 

Неправительственные организации заняли 
прочную позицию в налаживании связей с госу- 
дарствами Центральной Азии, что, в свою оче- 
редь, подразумевает долгосрочные и многосто- 
ронние проекты. 

 

По мнению А.А. Семенова, «НПО заполняют 
незанятые государственными структурами ниши 
в социально-экономическом развитии страны. 
Деятельность НПО отличается мобильностью и 
динамизмом, инициативой и ориентацией на 
собственные силы». 

 

Западный мир стремится не только через госу- 
дарственные организации, но и через неправи- 
тельственные, осуществлять эффективное 
управление массами в государствах Централь- 

ной Азии, влиять на умы и убеждения граждан. С 
такой позиции гуманитарное сотрудничество 
обретает корыстный характер и, отчасти, стано- 
вится «интервенцией» в различные сферы жиз- 
недеятельности людей, активно навязывая соб- 
ственные интересы и западные идеологические 
ценности. Многие НПО с благим спектром задач 
используются в качестве инструмента вмеша- 
тельства во внутренние дела государств. 

 

Современные НПО подстраиваются под полити- 
ческие реалии и достаточно активно сотрудни- 
чают с государствами и другими неправитель- 
ственными организациями. Региональные акто- 
ры, такие как Турция, Иран, Китай, Россия, в ос- 
новном, продвигают собственные интересы че- 
рез государственные структуры, так, их деятель- 
ность стала максимально транспарентной для 
стран Центральной Азии. 

 

Литература: 

1. Цыганков П.А. Теория международных отно- 
шений : учеб. пособие. М. : Гардарики, 2003. 
С. 440. 

 

2. Лебедева М.М. Мировая политика : учебник. 
4-е изд., стер. М. : КНОРУС, 2020. С. 53. 

 

3. Рейтинг 100 лучших неправительственных 
организаций мира // Гуманитарный портал.– 
18.07.2022. URL : https://gtmarket.ru/ratings/global- 

top-100-best-ngos (дата обращения 01.08.2022). 

4. Наша деятельность// Wikimedia Foundation. // 
URL : https://wikimediafoundation.org/ru/our-work/ 

(дата обращения 01.08.2022). 

5. WikiLeaks cables paint bleak picture of Tajiki- 
stan, central Asia's poorest state // The Guardian. 
12.12.2010. URL : https://www.theguardian.com/ 
world/2010/dec/12/wikileaks-bleak-picture-tajikistan 

(дата обращения 30.07.2022). 

6. США и антикитайские НПО в Центральной 
Азии // ИАЦ. 16.10.2019. URL : https://ia- 
centr.ru/experts/nikita-mendkovich/ssha-i-antikita 

yskie-npo-v-tsentralnoy-azii/ (дата обращения 
30.07.2022). 

 

7. Для НПО в Узбекистане настали черные дни // 
Institute for War& Peace Reporting. 20.11.2005. 
URL : https://iwpr.net/ru/global-voices/dlya-npo-v- 

uzbekistane-nastali-chernye-dni (дата обращения 
30.07.2022). 

 

8. Семинар для гражданского общества ЕС- 

Таджикистан // European Union External action. 
13.10.2016. URL : https://www.eeas.europa.eu/no 

de/11931_ru (дата обращения 30.07.2022). 
 

9. Турецкое агенство TIKA: 30 лет успешных 
достижений // Anadoly Agency. 26.01.2022. URL : 
https://www.aa.com.tr/ru/мир/турецкое-агентство- 
tika-30-лет-успешных-достижений/2485859 (дата 
обращения 02.08.2022). 

 

10. Миссия выполнима! Вместе с ОКПТ // Media 
Group Asia Plus. 26.05.2017. URL : https:// 

www.asiaplustj.info/ru/node/240314 (дата обраще- 

ния 05.08.2022). 

Literature: 
 

1. Tsygankov P.A. Theory of international relations : 
textbook. M. : Gardariki, 2003. P. 440. 

 
 

2. Lebedeva M.M. World politics : textbook. 4th ed., 
erased. M. : KNORUS, 2020. P. 53. 

 

3. Rating of the 100 best non-governmental organ- 
izations in the world //Humanitarian Portal. 
18.07.2022. URL : https://gtmarket.ru/ratings/global- 
top-100-best-ngos (date of application 01.08.2022). 

 

4. Our activities// Wikimedia Foundation. URL : 
https://wikimediafoundation.org/ru/our-work (date of 
the application 01.08.2022). 

 
5. WikiLeaks cables paint a grim picture of Tajiki- 
stan, the poorest state in Central Asia // The Guard- 
ian. 12/12/2010. URL : https://www.theguardian. 

com/world/2010/dec/12/wikileaks-мрачнаяThepain 
tingisTajikistan (date of the application 30.07.2022). 

 

6. USA and anti-Chinese NGOs in Central Asia // 
IAC. 16.10.2019. URL : https://ia-centr.ru/experts/ 
nikita-mendkovich/ssha-i-antikitayskie-npo-v-tsent 
ralnoy-azii (date of the application 30.07.2022). 

 
 

7. Black days have come for NGOs in Uzbekistan // 
Institute of War and Peace Reporting. 20.11.2005. 
URL : https://iwpr.net/ru/global-voices/dlya-npo-v-uz 
bekistane-nastali-chernye-dni (date of the applica- 
tion 30.07.2022). 

 

8. Seminar for EU-Tajikistan civil society // External 
actions of the European Union. 13.10.2016. URL : 
https://www.eeas.europa.eu/node/11931_ru (date of 
the application 30.07.2022). 

 
9. Turkish Agency TIKA: 30 years of successful 
achievements // Anadoly Agency. 26.01.2022. URL : 

https://www.aa.com.tr/ru/мир/турецкое-агентство- 
tika-30-лет-успешных-достижений/2485859 (date 
of the application 08/02/2022). 

 

10. The mission is feasible! Together with OKPT // 
Media group «Asia Plus». 26.05.2017. URL : https:// 
www.asiaplustj.info/ru/node/240314 (date of the 
application 05.08.2022). 

http://www.theguardian.com/
http://www.eeas.europa.eu/no
http://www.aa.com.tr/ru/мир/турецкое-агентство-
http://www.asiaplustj.info/ru/node/240314
http://www.eeas.europa.eu/node/11931_ru
http://www.aa.com.tr/ru/мир/турецкое-агентство-
http://www.asiaplustj.info/ru/node/240314


85  

В 

УДК 32 
 

Чжэн Цинчжи 
магистрант, 
факультет мировой политики, 

Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова 
1274114603@qq.com 

 

КИТАЙСКО-РОССИЙСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

И СМИ 
 

Аннотация. На современном этапе развития Рос- 
сийская Федерация является одним из важнейших 
партнёров КНР. Между странами развивается ак- 
тивное сотрудничество во всех сферах: в политике, 
экономике, науке, культуре, сфере безопасности. В 
данной статье рассматриваются ключевые аспекты 
китайско-российских отношений в рамках такого 
феномена, как общественной дипломатия, одним 
из инструментов которого являются СМИ. Автор 
статьи, анализируя публикации современной ки- 
тайской прессы, посвященные китайско- 
российскому сотрудничеству, определяет степень 
воздействия этих публикаций на общественное 
мнение. Автор статьи приходит к выводу, что поли- 
тика общественной дипломатии, проводимая СМИ 
в контексте китайско-российских отношений, помо- 
гает расширять политическое и экономическое 
влияние двух стран и укреплять их позиции на 
международной арене. 

Ключевые слова: общественная дипломатия, Ки- 
тай, Россия, китайско-российское сотрудничество, 
СМИ. 

Zheng Zhiqing 
Undergraduate, 
Faculty of World Politics, 
Moscow State University 
named after M.V. Lomonosov 
274114603@qq.com 

 

CHINESE-RUSSIAN PUBLIC DIPLOMACY 

AND MASS MEDIA 
 

 

Annotation. Nowadays the Russian Federation is one 
of the most important partners of the People’s Repub- 
lic of China. The two countries are cooperating actively 
in many fields: in politics, in economics, in science, in 
culture and in security. This article examines the key 
aspects of Chinese-Russian relations using such a phe- 
nomenon as public diplomacy, one of the tools of 
which is mass media. The author of the article, analyz- 
ing the publications of the modern Chinese mass me- 
dia devoted to Chinese-Russian cooperation, deter- 
mines the degree of impact of these publications on 
public opinion. The author of the article comes to the 
conclusion that the policy of public diplomacy con- 
ducted by the media in the context of Sino-Russian 
relations helps to expand the political and economic 
influence of the two countries and strengthen their 
positions in the international arena. 

 
 

Keywords: public diplomacy, China, Russia, Chinese- 
Russian cooperation, mass media. 

 
        

 

ажнейшим инструментом международно- 
политического влияния является явление, 

получившее название «общественная диплома- 
тия». Данный термин был предложен еще в 1965 
году американским дипломатом Эдмундом Гал- 
лионом, который под общественной дипломати- 
ей понимал влияние общественных настроений 
на формирование и проведение внешней поли- 
тики [2, с. 290]. 

 

В настоящее время термин «общественная ди- 
пломатия» используется не только в отношении 
национальной внешней политики, а постулирует 
«выстраивание и налаживание долгосрочных 
партнерских отношений с зарубежными государ- 
ствами на всех уровнях» [3, с. 98]. 

 

Общественную дипломатию можно определить 
как некий внешний PR, продвигающий политику 
государства, как на региональном, так и на гло- 
бальном, международном, уровне. Ведущая 
роль в таком «продвижении» отводится сред- 
ствам массовой информации (СМИ), которые, 
являясь важнейшим политическим институтом 

современного общества, являются тем инстру- 
ментом, посредством которого государство вы- 
страивает отношения не только с обществом 
своей страны, но и с гражданским обществом 
других стран, реализуя его социальный заказ в 
масс-медийном пространстве. 
 

В июле 2009 года, когда в Китае проходил 
XI съезд дипломатов, в качестве стратегии, 
укрепляющей дипломатическую политику страны 
и выстраивающей долгосрочные отношения 
между странами, Ху Цзиньтао объявил обще- 
ственную дипломатию. С этого времени подраз- 
делению общественной дипломатии информа- 
ционного Департамента в Министерстве ино- 
странных дел Китая предписывалось предостав- 
лять информацию как внутренней, так и внешней 
прессе о положении дел в Китае: об экономиче- 
ской политике страны, о ее внешнеполитическом 
курсе, о преобразованиях в сфере культуры и 
т.п. Координатором деятельности Министерства 
иностранных дел КНР стали СМИ, благодаря 
которым, расширилось общение Китая с внеш- 
ним миром, на фоне которого особую роль игра- 
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ют китайско-российские отношения; начало им 
было положено 16 июля 2001 года, когда был 
принят Договор о добрососедстве, дружбе и со- 
трудничестве между двумя странами. Спустя два 
года, китайская газета «Жэньминь Жибао» опуб- 
ликовала высказывание председателя КНР Ху 
Цзиньтао, который, вернувшись из рабочей по- 
ездки по России, сказал следующее: «Россия – 
крупнейший сосед Китая, большая страна, име- 
ющая важное влияние в мире. Новый централь- 
ный руководящий коллектив Китая уделяет осо- 
бое внимание развитию партнерских отношений 
стратегического взаимодействия с Россией» 
(Жэньминь Жибао. 27.03.2003) [4, с. 16]. Ровно 
через год на первой полосе «Жэньминь Жибао» 
было опубликовано поздравление Ху Цзиньтао с 
Днем России, направленное от имени китайского 
народа российскому президенту Владимиру Пу- 
тину, которое еще больше укрепило дружбу 
между двумя странами [4, с. 16]. 

 

Российская и китайская общественность хорошо 
помнит, как СМИ широко освещали беспреце- 
дентный в истории двусторонних отношений 
проект, реализованный с успехом в 2006–2007 
годах, – «Год России» в Китае и «Год Китая» в 
России, позволивший значительно расширить 
российско-китайское сотрудничество на всех 
уровнях. 

 

Китайская пресса, несмотря на тесные торгово- 
экономические и финансовые отношения КНР с 
другими странами, всегда подчеркивала важ- 
ность стратегического партнерства между Кита- 
ем и Россией, в связи с чем, на страницах китай- 
ских СМИ всегда можно найти материалы, по- 
священные экономическому развитию России, 
вызывающие у китайских граждан неподдельный 
интерес. Так, анализируя развитие российской 
экономики, издание «Хуаньцю шибао» пишет, 
что, хотя у страны остались советские амбиции и 
ресурсы, модель ее экономического развития 
изменилась. Сегодня Россия – страна с рыноч- 
ной, активно развивающейся экономикой, кото- 
рая, благодаря руководству В.В. Путина, изба- 
вилась от долгов, перестала зависеть от ино- 
странного капитала и опередила другие государ- 
ства в создании новых видов вооружения [5, 
с. 9]. 

 

Оценивая внутреннюю политику России в кон- 
тексте ее экономического развития, китайские 
СМИ, с одной стороны, способствуют повыше- 
нию имиджа России как в Китае, так и на между- 
народной арене, а с другой, закладывают основу 
для китайско-российского экономического со- 
трудничества. 

 

Следует отметить, что ни одно китайское перио- 
дическое издание не обходится без оценки дея- 
тельности российского президента В.В. Путина, 
которого китайские СМИ представляют как за- 
щитника Отечества и активного борца с между- 
народным терроризмом, который, согласно 
агентству «Синьхуа», в мае 2020 года «подписал 
последнюю версию национальной стратегии на 
период до 2025 года, направленной на борьбу с 
экстремизмом» [1]. А годом ранее, это же 
агентство сообщало, что «сотрудники российских 

правоохранительных органов предотвратили 
34 теракта», уничтожив «в ходе антитеррористи- 
ческих операций 32 террориста», ликвидировали 
«большое количество оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ», а также «запретили 
50 тысяч веб-страниц террористического и экс- 
тремистского содержания» [1]. 

 

Статьи, опубликованные в китайских СМИ, по- 
священные борьбе России с международным 
терроризмом и экстремизмом, являются, своего 
рода, «дипломатической стратегией, направлен- 
ной на организацию сотрудничества Китая и 
России еще в одной сфере – сфере безопасно- 
сти, что поможет гражданам двух стран спать 
спокойно. 

 

О сотрудничестве между Китаем и Россией идет 
речь в одной из статей «Жэньминь Жибао» 2020 
года. Издание, приводя слова В.В. Путина, что 
«у России и Китая широкие перспективы сотруд- 
ничества в аэрокосмической, военной и других 
областях», отмечает, что двухсторонние отно- 
шения России и Китая переживают «начало но- 
вой эры», поскольку не зацикливаются только на 
экономике [Образ России, с. 12]. Издание ин- 
формирует читателей и о росте товарооборота 
между Россией и Китаем, и о развитии туризма, 
и о сотрудничестве в медицинской и научной 
сферах, и о сотрудничестве в области сельского 
хозяйства. 

 

В одной из статей «Жэньминь жибао» говорится 
о строительстве китайской компанией China 

Railway Construction линии московского метропо- 

литена, что стало первым выходом компании на 
российский рынок. Также, журналисты издания 
описывают достижения Китая в самолетострое- 

нии и не без гордости сообщают, т, что Россия 
отмечает их высокое качество [5, с. 12]. 

 

Значимость общественной дипломатии в систе- 

ме китайско-российских отношений трудно пере- 

оценить. С точки зрения О.В. Столетова, это 
связано с тем, что «на официальном дипломати- 

ческом уровне продолжается усиление между- 

народно-политического давления на Россию со 
стороны США и их союзников, выраженное, в 
первую очередь, в политике экономических и 
дипломатических санкций, а также в информа- 

ционной войне» [6, с. 43]. Китай сегодня также 
сталкивается с экономическим и дипломатиче- 

ским давлением со стороны Соединенных Шта- 

тов, которые вводят санкции против китайских 
компаний, не хотят признавать Китай страной с 
рыночной экономикой. В таких условиях китай- 

ские СМИ как «рупор» общественной диплома- 

тии на глобальном уровне на только «наводят 
мост» между двумя странами, но и представля- 

ют правдивую информацию зарубежным читате- 

лям, поскольку ведущие китайские информаци- 

онные агентства и издания имеют версии на дру- 

гих языках. Кроме того, под воздействием СМИ 
целенаправленная политика Китая и России в 
контексте двухстороннего сотрудничества при- 

обретает международную поддержку и, прежде 
всего, у ведущих государств евразийского про- 

странства. 
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Таким образом, общественную дипломатию, 
проводимую СМИ, следует рассматривать как 
внешнеполитический инструмент, призванный не 
только помочь двум государствам в формирова- 
нии стратегий взаимовыгодного сотрудничества 

и долгосрочных отношений на разных уровнях, 
но и продемонстрировать эти отношения всему 
мировому сообществу, что поможет укрепить их 
имидж на международной арене. 
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