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ЦИТИРОВАНИЕ: Комаров И�Д�, Горбунова М�Л� Трансформация мирового 
порядка через призму культурных измерений Г�  Хофстеде // Контуры 
глобальных трансформаций: политика, экономика, право� 2022� Т� 15� № 5� С� 6–28�
DOI: 10�31249/kgt/2022�05�01

Статья поступила в редакцию 25�04�2022�
Исправленный текст представлен 08�08�2022�

АННОТАЦИЯ. Статья представ-
ляет собой одну из первых попыток 
применить типологию культурных из-
мерений Г. Хофстеде для анализа между- 
народных отношений в  конструкти-
вистском ключе. Предметом исследо-
вания является взаимодействие тра-
диционных и восходящих центров си-
лы, конкурирующих и сотрудничающих 
друг с  другом. Культурные переменные, 

предложенные Г. Хофстеде и его последо-
вателями, к  которым относятся дис-
танция власти, индивидуализм/кол-
лективизм, избегание неопределенно-
сти, мужественность/женственность, 
краткосрочная/долгосрочная ориента-
ция на будущее, индульгенция/сдержан-
ность, были использованы для карти-
рования положения государств с фоку-
сированием на центрах силы.
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Построенные диаграммы позволи-
ли выявить дифференциацию культур-
ных измерений, характеризующих тра-
диционные и восходящие центры силы, 
что является одним из факторов, уси-
ливающих конфликтный потенциал 
международных отношений на совре-
менном этапе. Культурно-ценностная 
репрезентативность представителей 
Глобального Севера – традиционных 
центров силы – ниже, чем у  предста-
вителей Глобального Юга – восходящих 
центров силы. Результаты исследова-
ния позволяют сделать вывод о  том, 
что с большей вероятностью на смену 
текущему переходному этапу беспоряд-
ка придет многополярная, а не биполяр-
ная архитектура мирового порядка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: архитек-
тура мирового порядка, центры силы, 
традиционные центры силы, восходя-
щие центры силы, геополитическая на-
пряженность, культурные измерения 
Хофстеде, ценности и  международные 
отношения.

Введение в проблему

Взаимодействие традиционных и 
восходящих центров силы является од-
ной из  постоянных исследовательских 
тем разных направлений теории между-
народных отношений. Конструктивист- 
ские подходы в силу своей антропо- 
морфной базы придают ей новое изме-
рение. Культурные нормы и ценности, 
формирующие национальную идентич-
ность, оказывают на  динамику межго-
сударственных отношений не  меньшее 
влияние, чем военные и экономические 
потенциалы.

Долговременное доминирование 
либеральных ценностей в мировой по-
литике и экономике, усиленное глоба-
лизацией, способствовало демократи-
зации государственного управления  

и улучшению материальных условий 
жизни значительной части мирового 
населения, тем не  менее современное 
состояние мирового порядка далеко от 
идеального. Его характеризуют не толь-
ко региональные очаги напряженно-
сти, но и усиливающийся «водораздел» 
между Западом и «не Западом», сердце-
виной которого являются отношения 
соперничества между традиционными 
и восходящими центрами силы.

Восходящие центры силы – это го-
сударства, хорошо обеспеченные при-
родными и трудовыми ресурсами, 
имевшие в силу разных исторических 
причин низкие доходы на душу насе-
ления в начале глобализации, в ее ходе 
получившие от традиционных центров 
силы инвестиции и технологии. Мож-
но сказать, что взаимодействие между 
центрами силы носило в  целом праг-
матичный меркантилистский характер 
выгодного сотрудничества.

Вместе с тем либеральная глоба-
лизация характеризуется встроенным  
в нее потенциалом углубления нера-
венства не только между людьми и кор-
порациями, но и между государства-
ми. Углубление неравенства привело к 
исключению из эффективных между- 
народных экономических отношений 
инвестиционно-непривлекательных 
государств без выхода к морю или с не-
достаточной численностью населения 
(необходимо понимать, что речь идет 
о пороговом значении численности на-
селения в несколько десятков миллио-
нов человек).

После глобального кризиса 2008 г. 
мировое хозяйство исчерпало ресурсы 
текущего технологического уклада, до-
стигнув пределов своего роста. Реали-
зация сценария «новой нормальности» 
привела к сворачиванию глобализации 
и разворачиванию геополитики, что 
всегда происходит на долгосрочном 
горизонте эволюции системы между- 
народных отношений.

КОМАРОВ И.Д., ГОРБУНОВА М.Л. ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОГО ПОРЯДКА  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ Г.  ХОФСТЕДЕ С. 6–28
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На начальном этапе разворачива-
ния геополитической парадигмы меж-
дународных отношений очаги напря-
женности стали формироваться на ре-
гиональном уровне, охватывая государ-
ства с  недостаточной включенностью 
(инклюзией) в благотворный цикл раз-
вития системы международных отно-
шений. Примерами являются Ирак, Си-
рия и Афганистан, а также государства, 
затронутые событиями «арабской вес-
ны». На следующем этапе противоре-
чия оформились в  глобальное проти-
востояние центров силы, что прояви-
лось в  санкционной эскалации между 
государствами Запада и Россией, а так-
же в реализации США политики сдер-
живания в отношении КНР, приведшей 
к развязыванию торговой войны.

В условиях сокращения роли эко-
номических связей и усиления воен-
но-политических аспектов в осмысле-
нии международных отношений воз-
растает роль не только неореализма, 
отсылающего к изучению противосто-
яния ведущих государств, но и кон-
структивизма, опирающегося на мо-
ральные и ценностные основы внеш-
ней политики и межгосударственного 

взаимодействия и приоритизирующе-
го гуманитарное измерение общемиро-
вых политических процессов. 

Предметом исследования данной 
статьи является изучение преимуществ 
и недостатков переноса концепта «на-
циональный стереотип поведения», 
инерционного по своей природе и ти-
пологизированного в рамках теории 
международного бизнеса и кросс-куль-
турного менеджмента, в теорию меж-
дународных отношений.

Трансформация архитектуры 
мирового порядка: культурное 
измерение

Эволюция системы международных 
отношений может быть представлена 
как чередование периодов устойчивой 
архитектуры мирового порядка (order),  
которая определяется взаимодействи-
ем одного, двух или нескольких веду-
щих государств, и переходных перио- 
дов между ними (disorder) (см. рису- 
нок 1), что соотносится с концептуаль-
ным видением А.Д.  Богатурова [Бога-
туров, 1993; Богатуров, 2003]. 

      Биполярный
мировой порядок

order

переходный
     период

disorder

   Однополярный
мировой порядок
          (момент)

order

переходный
     период

disorder

   Архитектура
      будущего
      мирового 
       порядка

order

Рисунок 1. Эволюция мирового порядка: типы устойчивой архитектуры (orders)  
и переходные периоды (disorders) 
Figure 1. The world order evolution: stable architectures (orders) and disorders stages

Источник: составлено авторами�
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В периоды стабильности в межгосу-
дарственных отношениях преобладает 
глобализационный тренд, опирающий-
ся на логику преимущественно эконо-
мической экспансии, в переходные пе-
риоды возрастает роль геополитики  
[Rosencrance, 1986; Богатуров, 1993; 
Khanna, 2010].

По мнению отечественных и  зару-
бежных экспертов, в  настоящее вре-
мя наблюдается очередной переход-
ный период (disorder) в  развитии ми-
рового порядка [Reich, Lebow, 2014; Nye, 
2015; Haas, 2017; Чернега, 2021]. Пре-
дыдущий период устойчивой архитек-
туры (order), связанный с  гегемонией 
США, получил название однополяр-
ного момента (unipolar moment) [Kraut- 
hammer, 1991], или однополярного ми-
рового порядка (unipolar order) [Hansen, 
2000]. Будущая архитектура находится 
в  процессе формирования. Речь идет 
об определенной конкуренции двух мо-
делей – многополярного мирового по-
рядка и нового биполярного порядка 
с противостоянием США и КНР.

Первая идея была визионерски вы-
двинута политическим руководством 
Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики в рамках дву-
стороннего саммита, состоявшегося 
в апреле 1997 г. в Москве, итогом кото-
рого стала Декларация о многополяр-
ном мире1. В отечественный и зарубеж-
ный научный оборот концепция во-
шла во второе десятилетие XXI в.; об-
ращают на себя внимание публикации 
Ф.  Петито [Petito, 2016], Д.А.  Дегтере-
ва [Degterev, 2019], А.Д. Воскресенского 
[Воскресенский, 2021].

Биполярность архитектуры между-
народных отношений рассматривается 
как противостояние США с РФ и КНР 
[Xuetong, 2013; Дегтерев, Рамич, Цвык, 
2021; Шаклеина, 2021], или, упрощен-

1  РФ – КНР. Декларация о многополярном мире // Консорциум «Кодекс». Электронный фонд правовых и нормативно-
технических документов. – 1997. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1902155 (дата обращения: 20.03.2022).

но, как прямое противостояние США  
и КНР [Фитуни, 2019].

Многополярность не имеет единой 
концептуализации. А.  Ачария [Achra-
ya, 2014; Ачария, 2018] понимает ее как 
мировой порядок без глобального геге-
мона, объединяющий черты Запада и 
остального мира – Глобального Севе-
ра и Глобального Юга. Ф. Петито [Peti-
to, 2016] рассматривает ее как межци-
вилизационный диалог, то  есть в  кон-
структивистском ключе. Д.А.  Дегте-
рев связывает ее с политической прак-
тикой, в  которой реализуется взаимо-
действие традиционных центров силы 
(США и их союзников) и государств 
БРИКС [Degterev, 2019].

И в биполярной, и в многополяр-
ной архитектуре будущего возникает 
сюжет о  взаимодействии традицион-
ных и восходящих центров силы – госу-
дарств Группы семи и БРИКС. Ряд авто-
ров, таких как Дж. Айкенберри и Р. Ли-
бер [Ikenberry, 2014; Lieber, 2014], при-
держивались точки зрения, что новые 
центры силы – Китай и Россия, даже не 
будучи по своей природе либеральны-
ми, будут успешно расти и развивать-
ся внутри однополярного мирового по-
рядка. Другие авторы – Ф.  Мельничук 
[Mielniczuk, 2013], М.  Ревизорский [Ре-
визорский, 2015], О.  Штункель [Stuen-
kel, 2015] – полагали, что государства 
будут соперничать друг с  другом. Тор-
можение темпов роста мировой эконо-
мики после глобального кризиса 2008 г., 
получившее название «новой нормаль-
ности», усугубившееся постпандемий-
ным спадом, противостояние на Ближ-
нем Востоке, санкционное противосто-
яние Запада и России, торговая война, 
развязанная между США в отношении 
КНР, в совокупности перевели взаимо-
действие традиционных и восходящих 
центров силы в  режим геоэкономиче-

КОМАРОВ И.Д., ГОРБУНОВА М.Л. ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОГО ПОРЯДКА  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ Г.  ХОФСТЕДЕ С. 6–28
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ской конкуренции, гибридных и тради-
ционных конфликтов.

Текущая сложная геополитическая 
обстановка между ведущими держа-
вами (great powers) и перспективы ее 
преодоления в  рамках новой стабиль-
ной архитектуры мирового порядка 
чаще анализируются в  русле реализ-
ма с помощью теории баланса сил (bal-
ance of power) [Morgenthau, 1948; Mear-
sheimer, 2001] или рационалистской те-
ории властного перехода (power transi-
tion) [Organski, 1958; Power transitions…, 
2000; Power Transition in…, 2017, Горбу-
нова, Комаров, 2020; Дегтерев, Рамич, 
Цвык, 2021].

Авторы полагают, что всё более ак-
туализирующимся направлением в ис-
следовании процессов формирова-
ния устойчивой архитектуры будуще-
го мирового порядка является исполь-
зование идей конструктивизма, выска-
занных в ранее упоминавшейся работе 
«Диалог цивилизаций в  многополяр-
ном мире: на пути к  мультицивилиза-
ционному мультиплексному мирово-
му порядку» Ф.  Петито [Petito, 2016]. 
Он полагал, что новый многополяр-
ный мир будущего преодолеет барьеры 
сталкивающихся цивилизаций С. Хан-
тингтона [Huntington, 1996], и в основе 
межгосударственных отношений будут 
лежать процессы либеральной глоба-
лизации, объединяющие разные циви-
лизации [Fukuyama, 1993].

Идеи итальянского исследователя о 
скором формировании гармоничного 
многополярного мира отчасти утрати-
ли свою актуальность в настоящее вре-
мя, поскольку произошло сворачива-
ние глобализационного тренда и усиле-
ние геополитического противостояния 
между государствами, и даже Ф. Фуку-
яма в своей монографии 2018 г. «Иден-

2  Альтернативой типологии Г. Хофстеде являются переменные проекта GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior 
Effectiveness), в котором М. Минков также принимал участие. Авторы используют типологию Г. Хофстеде в эмпирической части 
исследования, поэтому фокусируются на ее интерпретации.

тичность. Стремление к  признанию и 
политика неприятия» [Fukuyama, 2018], 
по сути, перешел на позиции С.  Хан-
тингтона.

После завершения текущего пере-
ходного периода (disorder) при форми-
ровании новой стабильной архитекту-
ры мирового порядка (order) глобальное 
сообщество вернется к «мультикуль-
турному диалогу», «кросс-культурно-
му регионализму» и «многоуровневому 
межцивилизационному взаимопони-
манию» (концепты Ф.  Петито – прим. 
авторов). Существующие же в настоя-
щее время противоречия и дизайн бу-
дущих линий сближения могут быть 
обозначены с  помощью активно при-
меняемых в  международном бизне-
се кросс-культурных аналитических 
подходов, к  числу которых принадле-
жит типология культурных измерений, 
разработанных Г. Хофстеде, М.Минко-
вым и их коллегами [Hofstede, Hofstede, 
Minkov, 2010; A  Reconsideration of…, 
2018; Minkov, Welzel, Schachner, 2020]. 
Данная группа исследователей исполь-
зует следующий перечень культурных 
измерений2:

1) дистанция власти (power distance);
2) индивидуализм/коллективизм 

(individualism / collectivism);
3) мужественность/женственность 

(masculinity / femininity);
4) избегание неопределенности (un-

certainty avoidance);
5) долгосрочная/краткосрочная ори- 

ентация на будущее (long-term orienta-
tion / short-term orientation);

6) индульгенция (потворство своим 
желаниям) / сдержанность (indulgence / 
restraint).

В применении типов культурных 
измерений к  анализу международ-
ных отношений не всё прямолинейно.  
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Авторы позволяют здесь собствен-
ную трактовку культурных измерений 
в связи с тем, что данное исследование 
представляет собой практически пер-
вую попытку применить интерпрета-
ционный потенциал типологии Г. Хоф-
стеде и его последователей для анали-
за международных отношений. В русле 
вышеизложенного параметр «дистан-
ция власти» (power distance) в  ранжи-
ровании государств в большей степени 
подходит для оценки внутриполитиче-
ской инклюзивности3, а не для оценки 
межгосударственных отношений.

Дихотомия индивидуализм/коллек-
тивизм (individualism/collectivism) под-
ходит не только для анализа инклю-
зивности внутренних экономических 
институтов, но  и для отношения госу-
дарств на международной арене, где 
смысловое противопоставление «свой –  
чужой» выражено более явно, чем вну-
три государств.

Индивидуализм (individualism) в 
сфере международных отношений  
аппроксимирует модель либерально-
го мирового порядка, продвигаемого 
США и их партнерами. Коллективист-
ские ценности (collectivism) с  опреде-
ленной степенью приближения соот-
носятся с примененной в КНР моделью 
«развивающего капитализма» (develop-
mental order) [Stubbs, 2018; Karagiannis, 
Cherikh, Elsner, 2020]. В  то же время  
такая интерпретация не противоречит 
тому, что США в международных отно-
шениях опираются на собственную ис-
ключительность, что признается в том 
числе Джозефом Найем-мл. [Nye jr.,  
2020]. Коллективизм (collectivism), по  
мнению авторов, отражает идеи инклю-
зивности, дефицит которой наблюда- 
ется и в теории международных отно-
шений, и в их практике [Bhambra, 2020; 
Singh, 2020].

3  Инклюзивные политические институты – это концепция, предложенная Д.  Аджемоглу и Дж.А.  Робинсоном [Acemoglu, 
Robinson, 2012].

Показательно высказывание 
Дж.  Миршаймера, что либеральные 
ценности в  международных отноше-
ниях США целесообразно применять 
вплоть до того момента, пока не появ-
ляются государства, способные кон-
курировать с ними на международной 
арене; в этом случае необходимо пере-
ходить к концепциям реализма и  нео- 
реализма, подразумевающих соперни-
чество и  противодействие ведущим 
конкурентам [Mearsheimer, 2018].

Культурное измерение Г.  Хофсте-
де «мужественность/женственность» 
(masculinity/femininity) гипотетически 
подразумевает, что государства с  бо-
лее высоким индексом мужественно-
сти (masculinity) являются более воин-
ственными, имеют склонность к реше-
нию конфликтов через конфронтацию, 
однако в  то  же время им свойствен-
на лучшая реакция в кризисных ситуа-
циях. Государства с высокой женствен-
ностью (femininity) более эффективны 
в  решении социальных и гуманитар-
ных вопросов.

Избегание неопределенности (un-
certainty avoidance), или низкая склон-
ность к  риску в  экономике и бизнесе, 
традиционно связано с  инновацион-
ной ориентацией хозяйствующих субъ-
ектов. Низкий уровень избегания не-
определенности (low uncertainty avoid-
ance) считается элементом, способству-
ющим прогрессу, но для международ-
ных отношений позитивный эффект 
созидательного разрушения неоче-
виден. Традиционные центры силы  –  
исторические (исходные) бенефициа-
ры системы мирового порядка, в  пер-
вую очередь США, имеют склонность 
к  изменению правил, что формирует 
новые инновационные сценарии, ко-
торые в  силу затратности перехода к 
ним создают условия монополизации  

КОМАРОВ И.Д., ГОРБУНОВА М.Л. ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОГО ПОРЯДКА  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ Г.  ХОФСТЕДЕ С. 6–28
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системы глобального управления. Так 
например, очевидно, переход к ESG-
повестке ограничивает возможности 
развития, по  сути, тормозит рост раз-
вивающихся государств с более низким 
уровнем удовлетворения потребностей 
населения. Рассуждая в подобном клю-
че, можно сделать вывод о том, что вы-
сокий уровень избегания неопределен-
ности (high uncertainty avoidance) отра-
жает стремление субъекта (государ-
ства) к  стабильности и привержен-
ность традиционным ценностям, в том 
числе на уровне системы международ-
ных отношений.

Смысловое противопоставление 
«долгосрочная/краткосрочная ориен-
тация на будущее» (long-term orienta-
tion / short-term orientation) было вве-
дено в  научный оборот ввиду необхо-
димости учета азиатского мировоззре-
ния [Browaeys, 2019]. Применительно 
к  международным отношениям долго-
срочная ориентация на  будущее (long-
term orientation) может быть связана 
с  приверженностью к  консерватизму, 
сложностью управления большими си-
стемами, свойственным в  первую оче-
редь многонаселенным государствам. 
Долгосрочная ориентация на будущее 
(long-term orientation) теоретически мо-
жет проявляться не только у азиатских 
обществ, но и у ресурсоориентирован-
ных государств Африки и Латинской 
Америки, так как инфраструктурные и 
сырьевые проекты, составляющие ос-
нову их экономики, подразумевают су-
щественные инвестиционные циклы.

Краткосрочная ориентация на бу-
дущее (short-term orientation) отража-
ет способность быстро адаптироваться 
к изменениям внешней среды (по воз-
можности подстроив ее под свои инте-
ресы), что для системы международных 
отношений может означать склонность 
к избирательному применению приня-
тых глобальным сообществом правил 
и норм в условиях необходимости, но и 

риск принятия ошибочных решений и 
совершения неверных действий высок. 
Ввиду неоднородности акторов между-
народных отношений инерция непра-
вильных решений и действий крупных 
государств и международных органи-
заций имеет бóльшие системное влия-
ние и последствия.

Интерпретация другого относи-
тельно недавно введенного культур-
ного измерения, также выраженно-
го в формате дихотомии (контраста) – 
индульгенция (потворство своим же-
ланиям) / сдержанность (indulgence /re-
straint), – связанного с уровнем счастья, 
по  мнению авторов, затруднительна 
в  контексте международных отноше-
ний, особенно в периоды напряженно-
сти. Скорее всего, более высокие пока-
затели индульгенции (indulgence) нации 
(государства) свидетельствуют о  том, 
что оно является бенефициаром миро-
вого порядка, в связи с этим при пере-
ходе к многополярной архитектуре ми-
рового порядка общий показатель ин-
дульгенции (потворства своим желани-
ям) должен увеличиться, что возможно 
оценить при наличии измерений в ди-
намике. Сдержанность (restraint) харак-
терна для наций (государств), которые 
существуют в  режиме внутренних и 
внешних ограничений.

Как упоминалось ранее, модель 
Г.  Хофстеде и его учеников не  являет-
ся единственной в своем роде и не ли-
шена недостатков. Например, вызыва-
ет сомнения использование балльных 
(точечных) оценок для интерпретации 
поведения крупных сообществ людей, 
проживающих в  разных государствах. 
В отличие от модели GLOBE, сложные 
полевые исследования не дают возмож-
ности оценить изменения культурных 
измерений. Кроме того, ряд неустой-
чивых государств отсутствует в выбор-
ках, что обусловлено невозможностью 
проведения там репрезентативных по-
левых исследований.
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Позиционирование 
традиционных и восходящих 
центров силы в матрицах 
культурных измерений 
типологии Хофстеде

Методика исследования. Авторы 
статьи использовали в анализе вторич-
ные данные проекта «Шесть измерений 
национальной культуры» по  Хофсте-
де, размещенные в  открытом доступе 
с  возможностью использования в  ака-
демических целях на  сайте «Понимая 
Хофстеде» (Hofstede-Insights)4.

Выборка государств по первым  
четырем культурным измерениям – 
дистанция власти (power distance); ин-
дивидуализм/коллективизм (individual-
ism/collectivism); мужественность/жен-
ственность (masculinity/femininity); из-
бегание неопределенности (uncertain-
ty avoidance) – составляет 118 наблю-
дений, по категориям долгосрочная/
краткосрочная ориентация на будущее 
(long-term orientation / short-term orien-
tation), индульгенция/сдержанность 
(indulgence/restraint) – 100 наблюдений. 
И в той, и в другой выборке часть оце-
нок получена экспертным путем. Ли-
ца, проводившие полевые исследова-
ния, результаты которых представлены  
на сайте «Понимая Хофстеде», указы-
вают, что не смогли собрать репрезен-
тативные данные в  проблемных го-
сударствах Азии, Африки, Латинской 
Америки.

К исходным оценкам сайта «Пони-
мая Хофстеде» авторы данной статьи 
добавили усредненные оценки по пол-
ным выборкам государств (отмечены 
на диаграммах треугольниками), а так-
же по  формализованным и  неформа-
лизованным институтам глобального 
управления – постоянным членам Со-
вета Безопасности ООН, участникам 

4  Понимая Хофстеде. – URL: https://www.hofstede-insights.com/ (дата обращения: 01.02.2022).

Группы семи и БРИКС, добавив соот-
ветствующие группировки в диаграм-
мы. Кроме этого, центры силы – по-
стоянные члены Совета Безопасно-
сти ООН, участники Группы семи и 
БРИКС. Авторы намеренно оставили 
маркировку (название) только у  цен-
тров силы, так как целью исследования 
является прогнозирование будущей ар-
хитектуры мирового порядка, полюса-
ми которой будут являться центры си-
лы в той или иной конфигурации.

К имеющимся балльным оценкам 
авторы применили графический ана-
лиз, построив наборы двумерных диа- 
грамм, комбинирующих культурные 
измерения репрезентативным образом.

Результаты исследования
Диаграмма, представленная на ри-

сунке  2, отражает соотношение вну-
тренних политических и экономиче-
ских институтов. Наблюдается дихо-
томия государств с низкой дистанцией 
власти и индивидуалистических (либе-
ральных), с одной стороны (меньшин-
ство), и  недемократических, коллекти-
вистских, патерналистских, с  другой 
стороны (большинство).

В представлении Аджемоглу, Ро-
бинсона [Acemoglu, Robinson, 2012] низ-
кая дистанция власти и индивидуали-
стические ценности свидетельствуют 
о том, что в государствах сформирова-
ны инклюзивные политические и  эко-
номические институты, соответствен-
но, высокая дистанция власти и коллек-
тивизм говорят об их экстрактивности.

Таким образом, очевидно, что вну-
тренняя инклюзивность характеризу-
ет развитые государства – традицион-
ные центры силы, а экстрактивность –  
развивающиеся государства и, соот-
ветственно, восходящие центры силы.  
Это объясняется историческими об- 
стоятельствами, в  первую очередь  

КОМАРОВ И.Д., ГОРБУНОВА М.Л. ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОГО ПОРЯДКА  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ Г.  ХОФСТЕДЕ С. 6–28

https://www.hofstede-insights.com/
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связанными с колониальным прошлым, 
разным уровнем институционально-
го развития и  типом решаемых задач. 
По положению ЮАР на диаграмме мож-
но сделать предположение о том, что го-
сударство оценивалось по кластеру бе-
лого населения [Browaeys, 2019], то есть 
репрезентативность оценок культур-
ных измерений Г. Хофстеде неполная по 
отношению к населению ЮАР.

Поскольку глобальная экономи-
ка находится в стагнации, государства 
в  целях модернизации пытаются най-
ти новые источники роста, заимство-
вав или адаптируя модели ведущих го-
сударств – традиционных и восходя-
щих центров силы. С ценностной точки 
зрения государствам, не  относящимся 
к  великим державам, может оказаться 
ближе модель «развивающего капита-
лизма», или «китайская» модель (devel-
opmental capitalism), что будет способ-
ствовать ее распространению и реали-

зации. Авторы полагают, что и россий-
ская модель, опирающаяся на сырьевую 
специализацию, в определенном смыс-
ле является еще более репрезентатив-
ной для государств Африки и Латин-
ской Америки, чем китайская (которая 
более соответствует условиям Восточ-
ной и Юго-Восточной Азии).

«Пекинский» и «Московский» кон-
сенсусы делают БРИКС трансрегио-
нальным объединением, которое пред-
лагает вариативность моделей для го-
сударств развивающегося мира, осу-
ществляющих модернизацию, что 
опровергает тезис о недостаточной ре-
презентативности БРИКС, существую-
щий в дискурсе (см., например, в рабо-
те Р. Такура [Thakur, 2014]).

С точки зрения усредненных по-
казателей прослеживается близость 
между средней оценкой по выбор-
ке 118  государств (выделено треуголь-
ником) и средней оценкой по государ-
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Рисунок 2. Распределение государств по осям индивидуализм/коллективизм  
и дистанция власти (n = 118) 
Figure 2. Distribution diagram of states: individualism/collectivism vs power distance 
(n = 118)

Источник: выполнено авторами на основе: Hofstede-Insights. – URL: https://www.hofstede-insights.com/ (дата обращения: 
01.02.2022)..
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ствам БРИКС с одновременной удален-
ностью от средних значений по Груп-
пе семи. Это может свидетельствовать 
о низких возможностях заимствования 
национальных моделей, опирающихся 
на традиционные западные ценности 
основной массой мировых государств 
(немаркированные точки на графи-
ке) и о возникновении напряженности 
в  ходе либерально-демократической 
модернизации.

Анализ диаграммы позволяет уви-
деть потенциал взвешенного принятия 
решений, заложенный в  концепцию 
постоянного членства в  Совете Безо-
пасности ООН: так, его положение на 
диаграмме ближе к основной массе го-
сударств (немаркированных точек на 
графике), что повышает его универса-
лизм и репрезентативность.

Диаграмма, представленная на ри-
сунке  3, показывает, что подавляющее 
большинство государств – и разви-
тых, и развивающихся – стремятся из-
бежать неопределенности. Более кон-
сервативные европейские государства 
расположены отдельно от Великобри-
тании, Канады и  США (англоязычных 
государств массовой иммиграции), что 
свидетельствует о  дифференциации 
традиционных центров силы в  сфере 
инновационно-ориентированного раз-
вития.

В то же время КНР и Индия – круп-
нейшие растущие рынки мира и восхо-
дящие центры – получили от западных 
государств инвестиционные и техноло-
гические ресурсы, дополняющие избы-
точность местных трудовых ресурсов, 
что позволило им реализовать модель 
инновационного развития и запустить 
изменения. Таким образом, КНР и Ин-
дия демонстрируют потенциал локомо-
тивов будущего экономического роста, 
который будет сопровождать будущую 
архитектуру мирового порядка.

И на данной диаграмме видна цен-
ностная нерепрезентативность этих 

крупных восходящих центров с  точ-
ки зрения выражения интересов боль-
шинства рассмотренных государств 
(что в  графическом смысле определя-
ется их положением вне основной мас-
сы немаркированных точек – в правом 
нижнем квадранте). Однако с  точки 
зрения культурных измерений Г. Хоф-
стеде БРИКС в целом являются репре-
зентативными по отношению к  рас-
сматриваемой выборке государств, что 
представлено и на рисунке 2.

Рисунок 4 показывает, что количе-
ство государств с  краткосрочной ори-
ентацией превышает число государств 
с  долгосрочной ориентацией (об этом 
говорит положение точки, соответ-
ствующей значению по выборке госу-
дарств).

Набор государств по обе стороны 
от центральной оси позволяет увязать 
горизонт принятия решений с их исто-
рическим возрастом, а  также осуще-
ствить кластеризацию с  точки зрения 
успешности их моделей развития.

К государствам с долгосрочной ори-
ентацией левого квадранта с  инди-
видуалистическими ценностями (ли-
беральными моделями) относятся  
европейские государства-метрополии. 
В  правом квадранте – квадранте кол-
лективизма с  долгосрочной ориента-
цией – находятся Российская Федера-
ция и азиатские государства с  много-
вековой историей цивилизации, с  ни-
ми вместе находятся «азиатские тигры» 
и государства двух макрорегионов –  
Центральной Европы и Азии (европей-
ская периферия).

Государства в правом нижнем ква-
дранте диаграммы рисунка  4 (приме-
чательно, что здесь находится и точ-
ка средних значений по выборке, в  то 
время как государства БРИКС удале-
ны) – наибольшие «неудачники разви-
тия», главным образом бывшие коло-
нии с относительно низким опытом го-
сударственного управления.

КОМАРОВ И.Д., ГОРБУНОВА М.Л. ТРАНСФОРМАЦИЯ МИРОВОГО ПОРЯДКА  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ Г.  ХОФСТЕДЕ С. 6–28
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Рисунок 4. Распределение государств по осям индивидуализм/коллективизм  
и долгосрочная/краткосрочная ориентация на будущее (n = 100) 
Figure 4. Distribution diagram of states: individualism/collectivism vs long-term orientation /  
short-term-orientation (n = 100)

Источник: выполнено авторами на основе: Hofstede-Insights. – URL: https://www.hofstede-insights.com/ (дата обращения: 
01.02.2022).
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Figure 3. Distribution diagram of states: individualism/collectivism vs uncertainty 
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Источник: выполнено авторами на основе: Hofstede-Insights. – URL: https://www.hofstede-insights.com/ (дата обращения: 
01.02.2022).
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В левом нижнем квадранте пред-
ставлены индивидуалистические госу-
дарства с  краткосрочной ориентаци-
ей на будущее, представляющие опи-
санную ранее группу англоязычных го-
сударств массовой иммиграции, кото-
рые составляют перечень ключевых бе-
нефициаров существующего мирового 
экономического порядка.

В контексте формирования архи-
тектуры мирового порядка и выхода 
из состояния геополитической напря-
женности представляет интерес диа-
грамма распределения государств по 
долгосрочной/краткосрочной ориен-
тации на будущее и избеганию неопре-
деленности (рисунок  5), являющаяся 
комбинацией предыдущих диаграмм 
(см. рисунки 3 и 4): в ней не представ-
лен аспект экономической модели, за 
которую отвечает смысловое противо-
поставление «индивидуализм/коллек-
тивизм (individualism/collectivism). Та-
ким образом, диаграмма, представлен-

ная на рисунке 5, отражает только поле 
принятия решений.

Данная диаграмма показательна  
в  контексте противостояния США 
и  КНР. Оба центра силы отличаются 
низкой склонностью к  риску, то  есть 
потенциально стремятся к обновлению 
правил – инновациям – мирового по-
рядка, в том числе из-за своего потен-
циала в мировом хозяйстве, для полу-
чения исключительных преимуществ. 
Однако представители США реализуют 
цели и задачи краткосрочного характе-
ра, в  том числе для того, чтобы полу-
чить конкурентные преимущества спе-
кулятивного свойства, а КНР ориенти-
руется на долгосрочный горизонт.

В контексте биполярной архитекту-
ры мирового порядка такое позицио- 
нирование конфликтогенно. У  США 
создаются предпосылки сохранить од-
нополярную архитектуру, в  том чис-
ле за счет установления правил игры в 
глобальном масштабе и вмешательства  
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Рисунок 5. Распределение по осям «избегание неопределенности / склонность  
к риску» и «долгосрочная/краткосрочная ориентация» (n = 100) 
Figure 5. Distribution diagram of states: uncertainty avoidance / risk propensity  
vs long-term orientation / short-term-orientation (n = 100)

Источник: выполнено авторами на основе: Hofstede-Insights. – URL: https://www.hofstede-insights.com/ (дата обращения: 
01.02.2022).
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в дела не только своих соперников, но и 
сопряженных с  ними государств с  це-
лью блокирования развития и вовлече-
ния в конфликтную ситуацию [Bacevich, 
2018]. Китай ориентирован на более  
устойчивый многополярный или би-
полярный мировой порядок в  тесном  
партнерстве с  Россией [РФ – КНР…, 
1997; Xuetong, 2013], так как сам обла-
дает дефицитом ресурсов, в  первую 
очередь энергетических и продоволь-
ственных [Горбунова, Комаров, 2020].

По мнению авторов, КНР получила 
высокую склонность к риску в резуль-
тате заимствования идей либерализма, 
сохранив долгосрочный горизонт как 
ключевую черту самоидентификации, 
что согласуется с  идеями Дж.  Айкен-
берри и Р. Либер [Ikenberry, 2014; Lieber, 
2014]. Однако это утверждение имеет 
гипотетический характер, так как куль-
турные измерения Хофстеде в динами-
ке не оценивались. И на этой диаграмме 
усредненные оценки по государствам 
БРИКС удалены от средних оценок по 
анализируемой выборке из-за перемен-
ной горизонта планирования.

На рисунке 6 представлена диа-
грамма распределения государств по 
осям «индивидуализм/коллективизм» 
и «мужественность/женственность». 
Представляется, что проявления му-
жественности должны быть связа-
ны с  воинственностью и экспансией, 
женcтвенность – стремлением к  миру  
и равновесию.

По мнению авторов, культурные из-
мерения в  этой сфере демонстриру-
ют существенную историческую инер-
цию. Например, высокие показатели 
мужественности Японии и  значитель-
ные показатели женственности у  Рос-
сии, полученные эмпирическим путем 
авторами проекта «Шесть измерений 
национальной культуры» по Хофсте-

5  Понимая Хофстеде. – URL: https://www.hofstede-insights.com/ (дата обращения: 01.02.2022).

де5, говорят о  неоднозначности связи 
смыслового противопоставления му-
жественность/женственность с мили-
таризацией.

Культурное измерение «мужествен-
ность», помимо Японии, в большей сте-
пени проявляется у государств, потер-
певших поражение во Второй мировой 
войне, чьи вооруженные силы и ВПК 
долгое время находились под ограни-
чениями. В то же время у России (госу-
дарства с  высоким уровнем женствен-
ности) наблюдается высокий уровень 
военных расходов и большая числен-
ность вооруженных сил, в  чем прояв-
ляются традиционные элементы обо-
ронной политики государства, стремя-
щегося защитить свои ресурсы. Таким 
образом, политика, реализуемая Рос-
сией, позволяет расширить интерпре-
тацию культурного измерения «жен-
ственность», которая проявляется на 
уровне государств как «защита слабо-
го», обеспечение мира и  стремление 
к справедливости.

Рисунок 6 позволяет также выявить 
круг мирно настроенных государств –  
они находятся в нижней половине диа- 
граммы. Государства БРИКС (ограни-
ченно репрезентативны с точки зрения 
общей выборки) имеют более высокий 
средний показатель «мужественности», 
что говорит об их статусе центров си-
лы. Кроме того, диаграмма, представ-
ленная на  рисунке 6, с определенным 
допущением позволяет распределить 
государства с высоким индексом му-
жественности с точки зрения генези-
са конфликтов: индивидуалистические 
государства чаще ведут эффективные, 
прагматические конфликты, в том чис-
ле за ресурсы, а коллективистские – бо-
лее разрушительные, обусловленные 
ценностными установками и  идеоло-
гией. 

https://www.hofstede-insights.com/
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На рисунке 7 представлено распре-
деление государств по осям индивиду-
ализм/коллективизм и индульгенция 
(потворство своим желаниям) / сдер-
жанность. 

Рисунок показывает, что среди тра-
диционных центров силы много инди-
видуалистических государств с  высо-
ким уровнем измерения «индульген-
ция (потворство своим желаниям)», 
другими словами, склонностью к само-
прощению и эгоизму. Это англоязыч-
ные государства массовой иммиграции 
во главе с США, на рисунке они пред-
ставлены в верхней части. Центры си-
лы с высокой степенью коллективиз-
ма характеризуются высоким уровнем 
сдержанности. Такая дифференциация 
обусловлена различиями в уровне эко-
номического развития и более высо-
ким уровнем удовлетворения потреб-
ностей в иерархии А. Маслоу. Государ-

ства БРИКС являются репрезентатив-
ными с точки зрения всей выборки по 
сравнению с традиционными центра-
ми силы  – Группы семи. Интерпрета-
ция смыслового противопоставления 
«индульгенция/сдержанность» сходна  
графически с  парой «долгосрочная/
краткосрочная ориентация на буду-
щее» (см. рисунок 4).

Общий анализ диаграмм позволяет 
сделать ряд выводов. 

Во-первых, государства, которым 
свойственны – в разрезе культурных 
измерений Г.  Хофстеде – индивидуа-
лизм, низкий уровень избегания ри-
сков, краткосрочная ориентация на 
будущее, не могут построить в  миро-
вом масштабе стабильную систему. По-
строенная таким образом мировая си-
стема управления, имеющая в качестве 
главных бенефициаров государства 
с  высоким культурным измерением  
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Figure 6. Distribution diagram of states: individualism / collectivism vs masculinity / 
femininity (n = 100)

Источник: выполнено авторами на основе: Hofstede-Insights. – URL: https://www.hofstede-insights.com/ (дата обращения: 
01.02.2022).
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индивидуализма, будет иметь колониа-
листический характер и конфликтоген-
ный потенциал ввиду невозможности 
индивидуалистов принять инаковость 
коллективистов на  равном с  собой 
уровне, что дало бы шанс на инклюзив-
ность мирового порядка.

Во-вторых, диаграммы демонстри-
руют, что государства Запада и по от-
дельности, и в рамках Группы семи не 
являются репрезентативными с  точ-
ки зрения культурных измерений по 
Г. Хофстеде по отношению к большин-
ству государств мира, что ставит под 
сомнение модернизацию государств 
Глобального Юга в  логике западных 
моделей и требует пересмотра доктри-
нальных установок в  направлении со-
вершенствования и  дальнейшего раз-
вития корпуса незападных теорий меж-
дународных отношений. 

Во-третьих, исследование подтвер-
дило, что модели восходящих центров 

силы неоднородны. Кроме общеиз-
вестного Пекинского консенсуса, или  
«китайской экономической модели», 
соответствующих азиатским эконо-
микам, трудоизбыточным и дефицит-
ным с точки зрения природных ресур-
сов, авторами выявлено пространство 
Московского консенсуса для экономик 
с избытком природных ресурсов. Сре-
ди восходящих центров – государств 
БРИКС – к первому типу принадлежит 
также Индия, ко второму  – Бразилия  
и ЮАР. 

В-четвертых, исследование позво-
ляет сделать вывод о том, что такая не-
однородность внутри БРИКС являет-
ся ее преимуществом, так как делает 
объединение более репрезентативным 
с точки зрения культурных измерений 
по Г.  Хофстеде по отношению к  боль-
шинству государств мира, отмечен-
ных на диаграммах немаркированны-
ми точками. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0102030405060708090100

Сдержанность

Индивидуализм Коллективизм

Франция

Германия

Япония

Великобритания

СБ ООН

БРИКС

Бразилия
ЮАР

Индия
РФ

КНР

Индульгенция (потворство своим желаниям)

Группа 7

Канада

Италия

США
Выборка

Рисунок 7. Распределение по осям индивидуализм/коллективизм и индульгенция /
сдержанность (n = 100) 
Figure 7. Distribution diagram of states: individualism / collectivism vs indulgence / 
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Источник: выполнено авторами на основе: Hofstede-Insights. – URL: https://www.hofstede-insights.com/ (дата обращения: 
01.02.2022).
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Всё изложенное ранее говорит о том, 
что с большей вероятностью на  сме-
ну текущему переходному этапу беспо-
рядка (disorder) придет многополярная, 
а не биполярная архитектура мирового 
порядка (order), с учетом успешных мо-
делей государств БРИКС. Многополяр-
ность архитектуры мирового порядка 
заложена в  логике развития междуна-
родных отношений в  русле использо-
вания интерпретационного потенци-
ала типологии культурных измерений 
Г. Хофстеде в анализе эволюции миро-
вого порядка.

В то же время использование типо-
логии культурных измерений Г.  Хоф-
стеде имеет ряд дискуссионных мо-
ментов. Изначально теория опирается 
на гипотезу о том, что более успешные 
бизнес-отношения будут реализованы 
между государствами со сходными па-
раметрами дистанции власти, индиви-
дуализма/коллективизма, избегания не-
определенности, мужественности/жен-
ственности, краткосрочной/долгосроч-
ной ориентации на  будущее, индуль-
генции/сдержанности, которую авторы 
экстраполируют на международные от-
ношения. Представляется, что в запад-
ную парадигму мышления, к  которой 
принадлежит типология Г.  Хофстеде, 
заложено построение международных 
отношений на  основе культурно-цен-
ностной однородности. Таким обра-
зом, теория Г.  Хофстеде соответствует 
позиции С.  Хантингтона, который вы-
делил в качестве ключевой черты буду-
щего мирового порядка столкновение 
цивилизаций, не  оставляя вариантов 
для «мирной» многополярности, обо-
значив, что позиция Запада подразу-
мевает конфликтогенность, в  том чис-
ле из-за неспособности индивидуали-
стов сохранять долгосрочные отноше-
ния с  коллективистами. В  то  же вре-
мя культурно-ценностная неоднород- 
ность – основная гипотеза многополяр-
ной архитектуры мирового порядка.

Заключение

Ценностные установки и нацио-
нальные стереотипы поведения яв-
ляются гуманитарной составляющей 
международных отношений, связанной 
с институциональным взаимодействи-
ем. Понимание линий сопряжения цен-
ностей и конфликтов между ними яв-
ляется актуальным направлением ис-
следований в условиях текущего миро-
вого (геополитического) беспорядка и 
сворачивания глобализационного век-
тора развития международных отно-
шений. 

Культурные измерения Г.  Хофсте-
де, изначально предложенные в  рам-
ках кросс-культурного менеджмента 
и апробированные в рамках обеспече-
ния эффективного функционирования 
международных коллективов, впервые 
применены для анализа международ-
ных отношений и взаимодействия цен-
тров силы, формирующих архитектуру 
мирового порядка. 

Применение методологического ап-
парата культурных измерений показа-
ло значительный интерпретационный 
потенциал и позволило наглядно вы- 
явить кооперационные и конфликтные 
аспекты расстановки сил, в первую оче-
редь центров силы в системе междуна-
родных отношений. Это объясняется 
тем, что культурные измерения, среди 
которых дистанция власти, избегание  
неопределенности, дихотомические па-
ры индивидуализм/коллективизм, му-
жественность/женственность, долго-
срочная/краткосрочная ориентация, 
индульгенция/сдержанность, импле-
ментируются во  внешнюю политику  
и международные политические про-
цессы через непосредственное взаимо-
действие людей. 

Ключевые выводы статьи связаны 
с наглядной демонстрацией несоответ-
ствия культурных измерений тради- 
ционных центров силы (бенефициаров 
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уходящего мирового порядка) не толь-
ко установкам восходящих центров си-
лы, но и низким уровнем их репрезен-
тативности по  отношению к  анализи-
руемой выборке государств мира. На-
против, государства БРИКС по  боль-
шинству параметров (исключение со-
ставляют параметры мужественности 
и горизонта планирования) являют-
ся репрезентативными по отношению 
к мировому сообществу. Это состояние 
достигается за  счет неоднородности 
политико-экономических моделей ли-
деров Глобального Юга: среди них есть 
как государства с  развитой ресурсной 
базой, так и государства, построившие 
свое благополучие на  развитии трудо-
емких отраслей, трансформировавше-
еся позднее в  промышленно и инно-
вационно ориентированные экономи-
ки. Эта репрезентативность, по мне-
нию авторов, свидетельствует о  том, 
что следующая архитектура мирового 
порядка будет многополярной.

Исследования могут продолжать-
ся в направлении вовлечения в теорию 
международных отношений других ме-
тодик, связанных с  оценкой культур-
ных измерений, в  первую очередь тех, 
которые позволяют увидеть процессы 
культурной эволюции в динамике. 
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ABSTRACT. The article represents 
an attempt to apply G. Hofstede’s typolo-
gy of cultural dimensions to analyze inter-
national relations in a constructivist view. 
The study sheds light on competing and co-
operating interaction of traditional and ri- 
sing powers. The methodology implies to  
implement the list of cultural variables such 
as power distance, individualism/collecti- 
vism, uncertainty avoidance, masculinity/
femininity, short-term/long-term orienta-
tion, indulgence/restraint to map the posi-
tion of states with a focus on great powers.

The constructed diagrams made it pos-
sible to reveal the differentiation of cultur-

al dimensions that characterize tradition-
al and rising powers. This differentiation is 
one of the factors that may contribute to the 
increase in the potential conflict in the in-
ternational relations at present. The over-
all cultural representativeness of the Glo- 
bal North leaders, i.e. traditional powers, 
is lower than that of the representatives of 
the Global South leaders, i.e. rising powers. 
The results of the study generate the con-
clusion that the current disorder as tran-
sitional stage of the international relations  
is more likely to be replaced by a multipolar 
rather than a bipolar world order architec- 
ture.
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АННОТАЦИЯ. Статья имеет це-
лью раскрытие содержания понятия 
«стратегическая культура», которое 
обладает значительным познаватель-
ным потенциалом для изучения поли-
тического курса основных игроков со-
временного мира. В современной России 
исследование данного феномена отлича-
ется противоречивостью и многознач-
ностью, что имеет дезориентирующие 
последствия и затрудняет использова-
ние понятия для идентификации поли-
тических явлений и процессов. Ситуа-
ция осложняется и  отсутствием яс-
ности о том, что такое политическая 
стратегия. В  статье дается автор-
ское видение стратегии и раскрывает-
ся, каким образом происходит детер-
минация стратегической культуры 
историческим прошлым нации, в  том 

числе ее военным опытом. Поэтому по-
средством понятия «стратегическая 
культура» обозначается зависимость 
политического поведения субъекта от 
восприятия им своей безопасности. Та-
кое восприятие во многом детермини-
ровано историческим опытом приме-
нения военной силы и отношения к ней. 
Поэтому на практике стратегическая 
культура выражается в  предпочтени-
ях при выборе способов и средств реаги-
рования субъекта на изменения в окру-
жающей среде.

Осмысление конкретной страте-
гической культуры осложняется тем, 
что, реально существуя и будучи  
недостаточно изученной и объяснен-
ной, она может восприниматься как 
иррациональный феномен. Понимание 
стратегической культуры требует  

БЕЛОЗЁРОВ В.К. МЕТОДЫ АНАЛИЗА СТРАТЕГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР С. 29–49



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 15 • НОМЕР 5 • 2022

30

восприятия ценностных смыслов, сим-
волов и мотивов политических игроков, 
что обусловливает повышенные требо-
вания к выбору методологии и методов 
исследования. Изучение стратегической 
культуры и связанных с ней феноменов 
предполагает комплексное использова-
ние прикладных и конкретных методов. 
Среди них следует выделить дискурс- 
анализ и контент-анализ, кросс-куль-
турный, семантический и семиотиче-
ский анализ, изучение документов, ана-
лиз результатов деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стратегия, 
культура, стратегическая культура, 
понятие, военный опыт, методология, 
методы анализа, конструктивизм.

Современный мировой политиче-
ский процесс характеризуется резким 
обострением конфронтации. Суще-
ствующее состояние правомерно рас-
сматривать как результат столкнове-
ния проектов и моделей развития, в ос-
нове которых лежат разные системы 
ценностей. Свое видение состояния и 
направленности мирового развития  
и декларацию мотивов и намерений 
Россия изложила в 2021 г. в Стратегии 
национальной безопасности, манифе-
стируя стремление к  формированию 
ценностно-ориентированной и  долго- 
срочной программы действий. При 
этом в  названиях официальных доку-
ментов в России и за рубежом всё чаще 
используется слово «стратегия», что, 
помимо прочего, указывает на устрем-
ленность в будущее.

Научная мысль, реагируя на про-
исходящее, сосредоточивается на  вы-
явлении и осмыслении детерминантов 
мирового развития, имеющих долго-
срочный и устойчивый характер. Вни-
мание исследователей фокусируется и 
на установлении связи между ценност-
ными ориентациями, стереотипами, 

образом мышления игроков, представ-
ленных на  мировой арене, и  содержа-
нием, направленностью и перспекти-
вами проводимого ими политическо-
го курса [Горбачёв, 2020; Ракитянский, 
2020].

Охарактеризовать и раскрыть ука-
занную связь позволяет понятие «стра-
тегическая культура». Внимание к это-
му феномену активизировалось за ру-
бежом, в  ряде стран констатируется  
ренессанс в  исследовании стратегиче-
ской культуры. Вместе с тем в настоя-
щее время отсутствует консолидиро-
ванное и непротиворечивое представ-
ление о  сущности и  содержании по-
нятия «стратегическая культура», что 
создает трудности для его применения, 
анализа и прогнозирования развития 
политических процессов.

Общая оценка состояния 
исследований

Пальма первенства во введении по-
нятия в  научный оборот и в  полити-
ческий дискурс принадлежит амери-
канскому исследователю Дж.  Снайде-
ру. В конце 70-х годов XX в. он впервые 
употребил его для сравнения и объяс-
нения особенностей формировании  
и реализации ядерных стратегий СССР 
и США. С  позиций сегодняшнего дня 
такой подход представляется, пожалуй, 
зауженным. Вместе с  тем Дж.  Снай-
дер дал жизнь понятию, которое следу-
ет признать удачным и эвристичным. 
В  дальнейшем появились исследова-
ния, расширившие диапазон его при-
менения для обозначения политиче-
ских феноменов. Чтобы избежать пере- 
сказа сложившихся подходов к  иссле-
дованию стратегической культуры и 
их генезиса, можно рекомендовать об-
ратиться к  работам российских авто-
ров, в которых представлен качествен-
ный обзор концепции стратегической  
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культуры и ее эволюции [Алексеева, 
2012; Ожиганов, 2012].

В нашей стране обращение к  про-
блематике стратегической культуры со-
стоялось относительно недавно, в пре-
делах двух прошедших десятилетий 
[Алексеева, 2012; Иванов, 2007; Михай-
ленок, 2015; Ожиганов, 2012; Рыхтик, 
2003]. Вместе с  тем существующие ис-
следования данного феномена нель-
зя назвать целостными и системны-
ми. Имеющиеся работы в большинстве 
своем связаны с  познанием важных,  
но одновременно частных сюжетов; 
в  силу этого и других обстоятельств 
проводимые исследования не  лишены 
фрагментарности и дискретности. Так-
же следует констатировать, что в  про-
фильной отечественной литературе 
представлено явно недостаточно си-
стемных исследований стратегических 
культур крупных политических игро-
ков современного мира, их сопоставле-
ний и сравнений [Иванов, 2007; Кожу-
хова, 2021; Ухорская, Кожухова, Кирили-
на, 2021; Ухорская, 2021].

Имеется и немало определений 
стратегической культуры, в  том чис-
ле существенно различающихся между 
собой. Обратим внимание на позицию 
А.А. Кокошина, который полагает, что 
данный феномен выражается в особом, 
присущем конкретной стране и наро-
ду, характере поведения вооруженных 
сил, в  способах использования воен-
ной силы. Под стратегической культу-
рой он понимает «совокупность сте- 
реотипов устойчивого поведения соот-
ветствующего субъекта при масштаб-
ном по  своим политическим задачам 
и военным целям применении воен-
ной силы, в  том числе при подготов-
ке, принятии и реализации стратеги-
ческих решений. Стратегическая куль-
тура является атрибутом не только во- 
оруженных сил или даже государствен-
ной машины, а  всего народа в  целом. 
Стратегическая культура – это долго-

временный, весьма инерционный со-
цио-психологический феномен» [Коко- 
шин, 2018, с.  161]. Исследователь об-
ращает особое внимание на наличие  
германской (существовавшей, по  его 
мнению, в  1860–1945  гг.), китайской, 
англосаксонской, российской, израиль-
ской стратегических культур и указы-
вает на их существенные различия.

Определение содержания страте-
гической культуры и ее дефинирова-
ние в известной степени осложняются 
вследствие использования в  научном 
дискурсе ряда близких понятий, в  ре-
зультате чего рождаются различные 
смысловые конфигурации. Необходи-
мо, в частности, отметить следующее.

Некоторыми авторами стратеги-
ческая культура практически отож-
дествляется с  военной сферой соци-
ально-политической действительно-
сти. Такой позиции придерживает-
ся французский автор Бруно Коль-
сон [Colson, 1992]. Понятием «культу-
ра военной безопасности» оперирует 
в  своих трудах российский исследова-
тель С.А.  Вершилов [Вершилов, 2010]. 
Состоялась и  концептуализация фе-
номена военной культуры. Профессор 
С.Н.  Климов понимает ее в  двух ипо-
стасях: в  предельно широком плане – 
как качественную характеристику бы-
тия военной сферы жизнедеятельно-
сти, степень совершенства ее развития 
как системы в  совокупности матери-
альной и духовной составляющих; в уз-
ком смысле – как часть культуры, спе- 
цифический способ деятельности госу-
дарства и его вооруженных сил, прояв-
ляющийся в военной сфере в соответ-
ствии с  определенной системой цен-
ностей [Климов, 2001, с.  25]. Дискус-
сии относительно содержания понятия 
«военная культура», его места среди 
других понятий в современной России 
продолжаются [Данильченко, Гришина, 
2022; Климов, Семаева, 2018]. При всех 
различиях в  сложившихся подходах  
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детерминация военной культуры об-
стоятельствами исторического харак-
тера сомнению не подвергается.

В современной России введено в на-
учный оборот и понятие геополитиче-
ской культуры [Терновая, 2021; Шубина, 
2006]. Посредством его характеризует-
ся система исторически сложивших-
ся в  конкретной стране устойчивых 
убеждений, представлений, традиций, 
ценностей и установок относительно 
международных отношений, мировой 
политики, геополитической картины 
мира, геополитической ситуации, гео-
политического статуса и угроз безопас-
ности.

Заслуживают внимания проводи-
мые в  России исследования в  области 
стратегической психологии [Стратеги-
ческая психология …, 2006]. Важными 
здесь видятся результаты осмысления 
поведения народных масс и элиты об-
щества в  период таких национальных 
катастроф, как крушение Российской 
империи и Советского Союза. Прове-
денный с позиций стратегической пси-
хологии анализ этих социальных ка-
таклизмов позволил исследователям 
заключить, что «…  в  критических си-
туациях политическим поведением лю-
дей управляет не сознание, а ментали-
тет» [Ракитянский, 2020, с. 12]. То есть 
речь идет о ценностных ориентациях и 
установках, приобретение которых со-
циумами происходило в течение жизни 
многих поколений.

Следствием сложившегося в  прак-
тике научных исследований обраще-
ния к  понятиям «культура» и «страте-
гия» является возникновение их син-
теза и (или) их использование в связке 
с другими.

Рамки же исследования страте-
гической культуры еще определяют-
ся. Так, ознакомление с  профильной 
зарубежной литературой показыва-
ет, что происходит дифференциация 
понятия. В  частности, речь идет уже  

не о больших социальных образовани-
ях, таких как народы, государства, на-
ции, а  о  стратегической культуре по-
литических партий и иных групп того 
или иного общества [Strategische Kultur 
als… 2019, с. 117–139]. То есть в данном 
случае дифференциация и классифи-
кация достигнет предела, если дойдет 
до отдельной личности, что будет сви-
детельствовать о  полной атомизации 
стратегической культуры. Отсюда пра-
вомерен вопрос о выделении и уточне-
нии социально-политических феноме-
нов, для обозначения которых исполь-
зуется этот термин.

Пока же в ряде случаев складывает-
ся дезориентирующая ситуация, и воз-
никает запутанный лабиринт, выбрать-
ся из которого человеку, стремящемуся 
добраться до сути дела, может оказать-
ся весьма непросто. В сложившихся ус-
ловиях довольно затруднительно ухва-
тить смысл стратегической культуры 
и четко очертить явления и процессы, 
подпадающие под ее определение и от-
носящиеся именно к ней.

Отсюда возникает необходимость 
преодоления сложившейся в  связи  
со стратегической культурой понятий-
ной неопределенности. При этом хо-
рошо известна истина, что «теоретик 
не  может сделать больше, нежели со-
хранение понятий и  называние ве-
щей своими именами» [Шмитт, 2007, 
с.  144]. Как  и в  любой другой системе 
научного знания, в  политологии сово-
купность понятий представляет собой 
основу ее познавательного инструмен-
тария и обеспечивает проникновение 
в  смысл политических явлений. Здесь 
будет уместно привести следующую 
метафору. Во  второй – историософ-
ской – части эпилога романа «Война и 
мир» содержится характерное сужде-
ние Л.Н.  Толстого, позволяющее оце-
нить инструментальный смысл науч-
ных понятий: «Понятие это есть един-
ственная ручка, посредством которой  
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можно владеть материалом истории… 
и тот, кто отломил бы эту ручку… толь-
ко лишил  бы себя последней возмож-
ности обращаться с  ним» [Толстой, 
1983b, с.  735]. Обращает на  себя вни-
мание то, что великий писатель, хоро-
шо владевший немецким языком, вос-
пользовался своими познаниями, что-
бы обыграть общий корень слов Begriff 
(понятие) и Griff (ручка).

Ввиду существующего множества 
определений культуры при осмысле-
нии стратегической культуры целесо-
образным представляется сосредото-
читься на другой составляющей слово-
сочетания, на стратегии. Если ухватить 
ее смысл, то появится возможность вы-
яснить, что представляет собой страте-
гическая культура как явление и поня-
тие, выступающее как синтетическое 
двухкомпонентное образование.

О содержании понятия 
«стратегия»

И здесь сразу приходится стол-
кнуться с рядом пока безответных во-
просов. Как ни удивительно, но обще-
принятой точки зрения на  то, что та-
кое стратегия, по сей день не существу-
ет. Не  прибавляют ясности и  посто-
янно появляющиеся научные труды, 
государственные документы и  публи-
цистические произведения, в названи-
ях которых употребляются слово «стра-
тегия» и производные от него.

На некоторые вопросы можно по-
лучить ответ, обратившись к  возник-
новению и исторической эволюции по-
нятия «стратегия», пусть даже в  виде  
самого общего обзора. Общеизвестно,  

1  «– Бог тут ни при чем. Ну, рассказывай, – продолжал он, возвращаясь к  своему любимому коньку, – как вас немцы 
с Бонапартом сражаться по вашей новой науке, стратегией называемой, научили» [Толстой, 1983a, с. 162].
«Вместо наступательной, глубоко обдуманной, по законам новой науки – стратегии, войны  … единственная, почти 
недостижимая цель, представлявшаяся теперь Кутузову, состояла в том, чтобы, не погубив армии, подобно Маку под Ульмом, 
соединиться с войсками, шедшими из России» [Толстой, 1983a, с. 224]. Курсив автора статьи.

что этимология стратегии обнаружи-
вается в  военной сфере социальной 
действительности, имеется множе-
ство трудов с одноименным названием, 
в том числе тех, которые стали класси-
ческими. Причем необходимо учиты-
вать, что речь может идти о стратегии 
как о практической деятельности, так и  
о  науке. Непонимание необходимости 
такого различения уже способно при-
вести к путанице.

Как самостоятельная наука страте-
гия стала утверждаться в Европе в по-
следней четверти XVIII в., откуда вско-
ре проникла и в Россию. Интересно, что 
у героев романа «Война и мир» в пред-
дверии «грозы двенадцатого года» стра-
тегия привлекает интерес именно в ста-
тусе новой науки1.

Вместе с тем в отношении содержа-
ния стратегии длительное время не бы-
ло ясности. По  крайней мере, в  тече-
ние нескольких десятилетий зарубеж-
ные авторы воздерживались от  ха-
рактеристики содержания стратегии. 
Отечественный военный мыслитель 
А.А.  Свечин, стремясь разобраться со 
сложившимся в  середине XIX  в. поло-
жением дел, обратил внимание на  то, 
что «…самое слово “стратег”, которое 
Клаузевиц применял по  адресу лиц, 
злоупотреблявших терминологией, по-
лучило в  его устах обидное значение, 
близкое к  понятию шарлатана. Бли-
жайшие за Клаузевицем поколения пи-
сателей даже опасались ставить слово 
“стратегия” в  заглавиях своих трудов» 
[Свечин, 1935, с. 220].

В дальнейшем, в канун Первой ми-
ровой войны, в  России появились ра-
боты критически мыслящих представи-
телей офицерского корпуса, в  которых  
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вводилось в  оборот понятие «высшая 
стратегия». Посредством ее обозна-
чался целеустремленный и долгосроч-
ный политический курс государства,  
обосновывалась насущная необходи-
мость его выработки и реализации для 
нашей страны [Новицкий, 1913; Ван-
дам, 2002, с.  155–186]. В  межвоенный 
период, приступив к осмыслению Пер-
вой мировой войны, передовые отече-
ственные мыслители стали постепен-
но понимать, что стратегию неправо-
мерно и недальновидно ограничивать 
только обращением со средствами во-
оруженной борьбы. Так, А.Е. Снесарев, 
рецензируя книгу А.А. Свечина «Стра-
тегия», вышедшую в  1926  г., обратил 
внимание ее автора на то, что в  хо-
де войны в периоды между военными 
операциями никакого затишья в борь-
бе не происходит, поскольку в  это 
время «стратегия работает не  мечом, 
а другими средствами, хотя бы и чужи-
ми – агитацией, сокрушением враже-
ской экономики, обгоном в  воссозда-
нии своих сил и  т.  п.» [Свечин, 2003а, 
с. 631].

Отсюда с неизбежностью вставал 
вопрос о  государственной стратегии 
как многокомпонентном и  одновре-
менно целостном и внутренне согласо-
ванном явлении, включающем в себя 
и  подготовку, и  применение военной 
силы. Фактически сразу по окончании 
Второй мировой войны известный ан-
глийский исследователь Б. Лиддел-Гарт  
стал характеризовать государствен-
ную политику как высшую, или боль-
шую, стратегию, которая предопреде-
ляет в том числе и направленность во-
енной политики. Правда, он призна-
вал всю сложность проблемы охвата  

2  Доктрина – учение, научная или философская истина; концепция – система взглядов на  что-нибудь, основная мысль 
чего-нибудь; стратегия – 1)  наука о  ведении войны, искусство ведения войны; 2)  искусство руководства общественной, 
политической борьбой. См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. – Москва, 2004. – С. 218, 375, 1011.

большой стратегии. Так, поскольку 
Б.  Лиддел-Гарт полагал, что большая 
стратегия вбирает в  себя и  определе-
ние послевоенного устройства стра-
ны и  мира, то именно по  этой причи-
не, «в  отличие от стратегии сущность 
большой стратегии большей частью 
является terra incognita и  нуждается 
в  дальнейшем изучении и  развитии» 
[Лиддел-Гарт, 1999, с. 369].

Эволюция политической борьбы и 
ее восприятия привела к тому, что в по-
слевоенный период стало утверждать-
ся понимание стратегии прежде все-
го как политического, а затем уже как 
военного феномена. Во  втором случае 
для уточнения нередко подчеркивают, 
что речь идет о военной стратегии.

Состоявшееся «вторжение» страте-
гии в сферу политики требует их очер-
чивания, выяснения их соотношения. 
При ознакомлении с каким-либо офи-
циальным документом или с  науч-
ным произведением иной раз трудно 
уяснить, что имеется в  виду, когда го-
ворится о  стратегии или о  политике 
(равно как и о доктрине или же о кон-
цепции)2. Слово же «стратегия» проч-
но заняло свое место в  политическом 
и научном дискурсе как в  России, так 
и за ее пределами. Так, в  нашей стра-
не оно используется в  названии глав-
ного доктринального документа в сфе-
ре национальной безопасности вот уже 
третий  раз с  2009  г. (до  этого в  1997 и 
2000 гг. принимались концепции нацио- 
нальной безопасности). В  Российской 
Федерации создана и система стратеги-
ческого планирования: в 2014 г. принят 
соответствующий федеральный закон, 
а  в  2021  г. государственная политика 
в сфере стратегического планирования  
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де-юре утвердилась в качестве относи-
тельно самостоятельной3.

Думается, что использование в при-
веденных случаях слова «стратегия» 
представляет собой декларацию наме-
рения реагировать на  развитие вну-
тренних и международных процессов 
и отражает запрос общества, его эли-
ты и государственного руководства 
на  целеустремленный, долгосрочный, 
устойчивый, последовательный и про-
гнозируемый политический курс. Раз-
работка и реализация такого курса 
требуют следования проектному под-
ходу, что предполагает представление 
об  удаленном будущем, его конструи-
рование, причем достаточно предмет-
ное, индикативное. С учетом изложен-
ного можно утверждать, что страте-
гия в  политике означает целенаправ-
ленную и долгосрочную программу дей-
ствий, выстраиваемую для достиже-
ния конкретизированного результата. 
В  подтверждение приведенной пози-
ции и важности наличия конкретизи-
рованного представления образа бу-
дущего, выступающего как путевод-
ная звезда для развернутой программы 
действий, приведем мнение А.А.  Све-
чина, полагавшего, что стратегия есть 
«определение результата, которого 
надо добиться. … Если управлять –  
это значит предвидеть, то в стратегии 
управлять означает предвидеть дале-
ко вперед» [Свечин, 2003b, с.  19,  25]. 
При этом среди теоретиков стратегии 
как прошлого, так и настоящего есть и 
сторонники радикальной позиции, для 
которых цель (заданный результат) 
играет абсолютную, довлеющую роль 
по отношению к средствам ее достиже-
ния, вплоть до  игнорирования имею-
щихся средств и ресурсов, а также дея- 
тельности, связанной с  их созданием.  

3  Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной политики 
в  сфере стратегического планирования в  Российской Федерации». – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47244 (дата 
обращения: 28.08.2022).

К  таким теоретикам следует отнести  
и прусского философа войны: «Созда-
ние средств, которыми ведется война, 
не интересует Клаузевица. Внутрен-
нюю политику Клаузевиц ощущает в 
основном лишь как неизбежный на-
кладной расход» [Свечин, 1935, с. 258].

Вместе с тем распространено и дру-
гое понимание стратегии. По  мнению 
английского исследователя Л.  Фрид-
мана (и не только его), стратегия – это 
«наука о  поддержании баланса между 
целями, способами и средствами; нау-
ка об определении целей, а также о ре-
сурсах и методах для ее достижения» 
[Фридман, 2019, с. 9]. Вместе с тем пра-
вомерно поставить перед сторонника-
ми приведенного понимания стратегии 
вопрос: чем  же тогда стратегия будет 
отличаться, например, от  менеджмен-
та и логистики, которые также требу-
ют согласования усилий во  времени  
и в  пространстве, соотнесения целей  
и средств? К тому же баланс между це-
лями, средствами, ресурсами и т. д. вос-
требован и предусматривается на всех 
уровнях управленческой деятельности, 
а не только на высшем.

Обращает на себя внимание и  то, 
что относительно недавно стали по-
являться исследования, посвящен-
ные государственной стратегии [Kovač, 
Marček, 2013]. В  этой связи конструк-
тив подхода Л.  Фридмана заключает-
ся в том, что в рамках государственной 
стратегии среди согласующихся меж-
ду собой средств и ресурсов полити-
ки естественным образом оказывает-
ся предусмотренным и место для во-
енной силы. Следовательно, при та-
ком понимании военная стратегия вы-
ступает не  только в  качестве высшего 
уровня военного искусства, как это об-
щепринято и сложилось исторически,  
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но и в качестве неотъемлемого компо-
нента государственной стратегии.

Одновременно отметим и  то, что, 
как признает Л.  Фридман, «концеп-
ция стратегии “использования всех до-
ступных средств для достижения це-
ли” возникла сравнительно недавно, 
но уже широко распространилась в во-
енных кругах» [Фридман, 2019, с.  681]. 
Действительно, можно обнаружить до-
статочно подтверждений тому, что та-
кая точка зрения получила распростра-
нение в  военном сообществе. Вместе 
с  тем ее принятие и полное утвержде-
ние способно привести к отказу от при-
мата политики над военной сферой и, 
следовательно, к созданию условий для 
распространения идеологии и практи-
ки милитаризма, что уже неоднократно 
случалось в истории.

Обобщая обзор понятия стратегии 
в  связи со  стратегической культурой, 
ограничимся установлением следую-
щего. Во-первых, использование в  по-
литическом дискурсе слова «стратегия» 
призвано подчеркнуть долгосрочную 
и целеустремленную, организованную 
деятельность. Во-вторых, при оценке 
использования прилагательного «стра-
тегический» следует учитывать, что 
оно указывает на  изначальную воен-
ную этимологию понятия «стратеги-
ческая культура». В-третьих, военное 
прошлое и военный опыт нации явля-
ются одним из  значимых факторов ее 
стратегической культуры.

Таким образом, понятие «стратеги-
ческая культура» в  функциональном 
и  инструментальном смысле обозна-
чает зависимость политического пове-
дения (курса) субъекта от  восприятия 
им своей безопасности и благополучия, 
которое в  значительной степени де-
терминировано исторически сложив-
шимся опытом применения военной 
силы и отношения к  ней. Стратегиче-
ская культура находит свое выраже-
ние в способах реагирования субъекта  

на  изменения в  окружающей обста-
новке и  в  предпочтениях при выбо-
ре средств реагирования, детермини-
рованных обстоятельствами истори-
ческой природы, сохраняет относи-
тельную стабильность и устойчивость  
перед обстоятельствами ситуативного 
характера.

Героические и военные 
нарративы как источник 
стратегических культур

Сложившееся состояние страте-
гической культуры той или иной на-
ции является результатом комбини-
рованного воздействия ряда факторов  
и условий в  самом различном их со- 
четании. Американский исследователь 
Джеффри  С.  Лантис среди всей сово-
купности потенциальных источников 
стратегической культуры выделяет три 
группы [Lantis, 2009, с. 40]:

- физические: география, климат, 
природные ресурсы, связь поколений, 
технологическое развитие;

- политические: исторический опыт, 
политическая система, убеждения эли-
ты, военная организация;

- социальные (культурные): мифы  
и символы, доминирующие тексты.

При этом общеизвестно, что фор-
мирование современных государств и 
наций в основном проходило в услови-
ях борьбы с соперниками, подчас оже-
сточенной и жертвенной. Память о ней 
служит питательной почвой для рожде-
ния в  массовом сознании ярких обра-
зов, моделей и образцов поведения. 
Поэтому, характеризуя ход и резуль-
таты нациестроительства, француз-
ский религиозный философ Эрнест Ре-
нан имел необходимые основания для 
включения в  понятие нации восприя-
тия социумом пережитого им истори-
ческого опыта: «Героическое прошлое, 
великие люди, слава (но  истинная), –  
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вот главный капитал, на котором осно-
вывается национальная идея» [Ренан, 
1902, с.  100]. Отсылка к  истинности 
минувших лет у  Ренана представляет-
ся совершенно нелишней: славное про-
шлое должно быть достоверным, под-
твержденным и убедительным для на-
ции и ее окружения, истинность слав-
ного прошлого консолидирует нацию, 
поддерживает и укрепляет ее жизне-
способность из поколения в поколение.

В массовом сознании связь настоя-
щего с  прошлым поддерживается по-
средством как стихийно сложившихся, 
так и целенаправленно выстраиваемых 
механизмов в виде социализации и об-
разования, существования таких по-
литико-психологических феноменов, 
как историческая память, мифы, сте-
реотипы, символы. Вместе с  тем про-
изводство и воспроизводство в  обще-
ственном сознании мифов и стереоти-
пов «героического» характера зависит 
от  множества факторов и не  является 
гарантированным, постоянным, повто-
ряющимся и неизбежным. Для поддер-
жания их в требуемом состоянии в ря-
де случаев государством и обществом 
предпринимаются целенаправленные 
усилия. Они закрепляются в конститу-
циях, других правовых актах; выстраи-
вается определенным образом система 
образования и др.

В политическом сознании и в исто-
рической памяти нации важное ме-
сто занимает мифология, детермини-
рованная их героическим прошлым. 
Как подытожил отечественный фило-
соф А.Ф. Лосев, «миф не есть истори-
ческое событие как таковое, но он всег-
да есть с л о в о . А в слове историческое 
событие возведено до степени самосо-
знания. Этой установкой мы отвечаем 
на вторую из предложенных выше апо-
рий (относительно формы проявления 
личности в  мифе). Личность берется 
в мифе исторически, а из ее истории бе-
рется вся словесная стихия. Это и есть 

разъяснение того, как личность про-
являет себя в мифе. Кратко: миф есть 
в  словах данная личностная история» 
[Лосев, 2001, с. 171]. 

В формировании ряда наций ми-
фология военно-героического харак-
тера сыграла особую роль, призна-
ки ее обнаруживаются и в  современ-
ности. Характерно, что о  последстви-
ях воздействия романа Л.Н.  Толстого 
Карл Шмитт высказался следующим 
образом: «Его эпопея “Война и мир” со-
держит мифообразующей силы боль-
ше, чем любая политическая доктрина 
или любая документированная исто-
рия» [Шмитт, 2007, с. 23]. Разумеется, 
обращение с  мифами, укоренившими-
ся в  общественно-политической жиз-
ни, реально живущими и  функциони-
рующими, требует особых подходов и 
методов их изучения. Немецкий поли-
толог Х.  Мюнклер в  своем исследова-
нии, посвященном национальным ми-
фам немцев, показывает, что мифы, со-
единяя прошлое и будущее, содержат 
установки для действий в  настоящем. 
По  его мнению, именно военное про-
шлое Германии обеспечило мифологи-
чески-нарративное насыщение созна-
ния поколений немцев в течение всего 
XIX в. и первой половины XX в. [Münk-
ler, 2009, с. 27–28]. Как в итоге устано-
вил исследователь, значительная часть 
национальной мифологии и историче-
ской памяти немцев так или иначе де-
терминирована образами и символа-
ми, порожденными военной деятель-
ностью минувшего и ее последствия-
ми: Фридрих Барбаросса, нибелунги, 
Арминий и битва в  Тевтобургском ле-
су, дисциплина и высокое самомнение, 
Пруссия, правление Фридриха II, прус-
ская королева Луиза (1776–1810), осво-
бодительная война против Наполео-
на и национальный подъем, Железный 
крест, Нюрнберг, Дрезден и др.

При этом достаточно распростра-
ненными политико-психологическими 
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феноменами являются необоснованное 
возвеличивание и преувеличение пред-
ставителями того или иного социума 
своих военных достижений, присущей 
им особой воинственности и т. д. Клау- 
зевиц, признавая возможность суще-
ствования таких фантомов, когда-то –  
с долей снисходительности и сарказ- 
ма – отмечал, что способность к высо-
кому наступательному порыву и к атаке 
«приписывают себе решительно все ар-
мии» [Клаузевиц, 1937, с. 64]. Фактиче-
ски же прусский философ войны ставит 
вопрос о  соответствии действитель-
ности распространенных в  обществе 
предпочтений и ожиданий от действий 
своих войск, о  соответствии реально-
го поведения армии таким ожидани-
ям. Если соответствующие ожидания 
преувеличены, а в обществе, среди го-
сударственного и военного руковод-
ства господствуют настроения, кото-
рые принято называть «шапкозакида-
тельскими», то в  случае вооруженно-
го столкновения с недооцененным про-
тивником последствия могут оказаться 
самыми разрушительными.

Военное прошлое, восприятие и ос-
мысление опыта применения воен-
ной силы формируют и доктринальные 
установки. Отечественный военный 
мыслитель А.А.  Свечин в  работе «На-
циональные черты в  военном искус-
стве» (1912–1913) показывает детерми-
нацию не только тактических действий 
войск, но и военных доктрин ведущих 
европейских держав обстоятельства-
ми исторического свойства, доказывая, 
что «национальный мотив в стратегии 
звучит еще громче, чем в тактике» (цит. 
по: [Савинкин, 1999, с. 152]).

В дальнейшем, находясь на  службе 
в Красной Армии, А.А. Свечин прило-
жил значительные усилия для обосно-
вания необходимости понимания де-
терминации военных доктрин истори-
ческим прошлым в  интересах обеспе-
чения обороноспособности страны и 

повышения эффективности подготов-
ки и использования военной силы. Он 
полагал необходимым исходить из  то-
го, что «доктрина – дочь истории. … 
Понять чью-либо доктрину – это по-
зволяет глубоко проникнуть в  мысль 
и  отчасти предвидеть действие» (цит. 
по: [Савинкин, 1999, с.  201]). На  при-
знании необходимости восприятия и 
осмысления опыта прошлого выстраи-
валось и понимание им стратегии, по-
скольку всё ее содержание «представ-
ляет, по  существу, размышление над 
военной историей» [Свечин, 2003b, 
с.  67]. На  необходимость одухотворе-
ния доктрины закрепленными в созна-
нии общества «живыми идеями» об-
ратил внимание и представитель рус-
ской военной эмиграции Н.Н. Головин: 
«Военная доктрина, представляя собою 
ряд „живых идей“, не  может быть со-
здана одним только приказом или за-
прещением инако мыслить; в ее основе 
может лежать лишь убеждение» [Душа 
армии…, 1927. с. 25].

В связи с изложенным продуктив-
ными представляются результаты ис-
следований, показывающих зависи-
мость военного искусства той или иной 
страны от  особенностей ее сложив-
шегося общественно-политического 
устройства. Один из  известных при-
меров – многотомное исследование не-
мецкого историка Г. Дельбрюка, в кото-
ром он ставил цель «разработать и вы-
явить… связь между государственным 
устройством, тактикой и стратегией... 
Взаимодействие тактики и стратегии, 
с  одной стороны, и  государственного 
устройства и политики – с другой, про-
ливает яркий свет на  последователь-
ное развитие всемирной истории и ос-
вещает много таких сторон, которые 
до  того оставались в  тени или непра-
вильно понимались» [Дельбрюк, 1930, 
с. XLVI]. Традицию Дельбрюка, но уже 
применительно конкретно к  России, 
продолжил современный австрийский  
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исследователь П.  Ример, обратив-
шийся к  раскрытию диалектической  
взаимосвязи государственной идеи  
и военного дела в Советском Союзе и 
в постсоветской России [Riemer, 2021].

Итак, интересы получения объек-
тивного знания о той или иной страте-
гической культуре требуют обращения 
к  историческому опыту применения 
изучаемым объектом военной силы 
и к  восприятию им самим этого опы-
та. Для получения такого знания тре-
буется комплексный подход, не  стес-
ненный рамками только военной на- 
уки. Характерно в этой связи, что прак-
тически 100  лет назад отечественный 
исследователь А.К.  Топорков, призна-
вая достижения военных мыслителей 
предшествующих периодов в вопросах 
изучения национальных особенностей 
и иных обстоятельств субъективной 
природы, всё же вынужден был кон-
статировать: «Военные теоретики оста-
навливаются там, где начинаются наи-
более интересные проблемы» [Топор-
ков, 1927, с. 107].

Методологические  
и методические проблемы 
анализа стратегических 
культур

Характеристика той или иной стра-
тегической культуры предполагает раз-
работку достоверной объяснительной 
модели, позволяющей понять генезис, 
состояние и перспективы развития это-
го политического феномена. Творче-
ский поиск, направленный на исследо-
вание конкретной стратегической куль-
туры, осложняется тем, что она, реаль-
но существуя и будучи недостаточно 
изученной и объясненной, может вос-
приниматься как «вещь в  себе» ввиду 
содержащегося в  ней элемента ирра- 
циональности. На  такую возможность 
обращают внимание и российские  

исследователи [Алексеева, 2012, с.  132; 
Иванов, 2007, с. 88].

В действительности же возник-
новение в  процессе познания подоб-
ной ситуации следует объяснить от-
рывом оценки существующего состоя-
ния стратегической культуры от ее пре-
дыстории, от причин, ее породивших. 
Между тем процесс ее возникновения 
и развития, равно как и исторический 
процесс в  целом, подвержен рацио-
нальному осмыслению, в то время «как 
наука вообще, так и методы собирания 
и анализа данных опираются на  воз-
можности здравого человеческого рас-
судка» [Методические подходы…, 2004, 
с. 134]. Изучая же стратегическую куль-
туру, исследователь неизбежно стал-
кивается с  такими в  известной степе-
ни нематериальными феноменами, как 
знаки, символы, система ценностей. 
В  политической практике данные фе-
номены порой доминируют над ситуа-
тивными и рациональными интереса-
ми и соображениями носителей стра-
тегической культуры. В результате мо-
жет возникнуть впечатление, будто по-
литические игроки ведут себя ирра- 
ционально, терпят издержки и ощуща-
ют очевидные негативные последствия 
вопреки своим интересам и самому 
здравому смыслу.

Неудивительно, что начиная с  
70-х  годов XX  в., когда исследовате-
ли обратились к  феномену стратеги-
ческой культуры, проводимые изыска-
ния основывались на  различных ме-
тодологических подходах. Как в  итоге 
было установлено, методология позна-
ния, основанная преимущественно на 
позитивистской эпистемологии и ор-
тодоксальном рационализме, которые 
не учитывают в достаточной мере исто-
рических предпосылок, институцио-
нальных и коммуникативных практик 
формирования стратегической культу-
ры, оказалась не способной обеспечить 
полноценное представление об  этом  
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феномене ввиду необходимости уче-
та процессов восприятия ценностных 
смыслов, символов и мотивов полити-
ческих игроков. В результате, как пока-
зали проводимые изыскания, преодо- 
лению ограниченности позитивизма и 
устранению разрыва между рациона-
лизмом и  рефлексией способствовало 
обращение исследователей к методоло-
гии конструктивизма [Алексеева, 2012, 
с. 145–146; Marti, 2003, с. 74–75; Beeson, 
Bloomfield, 2019; Wójtowicz, 2018].

Конструктивистская исследователь-
ская парадигма уделяет особое внима-
ние формированию идентичности, свя-
занной с  организационными процес-
сами, историей, традициями и культу-
рой. Как обоснованно отмечают рос-
сийские специалисты, благодаря опоре 
на  концепт идентичности, «появилась 
возможность преодолеть системные 
ограничения политико-институцио-
нального анализа, расширить границы 
знаний о  природе политических ком-
муникаций, стимулировать политиче-
ское воображение» [Идентичность… 
2017, с. 23]. Изучение идентичности по-
зволяет лучше понять мотивацию по-
ведения человека и социума с  учетом 
сложившейся культуры, менталите-
та, национального характера и призна-
ния субъективного восприятия соци-
ально-политических реалий. На основе 
определенной идентичности складыва-
ется и стереотипная геополитическая 
картина мира [Идентичность… 2017, 
с. 454–488].

Вместе с тем при признании воз-
можностей конструктивизма в  иссле-
довании стратегической культуры со-
вершенно неправомерно игнорировать 
или  же вовсе отрицать познаватель-
ный потенциал других методологиче-
ских подходов и школ. В  этом смыс-
ле американский исследователь Джеф-
фри С.  Лантис, автор работы «Стра-
тегическая культура: от  Клаузевица 
к конструктивизму», прав, когда делает  

вывод в  пользу необходимости синте- 
за неореализма и конструктивизма, по-
лагая, что «ученые должны работать 
над преодолением барьеров на  пути 
интеграции этих двух подходов в  бо-
лее всеобъемлющую модель формиро-
вания, внедрения и изменения страте-
гической культуры» [Lantis, 2009, с. 46].

Действительно, стратегическая 
культура сопряжена с  таким слож-
но выявляемым и измеряемым атри-
бутом политико-управленческой де-
ятельности, как институционная па-
мять, которая в  значительной степени 
предопределяет в  том числе и харак-
тер, и конкретные способы подготовки 
и применения военной силы государ-
ства. Институционная память являет-
ся, по мнению А.А. Кокошина, «одним 
из  важнейших, практически невиди-
мых извне параметров системы управ-
ления» [Кокошин, 2003, с.  379]. Носи-
телями такой памяти в  органах госу-
дарственного и военного управления 
в  нашей стране являются прежде все-
го высокоинформированные и компе-
тентные специалисты, опыт и стиль ра-
боты которых передаются из  поколе-
ния в поколение.

Изложенное позволяет утверждать, 
что изучение стратегической культу-
ры и связанных с  ней феноменов мо-
жет потребовать использования цело-
го комплекса прикладных и конкрет-
ных методов, которые могут приме-
няться в разных сочетаниях. Как пред-
ставляется, значительным познава-
тельным потенциалом, который может 
обеспечить адекватное понимание той 
или иной стратегической культуры, об-
ладают дискурс-анализ и контент-ана-
лиз, кросс-культурный, семантический 
и семиотический анализ, изучение до-
кументов, анализ результатов деятель-
ности. Представить их полное описа-
ние в рамках настоящей статьи доволь-
но затруднительно, в  связи с чем име-
ет смысл ограничить иллюстрацию  
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их применения только некоторыми 
примерами.

Так, весьма продуктивным оказы-
вается в  ряде случаев изучение кон-
ституций государств. Хорошо извест-
но, что этот документ является учре-
дительным и декларативным. Согласно 
Гегелю, конституция есть «организация 
политического тела» страны: «В  фор-
мах этого организма выражены спра-
ведливость и власть, мудрость и хра-
брость давно прошедших времен, честь 
и кровь, благополучие и нужда давно 
истлевших поколений, исчезнувших 
вместе с  ними нравов и отношений» 
[Гегель, 1978, с. 68].

В этой связи весьма показатель-
ным представляется то, что Консти-
туцией США, принятой в  1787  г., из-
начально узаконены и легитимизиро-
ваны пиратство и негосударственная 
военная деятельность. Согласно Кон-
ституции США (8-й раздел), к  полно-
мочиям конгресса отнесено «опреде-
лять понятия и карать за  совершение 
пиратства и преступлений, совершен-
ных в открытом море, и преступлений 
против права наций; …выдавать ка-
перские свидетельства и разрешения 
на  репрессалии и устанавливать пра-
вила захвата трофеев на суше и на во-
де». Указанное конституционное уста-
новление вовсе не  следует восприни-
мать как исторический анахронизм: 
уже в  2022  г. в  Конгрессе США был 
подготовлен законопроект, содержа-
щий требования к президенту Д. Бай-
дену о выдаче каперских свидетельств 
и репрессалий, позволяющих конфи-
сковать частную собственность рос-
сийских граждан от  имени американ-
ского правительства4. Причем обра-
щение к  пиратскому арсеналу средств  

4  В США предложили конфисковать яхты и самолеты попавших под санкции россиян // РИА Новости. – 2022. – 1 марта. –  
URL: https://ria.ru/20220301/konfiskatsiya-1775737167.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 
20.04.2022).
5  Над пропастью во лжи: интервью с Н.П. Патрушевым // Российская газета. – 2022. – 27 апреля.

политической борьбы произошло 
практически сразу после начала про-
ведения Россией специальной военной 
операции на Украине. Как констатиро-
вал в  апреле 2022  г. секретарь Совета 
Безопасности РФ Н.П. Патрушев, в со-
временных условиях США «продолжа-
ют пиратство во  всемирном масшта-
бе»5, что вполне соответствует их тра-
диции поведения на  мировой арене и 
борьбы с политическими оппонентами.

Конституирование американской 
политической системой пиратства на-
глядно раскрывает сущность англосак-
сонской стратегической культуры. Им-
манентной ее характеристикой являет-
ся стремление воевать чужими руками, 
обогащаться при этом, навязывать свои 
ценности силой по  всему миру, стал-
кивать своих оппонентов и союзни-
ков, активно обращаться к  «экономи-
ческому», «психологическому» и ино- 
му «оружию», использовать диверсии, 
проводить подрывные акции и т. д. Та-
кое отношение к  силе и военной силе 
является закономерным результатом 
исторического развития США. В агрес-
сивном духе формируются традици- 
онно и их военно-доктринальные уста-
новки [Ладыгин, Афанасьев, 2017].

В связи с рассматриваемой темой  
уместно подчеркнуть следующее. По-
литическая практика прошлого и на-
стоящего предоставляет достаточно  
возможностей убедиться в  правоте 
утверждения Гегеля о том, что «оружие 
есть не  что иное, как сущность самих 
борющихся» [Гегель, 2000, с. 195].

Заслуживает внимания и Консти-
туция Российской Федерации. Состо-
явшееся в  2020  г. закрепление в  до-
кументе (ст.  67) положения о  том, 
что страна «чтит память защитников  
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Отечества, обеспечивает защиту исто-
рической правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Отечества 
не допускается», вполне соответствует 
складывавшейся в течение длительно-
го времени традиции понимания граж-
данами обороны страны как священ-
ного долга [Андреев, Селиванов, 2004,  
с. 217–219].

Пример с конституциями указывает 
и на  познавательный потенциал срав-
нительного анализа для выявления об-
щего, особенного и различий в  стра-
тегической культуре. Наличие схожих 
признаков создает условия для пони-
мания их носителями друг друга и для 
их сотрудничества. Так, по  мнению  
австрийского исследователя генерала 
В. Пайшеля, с точки зрения сформиро-
вавшегося под воздействием военного 
опыта стратегического мышления Рос-
сия по  ряду позиций к  немецкоязыч-
ной традиции ближе, нежели англо-
саксонский образ мышления. По  мне-
нию В. Пайшеля, в образе мышления и  

понимании стратегии русские военные 
теоретики А.Е. Снесарев и А.А. Свечин 
стоят к Клаузевицу ближе, чем предста-
вители американской парадигмы руко-
водства [Пайшель, 2021, с. 48, 54].

Понимание стратегической куль-
туры того или иного субъекта создает  
условия для прогнозирования его по-
ведения на  мировой арене и позволя-
ет своевременно реагировать на  та-
кое поведение. В  результате правиль-
ное понимание стратегической культу-
ры ориентирует на применение метода  
ретроспективного прогнозирования, 
который позволяет оценить вероят-
ность последующего хода событий 
на  основе комплекса данных с  учетом 
того, что результат исторического раз-
вития известен. Считается, что «в зави-
симости от временного диапазона про-
гнозов следует устанавливать ту глуби-
ну исторических исследований, на  ко-
торую должны опираться прогнозы со-
ответствующего диапазона» (см. табли-
цу 1) [Кокошин, 2014, с. 24].

Следует при этом отметить, что ме-
тод ретроспективного прогнозирова-
ния, связанного с  осмыслением исто-
рического опыта, представляется весь-
ма полезным для России, которая нахо-
дится на этапе выработки долгосрочно-
го политического курса, что особенно 
важно в  условиях глобальных транс-
формаций. Как обоснованно полагают 
представители Института философии 

РАН, указывая на важность раскрытия 
связи между минувшим и будущим на-
шей страны, «подлинно научная реф-
лексия над прошлым становится важ-
нейшим средством проектирования 
будущего» [Политические стратегии…, 
2011, с. 9–10].

В целом же можно утверждать, что 
выбор методологии и методов анализа 
конкретной стратегической культуры  

Таблица 1. Зависимость политического прогнозирования от глубины  
исторического исследования 
Table 1. The Dependence of Political Forecasting on the Depth of Historical Research

Прогнозирование Глубина исторического исследования

Краткосрочный прогноз на 5 лет не менее 15 лет

Среднесрочный прогноз на 10 лет не менее 30 лет

Долгосрочный прогноз на 15 лет и более не менее 45 лет
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и их применение представляют собой 
сложную задачу. Указанный выбор за-
висит от  множества обстоятельств, 
а  применение требует серьезной под-
готовки.

В завершение следует отметить сле-
дующее. Понятие и концепт стратеги-
ческой культуры обладают существен-
ным исследовательским потенциалом 
для изучения и прогнозирования пове-
дения крупных политических игроков 
современного мира посредством выяв-
ления мотивационной основы их дей-
ствий. Стратегическая культура связа-
на с  восприятием субъектом условий  
и исторического опыта обеспечения 
своей безопасности, применения во-
енной силы. Вместе с тем в понимании 
содержания стратегической культуры  
и в самом понимании стратегии един-
ство мнений в  настоящее время от-
сутствует. Автором предложено виде-
ние указанных феноменов на  основе 
обращения к  героическим и военным 
нарративам, выступающим в  качестве 
источника стратегических культур.

Предложенное понимание феноме-
на стратегической культуры требует 
взвешенного подхода к  выбору мето-
дологических парадигм и методов ис-
следования. В  ходе эволюции исследо-
вания стратегической культуры на пер-
вый план выходили различные методо-
логии, подходы, парадигмы, накоплен 
опыт использования конкретных ме-
тодов. Творческий поиск продолжается  
и в  настоящее время. В  нашей стране 
его результатом должна стать разра-
ботка оригинальной концепции рос-
сийской стратегической культуры.

Список литературы

Алексеева Т.А. Стратегическая куль-
тура: эволюция концепции //  Полис. 
Политические исследования. – 2012. – 
№ 5. – С. 130–147.

Андреев А.П., Селиванов А.И. Рус-
ская традиция. – Москва  : Алгоритм, 
2004. – 317 с.

Вандам (Едрихин) А.Е. Геополитика 
и геостратегия. – Москва : Кучково по-
ле, 2002. – 269 с.

Вершилов С.А. Культура воен-
ной безопасности в системе современ-
ных военно-политических отношений:  
социально-философский анализ. – Са-
ратов  : Изд-во Саратовского ун-та, 
2010. – 185 с.

Гегель Г.В.Ф. Политические произве-
дения. – Москва : Наука, 1978. – 440 с.

Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. – 
Москва : Наука, 2000. – 495 с.

Горбачёв М.В. Цивилизационные 
основания политических проектов. – 
Москва  : Издательство Московского 
университета, 2020. – 496 с.

Данильченко С.А., Гришина  Е.С. 
К вопросу о понятии «военная культу-
ра» // Военная мысль. – 2022. – № 2. – 
С. 146–157.

Дельбрюк  Г. История военного ис-
кусства в  рамках политической исто-
рии. – Ленинград  : Госиздат, 1930. – 
XLVII, 500 с.

Душа армии: очерки по воен. психо-
логии / Краснов П.Н.; предисл. Н.Н. Го-
ловина. – Берлин  : Медный всадник, 
1927. – 156 с.

Иванов О.П. Американская стра-
тегическая культура //  Обозреватель- 
Observer. – 2007. – № 5. – С. 87–97.

Идентичность: личность, общество, 
политика / отв. ред. И.С. Семененко. – 
Москва : Весь Мир, 2017. – 987 с.

Клаузевиц К. 1812 год. – Москва  :  
Госвоениздат, 1937. – 244 с.

Климов  С.Н. Военная культура 
Франции ХХ  века (социально-фило-
софский анализ). – Москва  : Военный 
университет, 2001. – 172 с.

Климов С.Н., Семаева  И.И. К  про-
блеме осмысления военной культуры 
как социального феномена // Вестник 
Тверского государственного универ-

БЕЛОЗЁРОВ В.К. МЕТОДЫ АНАЛИЗА СТРАТЕГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР С. 29–49



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 15 • НОМЕР 5 • 2022

44

ситета. Серия «Философия». – 2018. – 
№ 3. – С. 77–85.

Кожухова К.Е. «Стратегическая 
культура» в  научном дискурсе Ки-
тая //  Проблемы Дальнего Востока. – 
2021. – № 3. – С. 136–144. DOI: 10.31857/
S013128120015295-5.

Кокошин А.А. Вопросы приклад-
ной теории войны. – Москва : Изд. дом  
Высшей школы экономики, 2018. – 
227 с.

Кокошин А.А. Методологические 
проблемы прогнозирования в  интере-
сах национальной безопасности Рос-
сии. – Москва : Институт востоковеде-
ния РАН, 2014. – 98 с.

Кокошин  А.А. Стратегическое уп- 
равление: Теория, исторический опыт, 
сравнительный анализ, задачи для 
России. – Москва  : МГИМО(У); «Рос-
сийская политическая энциклопедия» 
(РОССПЭН), 2003. – 528 с.

Ладыгин Ф.И., Афанасьев С.В. Воен-
но-доктринальный базис внешней по-
литики США. – Москва : Кучково поле, 
2017. – 207 с.

Лиддел-Гарт Б. Стратегия непрямых 
действий. – Москва : ООО «Фирма «Из-
дательство АСТ»; Санкт-Петербург  : 
Terra Fantastica, 1999. – 656 с.

Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – Мо-
сква : Мысль, 2001. – 558 с.

Методические подходы политологи-
ческого исследования и  метатеорети-
ческие основы политической теории / 
сост.: Н. Конеген, К. Шуберт. – Москва : 
РОССПЭН, 2004. – 220 с.

Михайленок О.М. Стратегическая 
культура как системообразующий фак-
тор общественно-политического со- 
гласия // Фундаментальные аспекты 
психического здоровья. – 2015. – № 1. – 
С. 47–53.

Новицкий В.Я. Высшая стратегия. –  
Санкт-Петербург  : Типография Мор-
ского ведомства, 1913. – 97 с.

Ожиганов Э.Н. Стратегическая 
культура: понятие и  направления ис-

следований // Вестник РУДН. Серия : 
Политология. – 2012. – № 2. – С. 91–102.

Пайшель В. О сущности и содержа-
нии стратегии // Военные науки versus 
наука о  войне в  Австрии и России = 
Militärwissenschaften versus Wissen-
schaft über den Krieg in Österreich und 
Russland: коллективная монография / 
под общ. ред. В.К. Белозёрова и А. Ду-
бови; пер. под ред. И.А.  Лузяниной. –  
Москва  : ФГБОУ ВО МГЛУ, 2021. –  
С. 48–65.

Политические стратегии россий-
ского государства как философская 
проблема / под ред. В.Н.  Шевченко. – 
Москва : ИФ РАН, 2011. – 238 с.

Ракитянский Н.М. Ментальные ис-
следования глобальных политических 
миров. – Москва  : Издательство Мо-
сковского университета, 2020. – 463 с.

Ренан  Э. Что такое нация? // Ре-
нан  Э. Собрание сочинений в  12  то- 
мах. – 1902. – Т. 6. – Киев. – С. 87–101.

Рыхтик М.И. Стратегическая куль-
тура и новая концепция национальной 
безопасности США // Вестник Нижего-
родского университета им.  Н.И.  Лоба-
чевского. Серия  : Международные от-
ношения, политология, регионоведе-
ние. – 2003. – № 1. – С. 203–219.

Савинкин А.Е. Постижение военно-
го искусства: идейное наследие А. Све-
чина. – Москва : Военный университет, 
Русский путь, 1999. – 689 с.

Свечин А.А. Клаузевиц. – Москва  : 
Изд., тип. и цинк. Журн.-газ. объедине-
ния, 1935. – 288 с.

Свечин А.А. Методы стратегиче-
ского мышления // Стратегия в трудах 
военных классиков. – Москва  : Изда-
тельский дом «Финансовый контроль», 
2003а. – С. 19–27.

Свечин А.А. Стратегия. – Москва  : 
Кучково поле, 2003b. – 656 с.

Стратегическая психология гло-
бализации: Психология человеческо-
го капитала / под ред. А.И.  Юрьева. – 
Санкт-Петербург : Logos, 2006. – 511 с.



45

Терновая Л.О. Геополитическая куль-
тура. – Москва : Инфра-М, 2021. – 340 с.

Толстой Л.Н. Война и мир. I и II то-
ма. – Москва : Художественная литера-
тура, 1983а. – 832 с.

Толстой Л.Н. Война и мир. III и IV то- 
ма. – Москва : Художественная литера-
тура, 1983b. – 799 с.

Топорков А.К. Метод военных зна-
ний. – Ленинград  : Издание Военной 
тип., 1927. – 194 с.

Ухорская А.И., Кожухова  К.Е., Ки-
рилина  Е.Ю. Антиномии стратегиче-
ских культур Запада и Востока (на при-
мере Германии, Франции и  Китая) // 
Известия Саратовского университета. 
Новая серия. Серия  : Социология. По-
литология. – 2021. – № 1. – С. 110–117. –  
DOI: 10.18500/1818-9601-2021-21-1-110-
117.

Ухорская А.И. «Стратегическая куль- 
тура» в  научном дискурсе Франции // 
Вестник Московского государственного 
лингвистического университета. Обще-
ственные науки. – 2021. – Вып. 4 (845). –  
С. 131–142. – DOI: 10.51070/2500-347Х_ 
2021_4_845_131.

Фридман Л. Стратегия. Война, ре-
волюция, бизнес. – Москва  : Кучково  
поле, 2019. – 768 с.

Шмитт К. Теория партизана: проме-
жуточное замечание к  понятию поли-
тического. – Москва  : Праксис, 2007. – 
299 с.

Шубина Ю.Г. Геополитическая куль-
тура как фактор современного полити-
ческого развития российского обще-
ства: дис. ... канд. полит. наук. – Ставро-
поль, 2006. – 183 с.

Beeson M., Bloomfield A. The Trump 
effect downunder: U.S. allies, Austra-
lian strategic culture, and the politics of 

path dependence // Contemporary Secu-
rity Policy. – 2019. – Published online  : 
March 28. – P. 18–20.

Colson B. La culture stratégique 
française // Stratégique. – 1992. – N. 53. – 
P. 27–60.

Kovač M., Marček J. Konzept und 
methodische Aspekte der Formulierung 
und Umsetzung der staatlichen Strategie // 
Österreichische militärische Zeitschrift. – 
2013. – N 1. – S. 34–47.

Lantis J.S. Strategic Culture: From 
Clausewitz to  Constructivism // Strategic 
Culture and Weapons of  Mass Destruc-
tion. Initiatives in Strategic Studies: Issues 
and Policies. – New York  : Palgrave Mac-
millan, 2009. – P. 33–52. – DOI: 10.1057/ 
9780230618305_3.

Marti U. Theorien der internatio-
nalen Politik // Konturen der neuen 
Welt(un)ordnung / Herausg. von G. Koh-
ler, U. Marti. – Berlin, New York : de Gruy-
ter, 2003. – S. 62–79. – DOI: 10.1515/ 
9783110204575.1.62.

Münkler H. Die Deutschen und ihre 
Mythen. – Berlin : Rowohlt, 2009. – 606 S.

Riemer P. Von der russischen Kriegs-
kunst. Eine Untersuchung der dialekti-
schen Zusammenhänge von Staatsidee 
und Militärwesen am Beispiel der Sowjet-
union und der Russischen Föderation. – 
Berlin : Miles Verlag, 2021. – 360 S.

Strategische Kultur als unterschätz-
ter Faktor von Strategie und Sicherheit. – 
Wien  : Landesverteidigungsakademie, 
2019. – 202 S.

Wójtowicz T. A comparison of the 
strategic culture of the United States and 
the People’s Republic of China // Polity-
ka i Społeczeństwo. – 2018. – № 1 (16). – 
P. 103–116.

БЕЛОЗЁРОВ В.К. МЕТОДЫ АНАЛИЗА СТРАТЕГИЧЕСКИХ КУЛЬТУР С. 29–49



OUTLINES OF GLOBAL TRANSFORMATIONS  VOLUME 15 • NUMBER 5 • 2022

46

DOI: 10�31249/kgt/2022�05�02

Methods of Analysis of Strategic Cultures
Vasily K. BELOZEROV
Doctor of Sciences in Political Science, Full Professor, Head of the Department 
of Political Science, Moscow State Linguistic University
Ostozhenka Street, 38, Bld� 1, Moscow, Russian Federation, 119034;
Leading Researcher at the Research Laboratory “Study of Global and Regional Socio-
Political Processes” of the Dobrolyubov Linguistics University of Nizhny Novgorod
Minina Street, 31a, Nizhny Novgorod, Russian Federation, 603155
E-mail: vk_belozerov@mail�ru
ORCID: 0000-0003-4875-5878

CITATION: Belozerov V�K� (2022)� Methods of Analysis of Strategic Cultures� Outlines  
of Global Transformations: Politics, Economics, Law, vol� 15, no� 5, pp� 29–49 (in Russian)�
DOI: 10�31249/kgt/2022�05�02

Received: 25�04�2022�
Revised: 09�08�2022�

ACKHOWLEDGEMENT: The research is conducted by the state task in the Moscow 
State Linguistic University (project no� FSFU-2020-0020)�

ABSTRACT. The aim of the article 
is to reveal the intention of “strategic cul-
ture”, which has a significant cognitive po-
tential for studying the political course of 
the main players in the modern world. In 
modern-day Russia, the study of this phe-
nomenon is characterized by inconsisten-
cy and ambiguity, which has disorienting 
consequences and makes it difficult to use 
the concept to identify political phenomena 
and processes. The situation is further com-
plicated by the lack of clarity about what 
a political strategy is. The article gives the 
author’s vision of the strategy and reveals 
how the strategic culture is determined by 
the historical past of the nation, including 
its military experience. Therefore, the con-
cept of “strategic culture” refers to the depen-
dence of the subject’s political behavior on 
their perception of security. This perception 
is determined by the historical experience of  
the use of military force and the attitude  
towards it. Therefore, in practice, strate-
gic culture is expressed in preferences when  

choosing ways and means of the subject’s  
response to changes in the environment.

The comprehension of a specific strate-
gic culture is complicated by the fact that, 
while existing and being insufficiently stu- 
died and explained, it can be perceived as 
an irrational phenomenon. Understan- 
ding the strategic culture requires the percep-
tion of value meanings, symbols, and mo-
tives of political players. It leads to increased 
requirements for the choice of methodology 
and research methods. The study of strate-
gic culture and related phenomena involves 
the complex use of applied and specific me- 
thods. Among them, discourse analysis and 
content analysis, cross-cultural, semantic 
and semiotic analysis, study of documents, 
analysis of performance results should be  
singled out.

KEYWORDS: strategy, culture, stra-
tegic culture, concept, military experience, 
methodology, methods of analysis, con-
structivism.
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АННОТАЦИЯ. В статье предпри-
нята попытка обобщения существую-
щих подходов к  рассмотрению взаимо- 
связи культуры и экономики. Речь идет,  
с  одной стороны, о  влиянии культуры 
на экономику как систему жизнеобеспе-
чения, то есть о роли культурных фак-
торов в экономическом развитии и обе-
спечении устойчивого экономическо-
го роста. С  другой стороны, в  статье 
уделяется внимание фактору культу-
ры в контексте экономической науки и 
его отражению в  отдельных направле-
ниях экономической мысли (институ-
циональная экономика, поведенческая 
экономика, экономика развития и др.): 
1)  культура как объяснение остаточ-
ных явлений; 2) культура как ограниче-
ние экономического поведения; 3)  куль-
тура как предпочтения экономических 
агентов. Наконец, речь идет и об эко-
номике культуры как самостоятель-

ном направлении экономической науки, 
в рамках которого изучаются экономи-
ческие проблемы сферы культуры, от-
ветственной за приобщение к культур-
ным ценностям широких слоев населе-
ния и совершенствование культурной 
составляющей человеческого потенци-
ала в  целом. В  статье обосновывает-
ся необходимость включения культуры 
в современные экономические исследова-
ния, поскольку культура через систему 
ценностей не  только оказывает влия-
ние на экономическое поведение и выбор 
хозяйствующих субъектов, но  и опре-
деляет качество институтов, фор-
мируя тем самым векторы развития 
современной системы общественного 
устройства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: взаимо- 
связь культуры и экономики, экономика 
культуры, этика и экономика, социо-
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культурные факторы экономики, нрав-
ственный императив экономического 
развития, культурная составляющая 
человеческого потенциала.

Вводные замечания

Культура в поле зрения профессио- 
нальных экономистов, в  отличие от 
представителей других общественных 
наук (социологии, политологии, фило-
софии и  др.), которые не предприни-
мали таких жестких попыток дистан-
цироваться от нее, попала относитель-
но недавно, с  последнего десятилетия 
XX  в.1 Исследователи признают, что  
«когда экономисты начинают изучать 
культуру, они ступают на  методологи-
ческое минное поле» [Бёгельсдайк, Ма-
селанд, 2016, с. 383]. С одной стороны, 
это было обусловлено тем, что ключе-
вой вопрос экономики – как эффектив-
но распределять ограниченные ресур-
сы в  целях удовлетворения неограни-
ченных потребностей человека – был 
связан исключительно с материальным 
производством, в то время как культу-
ра ассоциировалась с  духовными (не-
материальными) характеристиками об-
щественного устройства. С другой сто-
роны, дистанцирование от  культуры 
(особенно со 2-й половины XX в.) бы-
ло связано с усилением позиций main-
stream в экономической науке с его ак-
центом на  методологическом индиви-
дуализме и  рациональном поведении, 
что не  требовало глубокого погруже-
ния в социокультурный контент иссле-
дования. Как отмечают исследовате-
ли, «до недавнего времени существовал 
консенсус среди экономистов по по-
воду того, что культура и ее экономи-
ческие последствия должны быть ис-
ключены из экономического анализа.  

1  За исключением экономики культуры, связанной с экономическим анализом культурной деятельности (см. ниже).

Превалирующей была точка зрения,  
согласно которой культурные ценности 
людей относились к области предпочте-
ний, и  экономистам следовало воздер-
живаться от попытки понять форми-
рование предпочтений. Культура была 
оставлена социологам и антропологам» 
[Roland, 2015, p. 1].

Между тем экономика не  может 
быть сведена исключительно к  дости-
жению материального благосостояния 
людей, причем любой ценой. Посколь-
ку речь идет о поведении и выборе че-
ловека, который живет в определенных 
социокультурных условиях, то в реаль-
ной жизни невозможно абстрагиро-
ваться от культуры и ее влияния, в том 
числе от  принятия экономических ре-
шений. Не  менее важен тот факт, что 
человек создает институты, качество и 
функциональность которых определя-
ют экономику как систему жизнеобе-
спечения, а  значит, ее параметры так-
же задаются культурной компонентой.

Для понимания взаимосвязи меж-
ду культурой и экономикой имеет зна-
чение направление воздействия куль-
туры на  экономику и/или экономи-
ки на  культуру. «Все работы по куль-
туре и экономике сталкиваются с про-
блемой, что причинно-следственная 
связь, скорее всего (курсив – В.М.), дей-
ствует в  обе стороны – от  культуры 
к  экономике и от  экономики к  куль-
туре» [Guiso, Sapienza, Zingales, 2006, 
p.  24]. В  большинстве своем исследо-
ватели единодушны в  том, что куль-
тура влияет на экономическое поведе-
ние через нормы, ценности, традиции 
и т. п., укоренившиеся в том или ином 
обществе. Так, П.  Димажио убежден, 
что «экономические процессы имеют 
непреодолимую культурную составля-
ющую. Серьезное отношение к  куль-
туре может не  только обогатить наше 

МУЗЫЧУК В.Ю. КУЛЬТУРА И ЭКОНОМИКА: СУЩЕСТВУЮЩИЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОТРАЖЕНИЮ ВЗАИМОСВЯЗИ С. 50–67
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понимание экономических явлений, 
но и помочь нам лучше их объяснить»  
[DiMaggio, 1994, p. 27]. Однако это влия- 
ние признается с  определенной ого-
воркой: «Культура влияет на экономи-
ческое развитие, но не детерминирует 
его» [Социокультурные…, 2020, с.  85]. 
При этом зачастую экономисты склон-
ны полагать, что можно внести в куль-
туру определенные изменения извне 
с  тем, чтобы выйти на  «нужные» тем-
пы и масштабы экономического разви-
тия: «…как провести изменение куль-
туры, сохранив силу страны, идентич-
ность нации, уникальность ее истории 
и получить значительный экономиче-
ский результат?» [Аузан, 2022, с.  118]. 
Это «подкручивание» осуществляется 
за счет определенных институциональ-
ных изменений, которые способны ока-
зать «нужное» реформаторам воздей-
ствие на  культуру: «Отсюда, однако, 
не следует, что на нее (культуру – В.М.) 
нельзя воздействовать, ускоряя ее раз-
витие»; «реформатор обязан прини-
мать во  внимание гражданскую куль-
туру, но при этом должен формировать 
промежуточные институты, способные 
влиять на нее так, чтобы обеспечить 
возможность дальнейшего институ-
ционального развития» [Полтерович, 
2016, с. 2, 5]. Однако эмпирические ис-
следования демонстрируют не столько 
прямое воздействие на  культуру в  це-
лях достижения определенных параме-
тров экономического развития, сколь-
ко реализацию таких институциональ-
ных изменений, которые согласуют-
ся или встраиваются в существующую 
культурную традицию.

Отказ от культуры  
в экономических исследованиях

Следует отметить, что подход, 
в рамках которого произошло дистан-
цирование экономики от культуры, 

был заложен еще в  эпоху Просвеще-
ния, ознаменовавшуюся бурным раз-
витием научной мысли, когда рациона-
лизм и эмпиризм стали главенствовать 
в  естественных и общественных нау-
ках, а  все чувственные, эмоциональ-
ные, а  значит, и  иррациональные по-
пытки объяснения – физического ми-
ра либо человеческого поведения – ста-
ли классифицироваться как ненаучные. 
История экономической мысли в отно-
шении взаимосвязи культуры и эконо-
мики напрямую связана с  судьбой со-
держательной ветви экономики (в  от-
личие от ее формализованной версии) 
[De Jong, 2008, p. 22].

Экономисты практически едино-
душны в том, что М. Вебер положил на-
чало обсуждению проблематики взаи-
моотношений между культурой и эко-
номикой, хотя сейчас его имя боль-
ше ассоциируется с экономической со-
циологией, что отнюдь не  умаляет его 
заслуг в  экономической науке. «Когда 
Смит писал, социальные и культурные 
факторы были естественной частью 
экономики, если, конечно, такая четко 
разграниченная область уже существо-
вала. Во время написания знаменитого 
эссе Вебера возникла новая интерпре-
тация экономики, которая поместила 
культуру за пределы объекта экономи-
ческого анализа. Поскольку теперь су-
ществовало четко разграниченное по-
ле «экономики», частью которого куль-
тура не являлась, впервые стало иметь 
смысл прямо говорить о  связи меж-
ду культурой и экономикой. До  этого  
мысль о  том, что культура и эконо- 
мика – это две разные вещи, не прихо-
дила в  голову ученым» [De  Jong, 2008, 
p. 10–12, 15].

Маржиналистская революция при-
вела к  тому, что экономика стала пре-
вращаться в  формализованную науку: 
акцент с  изучения экономики как си-
стемы материального жизнеобеспече-
ния общества в  динамике сместился 
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в  сторону удовлетворения субъектив-
ных предпочтений индивидов в  стати-
ке на принципах методологического ин-
дивидуализма, экономической рацио- 
нальности, анализа предельных вели-
чин и использования математических  
методов. «Экономика стала наукой, из-
учающей экономизм, а  не  систему хо-
зяйствования. Социальные структуры, 
религиозные верования или коллек-
тивные ценности лежали за пределами 
ее компетенции» [De Jong, 2008, p. 16].

Начиная с 50-х годов прошлого века 
экономическая наука всё больше стала 
формализоваться и отходить от куль-
туры [De  Jong, 2008, p.  18–20]. Этому 
было несколько объяснений. С  одной 
стороны, это было обусловлено усиле-
нием математического аппарата в эко-
номической науке, начало которому 
было положено во  время Второй ми-
ровой войны, когда возникла потреб-
ность в анализе данных, планировании 
логистических цепочек, а  математиче-
ское моделирование успешно прояви-
ло себя в  этом направлении. С  другой 
стороны, основной костяк исследова-
телей, стоявших у истоков формализа-
ции экономической науки, составля-
ли иммигранты, приехавшие в США в 
30–40-х годах прошлого века. В отличие 
от институционалистов и представите-
лей исторической школы, хорошо знав-
ших особенности культурной среды, 
новые иммигранты были лишены этих 
знаний, поэтому с  большей охотой пе-
реходили к использованию математиче-
ских обоснований. Кроме того, полити-
ческий фактор способствовал форма-
лизации экономики. Неоклассическая 
экономика с акцентом на преимущества 
рыночного механизма, индивидуаль-
ный выбор и недоверие к государствен-
ному вмешательству в экономическую и 
социальную жизнь очень хорошо укла-
дывалась в  вектор политического про-
тивостояния с политэкономией комму-
нистического блока. «Идеологическая  

приверженность индивидуальной сво-
боде и субъективному принятию реше-
ний заставляла экономистов держаться 
подальше от таких факторов, как куль-
тура и моральные ценности. <…> Про-
изошло то, что формальная интерпре-
тация экономики стала не только шко-
лой мысли в экономике, но и преврати-
лась в  определение самой экономиче-
ской дисциплины» [De Jong, 2008, p. 20].

Взаимосвязь культуры  
и экономики: палитра подходов

В настоящее время в  научной, пу-
блицистической и художественной ли-
тературе накоплено колоссальное коли-
чество определений культуры. С одной 
стороны, это свидетельствует о  том, 
что проблематика культуры по-преж-
нему важна для человека. С другой сто-
роны, такая ситуация не позволяет вы-
делить основные сюжеты, связанные 
с ролью культуры в общественном раз-
витии. Поэтому остановимся на трех 
ключевых значениях культуры в систе-
ме общественного устройства.

Во-первых, культура нужна для 
«очеловечивания человека». Согласно 
академику В.С. Стёпину, «культура мо-
жет быть определена как система исто-
рически развивающихся надбиологи-
ческих программ человеческой жизне-
деятельности (деятельности, поведе-
ния и общения), обеспечивающих вос-
производство и изменение социальной 
жизни во всех ее основных проявле-
ниях». Причем «эти программы носят 
социальный характер. Они как бы над-
страиваются над биологическими про-
граммами» [Стёпин, 2015, с.  33]. Это 
определение очень согласуется с  трак-
товкой культуры Ю.  Лотмана: «…со-
вокупность всей ненаследственной ин-
формации, способов ее организации 
и хранения» [Лотман, 2002, с.  146]. 
А  в  трактовке М.  Гаспарова культура 
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выступает в  качестве «науки челове-
ческого взаимопонимания» [Гаспаров, 
2001]. Культура – это передача социаль-
ного опыта, поэтому ее проекция на об-
ласть экономических отношений выра-
жается через несколько основных сю-
жетов: доверие и договороспособность, 
сотрудничество и кооперация, стиму-
лы и мотивации. Сюда же попадают во-
просы, связанные с  религиозной и эт-
нической принадлежностью, которые 
обуславливают экономическое поведе-
ние и взаимодействие контрагентов.

Во-вторых, культура важна для вос-
производства индивидуумов, заня-
тых творческим трудом и реализую-
щих прогностическую функцию. Речь 
идет о  креативном классе (в  терми-
нах Р.  Флориды), который реализует 
«программы, адресованные будущему» 
(в  терминах В.С.  Стёпина). Ю.  Лотман 
подчеркивает, что «рассматривая исто-
рию человечества, мы не без удивления 
убеждаемся в  том, что как далеко  бы 
мы ни углублялись в прошлое, на всём 
доступном нам пространстве, наряду 
с  непосредственным производством, 
человечество выделяет силы для ис-
кусства, теоретической мысли, позна-
ния и самопознания. При этом для по-
добной деятельности выделяются не те, 
кто не способен к чему-либо лучшему, 
не непригодные и отверженные члены 
общества, а люди наиболее способные, 
активные, наделенные и  гением, и  же-
ланием общественного добра» [Лот-
ман, 2002, с. 143–144]. Культура – это не 
только сохранение ценностей и тради-
ций, это и взгляд в будущее через про-
зрение и готовность воплотить новое 
знание в инновациях.

В-третьих, культура и искусство 
представляют собой иной способ по-
знания окружающего мира. Для фор-
мирования полноценной картины мира 
рациональность науки с ее системным 
мышлением следует дополнить искус-
ством с его палитрой художественных 

образов. Эмоциональные и иррацио-
нальные особенности человека фор-
мируются под воздействием культуры, 
что, в свою очередь, влияет на мотива-
цию экономических агентов, опровер-
гая тем самым доминанту рациональ-
ности и прагматизма при принятии 
экономических решений. «Они (эко-
номисты – В.М.) могут приблизиться 
к реальному миру, используя идеи жи-
вописи, музыки и литературы, а в более 
узкой сфере социальных наук – взаимо-
действуя с другими дисциплинами, та-
кими как психология, социология, по-
литика и история. <…> Эти исследова-
ния должны быть частью образования 
экономиста, потому что они предлага-
ют обоснованные способы видения ми-
ра, которые лежат вне рамок mainstream 
в экономике» [Skidelsky, 2020].

С практической точки зрения куль-
тура в  исследованиях экономистов 
определяется как «обычные убеждения 
(beliefs) и ценности (values), которые эт-
нические, религиозные и социальные 
группы передают практически без из-
менений из  поколения в  поколение» 
[Guiso, Sapienza, Zingales, 2006, p.  23]. 
В этом определении сознательно сужа-
ется трактовка культуры, с  тем чтобы 
выявить причинно-следственные связи 
между ней и экономическими резуль-
татами. Причем «убеждения относятся 
к ожиданиям относительно природных 
явлений и поведения людей или реак-
ции на поведение других людей. Ценно-
сти – это то, что придает смысл жизни 
человека, и  то, что считается важным 
в жизни» [Roland, 2015, p. 2]. И с таким 
подходом согласны почти все исследо-
ватели, занимающиеся данной пробле-
матикой.

Если же говорить об экономике, 
то  общепринято выделять два взгляда 
на нее: 1) как предмет, изучающий эко-
номические отношения; 2)  как метод, 
используемый в экономическом анали-
зе. Согласно К. Поланьи, с конца XIX в. 
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существовало два основных течения, 
которые рассматривали экономиче-
скую науку как: 1) содержательную тра-
дицию, сосредоточенную на  изучении 
системы организации хозяйственной 
жизни: тех сегментов общественно-
го устройства, которые связаны с про-
изводством, распространением и по-
треблением различных товаров и ус-
луг; 2)  формальную дисциплину, фо-
кусирующуюся на предельном анализе 
индивидуальных выборов, то есть эко-
номику в смысле экономии, экономно-
сти (тратить меньше, снижать расходы, 
взвешивать затраты и выгоды и макси-
мизировать субъективную полезность 
и т. д.).

Следует еще раз подчеркнуть, что 
в  исследованиях экономистов куль-
тура выступает не  в  широком социо-
культурном контексте, а в узкопрофес-
сиональном ключе: как она отражает-
ся на  экономическом развитии, эко-
номических отношениях, экономиче-
ском поведении и т. д. «Эмпирические 
исследования значимости культуры 
для результатов экономической дея-
тельности – относительно новая раз-
новидность экономической науки.  
До настоящего времени цель большин-
ства работ по экономике и культуре за-
ключалась в  том, чтобы в  принципе 
продемонстрировать значимость куль-
туры» [Алесина, Джулиано, 2016а, с. 85]. 
В  настоящее время исследователи пы-
таются лучше понять механизмы, по-
средством которых культурные пара-
метры определяют экономический вы-
бор и даже влияют на скорость разви-
тия и благосостояние наций. Причем 
для экономиста важно сначала пока-
зать прямое влияние культуры на ожи-
дания и предпочтения, а затем уже до-
казать, как они влияют на  экономиче-
ские результаты.

В своих исследованиях экономи-
сты выделяют три основных подхода 
к  объяснению взаимосвязи культуры  

и экономики: 1) культура как объясне-
ние остаточных явлений; 2)  культура 
как ограничение экономического по-
ведения; 3) культура как предпочтения 
экономических агентов [De Jong, 2008, 
p. 32–39].

К культуре как объяснению оста-
точных явлений экономисты стали 
прибегать при невозможности обосно-
вания расхождений между теоретиче-
скими ожиданиями и реальными фак-
тами: «…и началось обращение к фак-
тору культуры, как к тому фактору, ко-
торый надо включить в  расчеты и ис-
следования. Этот третий неисследо-
ванный фактор должен превратиться 
в часть экономических формул» [Аузан, 
2022, с. 20]. Например, отсутствие про-
гресса в  экономическом развитии от-
дельных стран и регионов стали объ-
яснять отсталой культурой (например, 
Южная Италия по  сравнению эконо-
мически развитой Северной Италией). 
Или, наоборот, неожиданные эконо-
мические успехи пытались обосновать  
специфическими особенностями на- 
циональных культур (например, эко- 
номическое чудо «азиатских тигров»).

Этот подход в настоящее время пре-
валирует над двумя другими. При этом 
исследователи признают, что в  рамках 
данного подхода «…к  культуре отно-
сятся как к  чему-то второстепенному 
и не  приводят никаких теоретических 
аргументов для объяснения роли, ко-
торую она играет» [De Jong, 2008, p. 32]. 
Критики такого подхода подчеркивают, 
что «тем самым получается, что ответ 
на  центральный вопрос всего направ-
ления «макроанализа» о влиянии куль-
туры на экономическое развитие зави-
сит от  того, какие измерители ценно-
стей включаются в  эконометрический 
анализ» [Тамбовцев, 2015, с. 89].

Отчетливо культура как объясне-
ние остаточных явлений проявилась 
в экономических исследованиях в свя-
зи с,  одной стороны, провалом так  
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называемых программ структурных 
реформ в  развивающихся странах ми-
ра, а  с  другой – крахом коммунисти- 
ческого блока и внедрением в  этих 
странах модели свободного рынка на 
основе модели радикальной либерали-
зации.

Подход к культуре как ограниче-
нию экономического поведения тесно 
связан с понятием институтов, посколь-
ку «…человеческое хозяйство укорене-
но в  институтах, экономических и не-
экономических, вплетено в  них. Важ-
но подчеркнуть включение сюда неэко-
номических элементов» [Поланьи, 2010, 
с. 55–56].

Так, согласно Д.  Норту, «институ- 
ты – это «правила игры» в  обществе, 
или, выражаясь более формально, соз-
данные человеком ограничительные 
рамки (курсив – В.М.), которые органи-
зуют взаимоотношения между людь-
ми [Норт, 1997, с.  17]. Также «инсти-
туты включают в себя все формы огра-
ничений, созданных людьми для того, 
чтобы придать определенную струк-
туру человеческим взаимоотношени-
ям» [Норт, 1997, с.  18]. В  работе бо-
лее позднего периода Д. Норт подчер-
кивает ограничительный характер са-
мой культуры: «…совокупные знания 
общества, воплощенные в  языке, че-
ловеческой памяти и системах хране-
ния символов, состоят из  верований, 
мифов, обычаев, которые составляют 
культуру общества. Культура не  толь-
ко определяет эффективность обще-
ства в данный момент времени, но так-
же посредством того, как выстроен-
ные на ней структуры создают сдерж-
ки (курсив – В.М.) для игроков, вно-
сит свой вклад в  процесс изменений» 
[Норт, 2010, с. 9].

Институты могут быть формальны-
ми (правила, законы, положения) и не-
формальными (нормы поведения, об-
щепринятые условности, доброволь-
ные коды поведения). В теории Д. Норта  

они могут быть продуктом человече-
ского замысла или складываться в про-
цессе исторического развития. Не-
формальные ограничения «возникают 
из информации, передаваемой посред-
ством социальных механизмов, и  яв-
ляются частью того наследия, которое 
мы называем культурой» [Норт, 1997, 
с. 57]. При этом «формальные и нефор-
мальные ограничения отличаются друг 
от друга только по  степени проявле-
ния» [Норт, 1997, с. 67].

Следует обратить внимание на  то, 
что в  исследовательской среде поня-
тия культуры и институтов зачастую 
используются в  качестве взаимоза-
меняемых. Алесина и Джулиано при-
знают, что «оба термина часто носят 
в  литературе неопределенный харак-
тер» [Алесина, Джулиано, 2016а, с. 82]. 
Под культурой понимаются ценности 
и убеждения (те самые неформальные 
институты), а под институтами – фор-
мальные институты. Например, «цен-
ности и поведенческие установки, раз-
деляемые большой группой людей и 
медленно меняющиеся во  времени, –  
неформальные институты» [Аузан, 
2022, с.  14]. Поэтому Алесина с  Джу-
лиано констатируют, что «…с  точки 
зрения семантики мы находим контр- 
продуктивным и сбивающим с  тол-
ку отнесение культуры (ценностей и 
убеждений) к  неформальным инсти-
тутам» [Алесина, Джулиано, 2016а, 
с. 87]. Исследователи объясняют свою 
точку зрения тем, что неформальные 
институты априори рассматриваются 
как вторичные по  отношению к  фор-
мальным. Во  избежание путаницы 
они предлагают остановиться на  та-
ком разделении: вместо неформаль-
ных институтов использовать термин 
«культура», а  институтами называть 
только формальные институты. В  та-
ком случае ярлык «институт» не  бу-
дет навешиваться на всё, что таковым 
не  является. Академик В.  Полтерович  
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использует словосочетание «граждан-
ская культура» для обозначения огра-
ничений, связанных с  построением 
конгруэнтной экономическим преоб-
разованиям институциональной сре-
ды [Полтерович, 2016, с. 2].

Отчетливо культура как ограни-
чение проявилась в  рамках такой вет-
ви экономической науки, как эконо-
мика развития (development economics). 
В связи с процессом деколониализации 
и  обретением независимости бывших 
колоний стала активно развиваться 
экономическая теория развивающих-
ся стран, которая отличалась от основ-
ных постулатов mainstream. Эти стра-
ны стали именоваться третьим миром, 
как нечто отличное от так называемого 
коллективного Запада, потому что ока-
залось, что естественные для развитых 
экономик принципы индивидуализма 
и рационального поведения там не по-
лучили широкого распространения. 
Получившая в то время популярность 
теория модернизации широко приме-
нялась в  общественных науках и ис-
ходила из  постулата, что преодоление 
экономической отсталости возможно  
исключительно при условии отказа 
от таких сдерживающих развитие фак-
торов, как традиционные религиоз-
ные верования и культурные особен- 
ности.

Подход к культуре как предпо-
чтению экономических агентов тес-
но связан с ценностями и убеждения-
ми, которые влияют на результаты эко-
номической деятельности. Ценности 
«отличаются от знаний тем, что не об-
наружены эмпирически и не обоснова-
ны аналитически» [De Jong, 2008, p. 7]. 
В  большинстве эмпирических работ 
культура понимается как «привычные 
убеждения и ценности, которые раз-
личные этнические, религиозные и со-
циальные группы передают из поколе-
ния в поколение в относительно неиз-
менной форме» [Guizo Guiso, Sapienza, 

Zingales, 2006, p.  23]. Также культура 
выражается в ценностях и предпочте-
ниях, причем «выделяется роль эмо-
ций в  мотивации человеческого по-
ведения» [Алесина, Джулиано, 2016а, 
с.  84–85]. Однако экономисты уделя-
ют мало внимания различиям между 
ментальными (убеждения) и эмоцио-
нальными (предпочтения) компонен-
тами культуры, хотя последние попа-
дают в поле зрения поведенческой эко-
номики.

Поведенческая экономика возник-
ла как своего рода попытка найти объ-
яснения несоответствию основных по-
ложений meinstream экономической на-
уки с  его акцентом на  рациональном 
поведении и максимизации полезно-
сти при удовлетворении неограничен-
ных потребностей реальному поведе-
нию человека в экономической системе 
координат. Следует подчеркнуть, что 
речь шла не о пересмотре этих положе-
ний, а о восполнении пробелов с точки 
зрения объяснения человеческого по-
ведения на основе данных, полученных 
в  области психологии, психотерапии, 
антропологии, нейрофизиологии и др. 
[Cartwright, 2018, p. 4].

Вместе с тем оказалось, что человек 
далеко не так рационален, как его опи-
сывает неоклассическая теория, а в ус-
ловиях неопределенности его выбор да-
лек от того, что называется оптималь-
ным. Более того, оказалось, что чело-
век далеко не столь эгоистичен и в его 
жизни не  всё подчинено доводам рас-
судка и достижению материальной вы-
годы. «Они (экономисты – В.М.) оказы-
ваются в затруднительном положении, 
когда вы указываете на  такие моти-
вы действий, как любовь, преданность, 
жалость, мужество, честь, лояльность, 
честолюбие, общественное служение, 
которые при любом разумном толко-
вании не  мотивированы субъектив-
ным расчетом выгоды или результата» 
[Skidelsky, 2020].
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Эмпирические исследования

В рамках количественного анали-
за экономисты измеряют культуру тре-
мя способами: 1)  используя данные 
опросов (опросники содержат вопросы 
о ценностях и убеждениях; данные со-
бираются в целом по стране; агрегиро-
ванные индикаторы затем коррелиру-
ются с экономическими показателями); 
2)  наблюдая за  иммигрантами во  вто-
ром поколении, постоянно отслеживая 
экономическую и институциональную 
среду (сравнивают показатели в стране 
пребывания с аналогичными показате-
лями тех стран, из которых данные им-
мигранты приехали; культурные пред-
почтения остаются стабильными, если 
и меняются, то редко в рамках первых 
двух поколений); 3)  собирая экспери-
ментальные данные (как люди, относя-
щиеся к  разным культурам, по-разно-
му реагируют при проведении экспери-
ментов на основе ролевых игр на дове-
рие, отношение к  общественным бла-
гам, ультиматуму или диктаторству) 
[Alesina, Guiliano, 2015, pp.  898–944; на 
рус. Алесина, Джулиано, 2016а, 2016b].

Крупнейшими исследовательскими 
проектами, направленными на  изуче-
ние на  регулярной основе межстрано-
вых социокультурных характеристик 
системы общественного устройства, 
являются World Values Surveys, European 
Values Study, Eurobarometer, Asian Baro- 
meter  и  др. Структурированные опро-
сники используются в рамках специаль-
ных методик (Г.  Хофстеде, Ш.  Шварц, 
GLOBE и  др.), в  которых оценивают-
ся разные социокультурные параметры 
в  разрезе определенных группировок 
ценностей, что позволяет отобрать та-
кие социокультурные характеристики, 
которые «несут в  себе серьезный эко-
номический потенциал» [Аузан, 2022, 
с. 82].

Самая популярная база данных для 
экономистов – World Values Surveys  

(WVS) – Всемирное исследование цен- 
ностей, которая появилась на свет  
благодаря усилиям профессора поли-
тологии Мичиганского университета  
Р. Инглхарта. База данных создавалась 
для проверки гипотезы о том, что эко-
номические и технологические измене-
ния меняют ценности и мотивации на-
селения промышленно развитых стран. 
В 1981 г. было проведено исследование 
на  основе данных Европейского опро-
са ценностей (European Values Surveys). 
Результаты первой волны опросов по-
зволили сделать вывод о  том, что из-
менения в ценностях между поколени-
ями происходят в  отношении разно-
го спектра вопросов, касающихся по-
литики, экономики, религии, гендер-
ных и  семейных отношений. С  1981  г. 
было проведено 7 волн опросов (1981–
1982; 1990–1991; 1995–1997; 1999–2001; 
2005–2007; 2010–2014; 7-я волна (2017–
2021) была отложена из-за пандемии 
COVID-19; 8-я волна опроса заплани-
рована на 2024–2026). За  прошедшее 
время география проекта расширилась 
до 120 стран-участников, представля-
ющих 94,5% населения мира. База дан-
ных содержит около  600  показателей, 
характеризующих социальные, поли-
тические, экономические, религиозные 
и культурные ценности людей во всем 
мире.

Методика голландского социаль-
ного психолога Г.  Хофстеде позволи-
ла выявлять межстрановые культур-
ные различия на  основе опросов лю-
дей, работающих в одной и той же ком-
пании в разных странах мира на экви-
валентных должностях (гомогенная 
выборка). За  период с  1967 по  1980  г. 
были проведены опросы 116  тыс. ра-
ботников департаментов маркетинга 
IBM в 79 странах мира. Для Г. Хофсте-
де ментальные программы людей, ко-
торые формируются с раннего детства 
в семье, а затем закрепляются в школе 
и в различных организациях, являются  
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компонентом национальной культу-
ры. При помощи факторного анали-
за из  60  ценностных переменных (что 
равняется 60 ответам опросника) были 
выделены четыре культурных индика-
тора: индивидуализм (individualism) –  
коллективизм; дистанция власти (power 
distance); маскулинность (masculinity) –  
феминность (femininity); избегание не-
определенности (uncertainty avoidance); 
впоследствии был добавлен еще один –  
долгосрочная/краткосрочная ориента-
ция (long- & short-term orientation) [Hof-
stede, 2001].

Культурная база Хофстеде в настоя-
щее время расширена, в нее входят бо-
лее 100 стран. Специалисты отмечают, 
что «массовое принятие исследователя-
ми подхода Хофстеде объясняется […] 
предоставляемой им возможностью 
перейти от  чисто качественного к  ко-
личественному анализу связей культур 
с  иными сторонами и сферами эконо-
мической, социальной и политической 
жизни» [Тамбовцев, 2015, с. 8].

При рассмотрении портрета Рос-
сии с  точки зрения ее социокультур-
ных характеристик по методике Г. Хоф-
стеде появилось понятие «экономиче-
ская культура», в  основе которой ле-
жит двухъядерность как способность 
воспроизведения и  индивидуализма, 
и  коллективизма [Аузан, 2022, с.  74]. 
Получается, что в России не удается по-
строить эффективную экономическую 
систему из-за таких социокультурных 
особенностей, как 1) сакральность вла-
сти, высокая дистанция власти; 2)  не-
желание рисковать, стремление к  со-
хранению статус-кво; 3) с одной сторо-
ны, успешность в создании уникальной 
продукции (феминность), с  другой – 
нежелание четко следовать инструкци-
ям не способствуют развитию массово-
го производства; 4) долгосрочная ори-
ентация в части «жизни во имя будуще-
го», но реализация исключительно ис-
ходя из соображений «здесь и сейчас»;  

5)  индивидуальные установки прева-
лируют в  крупных городах, тогда как 
остальная Россия укоренена в  коллек-
тивизме. Поэтому «использовать влия-
ние культуры на экономику можно че-
рез изменение структуры социального 
и  культурного капитала посредством 
прежде всего образования [Социокуль-
турные…, 2020, с. 86].

Методика Ш. Шварца, израильского 
специалиста по кросс-культурной пси-
хологии, позволяет проводить сравне-
ния между странами на  основе опре-
деленного набора из 56–57  ценностей. 
В методологии Шварца специально раз-
водятся ценности культуры (на уровне 
обществ и социальных групп; теория 
ценностных ориентаций) и  индивиду-
альные ценности (на уровне личности; 
теория базовых ценностей) [Schwartz, 
1992, 2006]. С 1988 по 2000 г. были про-
ведены опросы школьных учителей  
и студентов колледжей (также гомоген-
ная выборка) из 73 стран, позволивших 
провести межстрановые культурные 
сопоставления.

В рамках теории культурных цен-
ностных ориентаций Ш. Шварца было 
выделено семь ценностных ориентаций 
в  разрезе трех пар противопоставле-
ний: 1) автономия (autonomy) – встро-
енность (embeddedness); 2) эгалитаризм 
(egalitarianism) – иерархия (hierarchy); 
3)  гармония (harmony) – доминирова-
ние (mastery). Автономия, в  свою оче-
редь, делится на два вида: интеллек-
туальную (intellectual autonomy) и  эмо-
циональную (affective autonomy). Пер-
вая пара противопоставлений характе-
ризует, по  сути, ценности индивидуа-
лизма/коллективизма (по Г. Хофстеде): 
люди как обособленные индивидуумы 
(широта взглядов, любопытство, креа- 
тивность/удовольствие) или встро-
енные в  социальную структуру, ассо-
циирующие себя с  коллективом (со-
хранение статус-кво, уважение к  тра-
дициям, послушание). Вторая пара  
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противопоставлений связана с  прева-
лированием горизонтальных или вер-
тикальных связей в  обществе: равен-
ство, социальная справедливость, от-
ветственность, помощь и честность как 
противоположность социальной вла-
сти, авторитету, богатству. Третья па-
ра противопоставлений касается отно-
шения к природе и окружающему миру: 
«понять и принять» против «изменить»; 
единение с миром, забота об окружаю-
щей среде в отличие от активного само-
утверждения, амбиций, успеха. Таким 
образом, высокий эгалитаризм и ин-
теллектуальная автономия характерны 
для Западной Европы, а  встроенность 
и иерархичность свойственны культуре 
Юго-Восточной Азии [Schwartz, 2006, 
p. 140–142].

Несмотря на популярность опро-
сов в исследовательской среде, их мето-
дология является объектом серьезной 
критики. Прежде всего речь идет о том, 
что одни и те же слова могут означать 
разные вещи в  разных обществах (эк-
вивалентность смысла). Кроме того, 
ответ респондента на тот или иной во-
прос зависит от  местных условий, по- 
этому сравнение ценностей между 
странами может повлечь за  собой не-
корректное сопоставление. Ну и, нако-
нец, «озвучиваемые иногда исследова-
телями суждения о  том, что ценност-
ные измерители культуры имеет смысл 
использовать потому, что “так проще 
измерять”, и, кроме того, потому что 
имеются соответствующие базы дан-
ных, нельзя признать убедительными 
оправданиями такого использования» 
[Тамбовцев, 2015, с. 94].

Помимо рассмотренных выше со- 
циокультурных параметров, экономи-
стов волнуют темы, связанные с  дове-
рием, теснотой семейных связей, отно-
шением к труду, восприятием бедности, 
уровнем морали и  нравственности в 
обществе, что непосредственным обра-
зом влияет на принятие экономических  

решений, а также на результаты эконо-
мической деятельности [Алесина, Джу-
лиано, 2016а, с. 91–93, 94–99].

Экономика культуры

Экономика культуры является само-
стоятельной ветвью экономической на-
уки, сфокусировавшей свое внимание 
на  изучении экономических явлений 
в сфере культуры и искусства. «Эконо-
мика культуры адаптирует экономиче-
ские идеи к  особенностям культурно-
го сектора» [Towse, 2010, p. 6]. Речь идет 
об экономическом анализе культурной 
деятельности, в  рамках которого тре-
бует решения широкий круг проблем, 
связанный с  производством, распро-
странением, потреблением культур-
ных благ, приобщением широких сло-
ев населения к культурным ценностям, 
а  также сохранением объектов куль-
турного наследия. C  2000-х  годов об-
ласть исследований существенно рас-
ширилась за счет включения проблема-
тики культурных индустрий и связан-
ных с ними авторских прав как основ-
ных источников генерирования добав-
ленной стоимости в данной сфере.

Следует отметить, что с точки зре-
ния «большой экономики» экономи-
ка культуры представляет собой не-
кий маргинальный сегмент экономиче-
ской науки, в  котором занимаются уз-
коспециализированными отраслевыми 
проблемами. Между тем именно в рам-
ках экономики культуры за прошедшие 
более чем 50  лет с  момента ее оформ-
ления в ранг самостоятельной научной 
дисциплины сформирован теоретиче-
ский задел, связанный с  обосновани-
ем «ограниченности» неоклассической 
экономической теории в сфере культу-
ры и искусства. Речь, в частности, идет 
об  особой роли государства в  разви-
тии тех областей человеческой деятель-
ности, которые не интересны частному 
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бизнесу в силу нулевой, а зачастую и от-
рицательной отдачи на  вложенный ка-
питал, но  значимы для общества в  це-
лом в силу их высокой социальной по-
лезности. Это связано с  особой при-
родой культурных благ, отличных от 
обычных потребительских товаров, 
в отношении которых принцип «потре-
битель голосует ногами» просто не ра-
ботает. «Все общества пытаются исклю-
чить некоторые области из  рыночных 
отношений. Примерами служат рели-
гия, личная жизнь, политическая сфера 
и искусство» [Хезмондалш, 2019, с. 86].

Сфера культуры в силу преимуще-
ственно некоммерческого характера 
культурной деятельности, особенно-
стей творческого труда и высокой сте-
пени его персонификации, а также от-
ложенного во  времени результата и 
опережающего роста расходов по срав-
нению с доходами неминуемо попадает 
в зону провалов рынка, так как не мо-
жет функционировать на  принципах 
самоокупаемости в условиях рыночной 
экономики.

Актуальность теоретических нара-
боток экономики культуры возрастает 
в связи с тем, что предлагаемый набор 
решений может применяться во  всех 
социально значимых отраслях, связан-
ных с совершенствованием социокуль-
турных характеристик человеческого 
потенциала (образование, здравоохра-
нение, социальная поддержка, фунда-
ментальная наука  и  др.). На  примере 
некоммерческого сегмента сферы куль-
туры ярко высвечиваются основные 
противоречия экономической теории 
mainstream, потому что методологиче-
ский индивидуализм вкупе с  рацио-
нальным поведением и экономической 
эффективностью, присущий «эре ры-
ночного триумфа» (в терминах М. Сэн- 
дела), вытесняют ценностный аспект, 
придающий культурным благам высо-
кую социальную значимость. «Эконо-
мисты часто утверждают, что рынки 

инертны и не оказывают влияния на те 
товары, торговлю которыми они ор-
ганизуют. Однако это не  соответству-
ет действительности. Рынок оставля-
ет свою печать на всём, к чему он при-
касается. В  некоторых случаях рыноч-
ная стоимость вытесняет заключенную 
в  товаре нерыночную ценность» [Сэн-
дел, 2013, с. 16].

Экономика культуры – не только 
часть экономической науки, она широ-
ко вписана в междисциплинарный кон-
текст. Это позволяет выходить за узкие 
рамки экономикоцентризма и взаимо-
действовать со  смежными дисципли-
нами, такими как социология культу-
ры и арт-менеджмент, философия куль-
туры и культурология, культурная по-
литика, экономическая антропология, 
история искусства  и  т.  п. По  мнению 
М. Нуссбаум, роль искусства заключа-
ется в воспитании сочувствия, что яв-
ляется неотъемлемой предпосылкой 
для самоорганизации и развития демо-
кратии. Кроме того, «…если мы не вы-
ступим в защиту гуманитарных наук и 
искусства, они будут забыты – ведь они 
не приносят денег» [Нуссбаум, 2014,  
с. 78–79]. По  мнению Д.  Тросби, эко-
номика культуры исследует спосо-
бы увязки экономической и культур-
ной интерпретаций окружающего ми-
ра, что способствует позитивному  
взаимодействию экономики и культу-
ры [Throsby, 2020, p. 63].

Этика и экономика

В настоящее время среди экономи-
стов глубоко укоренилось понимание 
экономики, в  основе которой лежит 
рыночный механизм распределения 
в трактовке Ф. Хайека. Он свободен от 
моральных ограничений. «Экономи-
сты скажут вам, что моральные вопро-
сы находятся выше их компетенции –  
«это дело политики» – но это только  

МУЗЫЧУК В.Ю. КУЛЬТУРА И ЭКОНОМИКА: СУЩЕСТВУЮЩИЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОТРАЖЕНИЮ ВЗАИМОСВЯЗИ С. 50–67
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потому, что они определили свой пред-
мет таким образом, что сознательно ис-
ключают их» [Skidelsky, 2020].

Между тем всё чаще звучат голоса 
современных экономистов, указываю-
щих на  необходимость нравственного 
императива экономического развития, 
что также свидетельствует о  возвра-
щении культуры в экономический дис-
курс [Сен, 1996; Козловски, 1999].

По мнению исследователей, вымы-
вание этической составляющей в  эко-
номических исследованиях произошло 
по причине того, что последние замы-
кались исключительно в рамках норма-
тивной экономики [Бёгельсдайк, Масэ-
ланд, 2016, с. 42].

При этом социологи отмечают, что 
«вера в  рынок наиболее заметна в  тех 
частях общества, которым рынок слу-
жит наиболее верно, но эти отноше-
ния не являются ни простыми, ни ав-
томатическими» [DiMaggio, Goldberg, 
2018, p. 34]. Строго прорыночных пози-
ций, как правило, придерживаются со-
стоятельные европейцы мужского пола 
с элитарным образованием. Все осталь-
ные социальные страты в большей сте-
пени руководствуются своими религи-
озными соображениями и политиче-
скими предпочтениями.

Если экономика – это наука, свобод-
ная от  моральных ограничений, зна-
чит, абсолютно всё в  системе обще-
ственного устройства может являть-
ся объектом рыночного обмена. Меж-
ду тем оказалось, что люди в  самых 
разных уголках мира отрицательно от-
носятся к  проституции, продаже вну-
тренних органов для трансплантации, 
суррогатному материнству, о  чём сви-
детельствуют опросы домашних хо-
зяйств, на  основе которых, по сути, 
можно определить отношение к рынку 
с нравственных позиций по трем клю-
чевым параметрам (формулировка те-
зисов приводится по Market Module of  
the General Social Survey): 1)  продажа  

органов («людям с  двумя здоровыми 
детьми следует разрешить продавать 
одного из них в госпиталь или специа-
лизированный центр для транспланта-
ции органов»); 2) суррогатное материн-
ство («практику платного суррогатно-
го материнства следует законодательно 
разрешить»); 3) проституция («нет ни-
чего плохого в том, чтобы обменивать 
деньги на  секс») [Сэндел, 2013, p.  11–
12]. Распространение подобного ро-
да явлений свидетельствует о  коммо-
дификации всё более расширяющего-
ся спектра видов человеческой жизне-
деятельности, напрямую не связанных  
с  процессами материального обеспе-
чения. Поэтому распространение ры-
ночного подхода к этим областям сви-
детельствует о коррозийной способно-
сти рынка изменять ценностную при-
роду этих благ. И потому «дискуссия 
о  моральных ограничениях для рын-
ка позволила  бы нам, обществу, ре-
шить, в  каких сферах рынок служит 
общественному благу, а где его присут-
ствие является недопустимым» [Сэн-
дел, 2013, с. 21].

***

Как отмечают исследователи,  
«…чтобы успешно включить культу-
ру в  экономическую науку, нам нуж-
но переосмыслить культуру и эконо-
мику так, чтобы между ними с  самого 
начала не  было противопоставления» 
[Бёгельсдайк, Маселанд, 2016, с. 385].

Если «…институты создаются людь-
ми. Люди развивают и изменяют ин-
ституты; поэтому наша теория должна 
начинаться с  индивида» [Норт, 1997, 
с. 20], то какими будут институты, за-
висит от человека с его мировоззрени-
ем и духовным опытом, багажом зна-
ний и профессионализма. В  конечном 
счете многообразие и функциональ-
ность институтов определяют эконо-
мику как систему жизнеобеспечения.
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Кроме того, «неизбежность культу-
ры» (в терминах Ю. Лотмана) в эконо-
мической системе координат обуслов-
лена активизацией междисциплинар-
ных исследований. Поиск приемлемых 
институциональных изменений в рам-
ках взаимодействия гуманитарных и 
общественных наук позволит вырабо-
тать грамотные управленческие реше-
ния, гармонично вписывающиеся в су-
ществующую культурную традицию. 
Попытка что-то «подкрутить» в  куль-
туре для того, чтобы выйти на «нуж-
ные» параметры экономического ро-
ста, чревата, потому что обеспечение 
устойчивого экономического развития 
является средством, но никак не целью 
человеческого бытия.

Расстановка целей и приоритетов, 
в  свою очередь, требует от  исследова-
теля полноты видения мира. «С  каж-
дым новым поколением, сужая поле 
деятельности, ученые теряют связь с 
остальной наукой, с целостным истол-
кованием мира – единственным, что 
достойно называться наукой, культу-
рой, европейской цивилизацией». Уче-
ный превращается в  узкого специали-
ста, который «хорошо «знает» свой ми-
зерный клочок мироздания и полно-
стью несведущ в остальном». В резуль-
тате «…сегодня, когда «людям науки» 
нет числа, людей «просвещенных» на-
много меньше» [Ортега-и-Гассет, 2020,  
с. 116–120]. В этой связи на смену узко-
му профессионализму, специализирую-
щемуся на одной отдельно взятой про-
блеме, зачастую выхваченной из содер-
жательного контекста, приходит широ-
кая палитра возможностей из  инстру-
ментария междисциплинарных иссле-
дований.

Хочется верить, что исследования 
взаимосвязи культуры и  экономики 
не только наполнят новым содержани-
ем экономическую науку, но  и смогут 
внести свою лепту в гармонизацию си-
стемы общественного устройства.
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ABSTRACT. The article attempts to 
summarize the approaches to study the inter-
relation between culture and economy. On 
the one hand, it is about the cultural impact 
on the economy as a life-support system, i.e. 
about the role of cultural factors in economic 
development and ensuring sustainable eco-
nomic growth. On the other hand, the arti-
cle pays attention to the cultural factor in the 
context of economic science and its reflection 
in certain areas of economic thought (insti-
tutional economics, behavioural econom-
ics, development economics, etc.): (1) culture 
as an explanation of residual phenomena;  
(2) culture as a restriction of economic be-

haviour; (3) culture as a preference of eco-
nomic agents. Finally, it also deals with 
the cultural economics as an independent 
branch of economic science, which studies 
the economic problems of culture that is re-
sponsible for the cultural engagement of the 
wider population and the improvement of 
the cultural component of human potential 
in general. The article justifies the necessity 
of incorporating of cultural factor into mo- 
dern economic research as culture not only 
influences economic behaviour and choice 
of economic entities, but also determines the 
quality of institutes, thus forming the vectors 
of modern social system development.
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АННОТАЦИЯ. В настоящее вре-
мя массовая культура становится зна-
чимым инструментом влияния на со-
знание и поведение масс, в  особенности 
молодежи. Коммерциализация массовой 
культуры приводит к  заметному сни-
жению качества ее содержания, а  так-
же к утрате возможностей какого-либо 
нормативного контроля в  данной сфе-
ре, что требует серьезного исследования 
того, какие именно образы и смыслы мас-
совой культуры доминируют в сознании 
российской молодежи, как работает ме-
ханизм формирования мировоззрения, 
становления картины мира и форми-
рования собственной социальной иден-
тичности. В  рамках данной статьи 
выделены основные подходы к  определе-
нию роли массовой культуры в процессе 
политической социализации молодежи 
в  России: от  исследований, подчеркива-
ющих сугубо таргетированный харак-
тер воздействия культурных ориенти-
ров на молодежь, до работ, заявляющих 
о  всеобъемлющем характере массовой 
культуры. Сделан вывод о том, что со-
временные подходы к изучению массовой 
культуры в большой степени ориенти-
рованы на  концептуализацию и поиск 
универсальных объяснений принципов ее 
функционирования (коммерциализацию, 
контекстуальность, общедоступность, 
формирование конвенций в рамках ком-
муникации и др.). В то же время в рабо-
те зафиксированы основные межпоко-
ленческие отличия в проведении досуга и 
выборе конкретных его форм, различных 
для поколения «отцов» и поколения «де-
тей», что также значительно сказыва-
ется на информационном и культурном 
потреблении представителей различ-
ных поколений. При этом для молоде-
жи потребление тех или иных культур-
ных образцов определяется преимуще-
ственно доступностью соответству-
ющих артефактов и социальным влия-
нием (модой, окружением, социальными 
контактами и др.).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: массовая 
культура, молодежь, социализация мо-
лодежи, артефакты культуры.

Вопросы политической социализа-
ции давно и прочно закрепились сре-
ди наиболее важных в социальных на-
уках. Как именно происходит станов-
ление молодого человека, граждани-
на, активного участника политического 
процесса, интересует не только иссле-
дователей, но  и крайне востребовано 
практиками – лицами, принимающими 
решения. Тем более значимыми и от- 
ветственными, по-видимому, долж-
ны быть те средства, которые исполь-
зуются в  данном процессе. Традици-
онно сильными институтами полити-
ческой социализации в обществе явля-
лись семья, школа, круг повседневного 
общения молодого человека, религиоз-
ное сообщество. Последние два деся-
тилетия характеризуются нарастанием 
возможностей сферы массовой куль-
туры (далее – МК) в  данном процессе  
и, наоборот, заметным снижением вли-
яния традиционных институтов. В этой 
связи приходится учитывать не только 
формирование новых каналов комму-
никации и их воздействие на массовую 
аудиторию, но  и снижение авторите-
та непосредственного взаимодействия 
в  рамках традиционных институтов и 
структур социального общения. Мно-
гие первичные сведения, навыки, ори-
ентиры в сфере культуры молодые лю-
ди получают быстрее и полнее еще 
до того, как в этом процессе проявляет-
ся влияние семьи и школы, круга лич-
ного общения, соседей и друзей.

В рамках данной статьи предлага-
ется разработать основные подходы 
к  определению роли массовой культу-
ры в  процессе политической социали-
зации молодежи в нашей стране. Кроме 
того, одной из  задач является форму-
лирование гипотез для эмпирического  

КУЗНЕЦОВ И.И., КУЛИКОВА Е.В., ПЕТРОВА Ю.В. МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДА ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ С. 68–88



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 15 • НОМЕР 5 • 2022

70

этапа исследования данной темы, вклю-
чающего массовый опрос (методом он-
лайн-анкетирования по  соответствую-
щей выборке) и цикл экспертных ин-
тервью.

Роль массовой культуры 
в современном социуме: 
от антиномии «элитная –  
массовая» к всеобщей 
коммуникации

Изучение массовой культуры актив-
но ведется в социальных науках с нача-
ла ХХ в. Несмотря на довольно большой 
объем публикаций, отражающих самые 
разнообразные теоретико-методоло-
гические подходы к концептуализации 
данного понятия, до сих пор не сложи-
лось прочной конвенции по целому ря-
ду направлений, остаются дискуссион-
ными вопросы возможных границ МК, 
влияния отдельных социальных акто-
ров и институтов на ее функционирова-
ние, взаимодействия МК и так называ-
емой высокой культуры и др. Полагаем, 
что эти вопросы в целом дают возмож-
ность предложить собственную версию 
эволюции исследовательских подходов 
и наметить главные стратегические ли-
нии работы для изучения интересую-
щего нас вопроса – роли МК в процессе 
освоения молодыми людьми простран-
ства современной политики. Если обра-
титься к основным измерениям катего-
рии МК в социальных науках, то можно 
выделить следующие.

Во-первых, определение массо-
вой культуры как антипода культуре 
«элитарной», властной. С  этой пози-
ции выступали теоретики начала про-
шлого столетия, указывавшие на  оче-
видные отличия мотивов социального 
действия «героев» и «толпы». Противо-
поставление лидеров и масс было при-
звано указать на различные основания 
политического процесса в  условиях  

массовизации общества, формирова-
ния больших социальных групп, ориен-
тированных на участие в политической 
жизни через актуализацию классовых, 
культурно-религиозных, этнических 
и других потребностей. Так, в  работах 
Г. Лебона и Г. Тарда были сформулиро-
ваны некоторые закономерности мас-
сового социального восприятия и по-
ведения, которые позволили по-но-
вому оценить роль психологических, 
субъективных факторов в формирова-
нии мировоззрения, выстраивании со-
циально-политических стратегий вла-
сти [Лебон, 1995; Тард, 2015].

Во-вторых, МК нередко рассматри-
вают как явление, сопутствующее раз-
витию современного индустриально-
го, массового общества. Такой соци-
ум складывается в  условиях модерни-
зации производства, появления массо-
вой социальной общности – пролета-
риата, занятого в сфере материального 
производства, – распространения все-
общей грамотности и расширения воз-
можностей для политического участия 
(массовая печать, радио, всеобщее на-
чальное или среднее образование, кино, 
плакатное искусство и др.). В  работах 
итальянского мыслителя Х.  Ортега-и- 
Гассета актуализируется проблематика 
«массового общества», ориентирован-
ного на  уравнивание, формирование 
стандартов в поведении и потреблении, 
как антитезы общества элитарного, что 
привело к  появлению понятий «мас-
совая культура» и «элитарная культу-
ра» [Ортега-и-Гассет, 1991a; Ортега-и- 
Гассет, 1991b].

В-третьих, одним из самых замет-
ных проявлений такой культуры стала 
коммерциализация как самих артефак-
тов, предметов культуры, так  и всей 
сферы ее «производства». В  работах 
представителей Франкфуртской шко-
лы и их последователей происходит 
развитие критической теории массовой 
культуры [Хоркхаймер, Адорно, 1997;  
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Маркузе, 2002; Бодрийяр, 2020; Бень- 
ямин, 1996]. Большое внимание уделяет-
ся так называемой индустрии культу-
ры, которая производит стандартизи-
рованные, унифицированные артефак-
ты, считающиеся новинками, ориенти-
рована на получение прибыли и в силу  
этого демонстрирует стремление к мак-
симальному охвату аудитории, повы-
шению возможностей привлечь вни-
мание и интерес каждого. В то же вре-
мя такая индустриальная парадигма 
минимизирует или совсем исключает 
личную инициативу художника, огра-
ничивает свободу творчества, диктует 
те или иные рамки для его проявления 
через установление форматов, опре-
деление трендов или соответствие не-
коему успешному идеалу. Дальнейшее 
преломление теории МК можно ви-
деть в  попытках установить корреля-
ции между доминирующим в обществе 
типом культуры и тенденциями эво-
люции политического режима [Макдо-
нальд, 1990, с. 243–275; Дебор, 1999]. На-
пример, в  работе Г.  Дебора спектакль, 
постановка, перформанс представле-
ны не столько как жанры театрального 
искусства, сколько в качестве платфор-
мы существования современного об-
щества, где театрализация является од-
ним из основных способов заявить со-
циальную позицию и продвинуть соот-
ветствующие интересы.

Во второй половине ХХ в. в исследо-
ваниях массовой культуры всё большее 
внимание уделяется уже не только ее 
пассивному потреблению, но  и соуча-
стию человека в производстве, процес-
се создания объектов и явлений куль-
туры. Это отчасти снимает негативные 
коннотации, характерные для крити-
ческой теории, но при этом указыва-
ет на важные характеристики социаль-
ного контекста – наблюдаемый переход 
от индустриального общества к обще-
ству постиндустриальному [Hall, 1980, 
p.  2–35; Белл, 2004]. Конец прошлого  

века и начало нового XXI  в. связа-
ны с распространением новых средств 
коммуникации и появлением новых 
возможностей для МК [Маклюэн, 2004; 
Маклюэн, 2019]. Сами средства обще-
ния (компьютер, смартфон  и  др.) ста-
новятся влиятельными инструментами 
коммуникации, оказывая, помимо про-
чего, мощное влияние и на содержание 
транслируемой информации. Расшире-
ние возможностей хранения и воспро-
изводства информации создает прак-
тически неограниченные перспективы 
использования большого арсенала ми-
ровой художественной культуры. С од-
ной стороны, благодаря сети Интернет, 
мощным облачным хранилищам ин-
формации, появляется возможность 
приобщения любого человека к самым 
важным и значимым объектам миро-
вой культуры. С  другой стороны, эти 
же масштабные информационные ре-
сурсы значительно «приземляют» эле-
менты некогда «элитарной» культуры, 
происходит «усреднение» и, отчасти, 
обесценивание достижений мировой 
цивилизации. Обладатель современно-
го гаджета, компьютера склонен к  по-
треблению относительно простых ар-
тефактов, к которым можно отнести 
детектив, мелодраму, вестерн, мюзикл, 
комикс и  др., что говорит об  упроще-
нии искусства, сведении его к  про-
стым моделям, гарантирующим успех 
у массовой аудитории [Кастельс, 2000;  
Хевеши, 2001].

Отечественные исследования 
массовой культуры

В российской научной литерату-
ре также ведется интенсивное обсуж-
дение проблем и перспектив развития 
массовой культуры, дебатируются во-
просы ее концептуализации, опреде-
ления основных границ и  функций. 
Стоит отметить, что российский опыт 

КУЗНЕЦОВ И.И., КУЛИКОВА Е.В., ПЕТРОВА Ю.В. МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДА ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ С. 68–88



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 15 • НОМЕР 5 • 2022

72

в  данном случае представляет особый 
интерес в силу двух причин.

Во-первых, исследование массо-
вой культуры в социологии, культуро-
логии, социальной психологии и ис-
кусствоведении неразрывно связано 
с  определением особенностей эволю-
ции именно российского социума. По-
следние два десятилетия ХХ  в. и пер-
вые два нынешнего – время интенсив-
ных социально-политических измене-
ний, становления новой экономиче-
ской модели, характеризующейся отно-
сительно быстрой сменой жизненного 
уклада многих граждан, трансформа-
цией привычного им мира в  новый, 
вызывающий настороженность и  тре-
вогу. Именно поэтому особое внима-
ние исследователи уделяли возмож-
ностям социальной адаптации людей 
к новой реальности, стратегиям поиска  
новой идентичности, формированию 
новых сообществ и  структур. Особое 
место в  этой связи занимают исследо-
вания политического становления мо-
лодежи и  поколенческие аспекты со- 
циализации в целом.

Во-вторых, российскому социуму  
в  последние десятилетия пришлось 
пройти непростой путь от  советского  
идеологического монополизма с  одно- 
партийной системой к  постсоветской 
модели политической конкуренции 
с  конституционным ограничением го-
сударственной идеологии. Данный путь 
был сопряжен с некоторыми завышен-
ными ожиданиями от либеральной де-
мократии и «свободного рынка» в кон-
це 1980-х – начале 1990-х годов, а так-
же с  разочарованиями в  результатах 
реформ, приведших к радикальной со-
циальной трансформации с резким па-
дением уровня и качества жизни. Мас-
совая культура в  этих условиях была 
естественной средой политической со-
циализации в силу доступности, отно-
сительного разнообразия и  коммерче-
ской привлекательности для инвести-

рования со  стороны нарождающегося 
предпринимательского слоя (реклама, 
промоушн и работа с  целевыми груп-
пами были и остаются широко востре-
бованными направлениями развития 
бизнеса). Кроме того, именно в  сфе-
ре массовой культуры стали появлять-
ся и проявляться квазиидеологические 
явления, способствующие самоиден-
тификации тех или иных обществен-
но-политических течений (от просо-
ветской ностальгии в духе «Старых пе-
сен о главном» до проектов построений 
новой «белой» или «красной» империи/
сверхдержавы либо реализации стра-
тегии «вхождения/возвращения» в так 
называемый цивилизованный мир, За-
пад). Отметим также, что в  простран-
стве массовой культуры быстрее все-
го идет процесс формирования лич-
ностного капитала лидеров: многие из  
постсоветских политиков получили из-
вестность и стали узнаваемы благода-
ря своему активному участию в разно- 
образных развлекательных проектах.

Смена доминирующего научно-
го подхода к исследованиям феномена 
массовой культуры произошла в  оте- 
чественной научной литературе весь-
ма показательно: от маркирования мас-
совой культуры как конкретного про-
явления классовой сущности буржу-
азного, капиталистического общества 
[Кукаркин, 1985; Нечай, 1984; Культу-
ра…, 1990; Райнов, 1979] к ее определе-
нию как органической части современ-
ной постиндустриальной эпохи, фор-
мирующей новые модели обществен-
ных отношений [Массовая культура…, 
2004; Ионин, 1998; Массовая культу-
ра…, 2005]. В работах многих исследо-
вателей массовая культура неразрыв-
но связана с современными средствами 
массовой коммуникации, которые опо-
средуют формирование мировоззрен-
ческих стандартов общества, в том чис-
ле в сфере эстетического. Такой взгляд 
на МК позволяет именовать ее и как  
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«медиакультуру», что позволяет более 
точно соотносить функционирование 
разнообразного контента с той творче-
ской, профессиональной средой, кото-
рая его отбирает, оформляет, репрезен-
тирует для массового потребителя.

Для систематизации подходов к оп- 
ределению МК и фиксации ее роли 
в  современном социуме сгруппируем 
работы отечественных исследователей 
в три основных блока.

Первый подход («масскульт все-
объемлющ») базируется на  представ-
лении о том, что масскульт носит все-
общий характер, что выражается в его 
экспансивной природе и стремлении 
доминировать в социокультурном про-
странстве посредством навязывания 
представлений о морально достойном, 
эстетически совершенном, социально 
одобряемом и  т.  д. (либо, по крайней 
мере, претендующим на такой статус).

Современное общество находится 
под постоянным давлением МК в  си-
лу невозможности полностью «от-
ключить» либо существенно миними-
зировать влияние медиасреды на его 
функционирование. Это проявляется 
в агрессивном продвижении тех форм и 
объектов творчества, которые позволя-
ют обеспечить повышенное внимание 
публики и тем самым сформировать ус-
ловия для инвестирования. Таким об-
разом, пространство массовой культу-
ры – агрессивная среда медиакультуры, 
неразрывно связанная с коммуникаци-
ями, а  следовательно, существующая 
в рамках принятых нормативных уста-
новлений данной сферы (например, по-
ощрение разнообразия и уникально-
сти, приоритет эмоциональным реак-
циям публики вместо ведения рацио-
нального диалога, минимизация слож-
ного контента в противовес продвиже-
нию легкого и развлекательного  и  др.) 
[Астафьева, 2013, с.  1–8; Орнатская, 
2001, с.  129–133; Разлогов, 2010; Ша-
пинская, 2017]. Например, А.В. Захаров  

обозначает основные черты современ-
ной массовой культуры: ориентация 
на  агрессивную экспансию визуаль-
ных форм культуры, теснящих культу-
ру книжную; трансформация инфор-
мационного образа от  печатного к  ви-
зуальному; сращивание СМИ с  прояв-
лениями массового сознания [Захаров, 
2003, с. 3–16].

Исследователи также отмечают не-
разрывную связь МК со  сложившейся 
социально-экономической моделью об-
щества, которая весьма жестко задает 
основные параметры развития: «мас-
совая культура восприняла основные 
характеристики индустриального об-
щества, она обладает товарными свой-
ствами, тесно связана с  механизмами 
рекламы и связей с  общественностью, 
так что пока существует рыночная эко-
номика, пока доминирует массовое со-
знание, будет существовать и массовая 
культура» [Луков, 2018, с. 53–66]. Отме-
тим, что молодежь традиционно явля-
ется наиболее активной частью обще-
ства в  том, что касается потребления 
продукции МК.

Второй подход (нишевый харак-
тер МК, торжество маркетизации) 
основан на том допущении, что актив-
ное использование в  сфере масскуль-
та новых технологий коммерческой ре-
кламы, продвижения и PR формирует 
ее как совокупность различных ниш, 
отдельных аудиторий со  своими соб-
ственными запросами и ресурсами 
свободного времени, внимания  и  т.  д. 
Данный подход акцентирует внима-
ние на  том, как именно функциониру-
ет индустрия МК на основе современ-
ных технологий таргетирования целе-
вых аудиторий и что могут сделать ры-
ночные условия с содержанием и основ-
ными формами проявления культуры. 
Г.Л. Тульчинский пишет: «Отныне цен-
ности не вырабатываются внутри соци-
ума, а  внедряются в  него. Сегодня мо-
жет почитаться толерантность, завтра –  
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религиозная нетерпимость, а послезав-
тра – индивидуалистический гедонизм. 
И соответственно будут пропагандиро-
ваться различные имиджевые фигуры, 
символы. Сегодня – одни, завтра – дру-
гие, послезавтра – третьи. Слава созда-
ется манипулятивно, с помощью СМИ 
и за деньги. … Массовая культура – ед-
ва ли не первая в истории человечества 
культурная формация, лишенная транс- 
цендентного измерения, какой бы то 
ни было апофатичности, а  полностью 
и исключительно катафатичная. Если 
что-то сверхъестественное и фигури-
рует в ней, то, во-первых, описывается 
конкретно и буквально подобно опи-
санию потребительских качеств това-
ра, а во-вторых, это сверхъестествен-
ное подчинено вполне земным целям и 
используется в решении самых что ни 
на есть земных потребностей» [Туль-
чинский, 2006, с. 54–66]. Такое видение 
МК позволяет оценивать успешность 
конкретных практик в  сфере культу-
ры, разрабатывать подходы к повыше-
нию их эффективности с опорой на до-
стижения современного маркетинга,  
управления репутацией и рекламы. 
Оборотной стороной этого процесса 
можно считать утрату личностью воз-
можностей для естественного само- 
определения: «Личностное самоопре-
деление превращается в  фактор, обе-
спечивающий иллюзию выбора. Иден-
тичность, самосознание личности, ее 
«Я» (myself) растворяется в предметно-
сти мифа масскульта. Массовая куль-
тура и ее артефакты – целостная и хо-
рошо интегрированная система, спо-
собная к  перманентному самовоспро-
изводству. Это самовоспроизводящая-
ся массовая персонология, или персо-
нологичная масса» [Тульчинский, 2006, 
с. 54–66].

Третий подход (массовая культура 
как конвенция) стремится видеть в МК 
объединяющую социум платформу об-
щения: все обсуждают волнующие их  

темы на том языке, который является 
общеупотребительным. А это, как пра-
вило, язык мемов, символов, речевых 
оборотов, которые образуют некое со-
глашение участников коммуникации, 
позволяющее им находить понимание 
и обозначать сопричастность обсуж-
даемой проблеме. В таком виде МК вы-
глядит как предельно зависимая от сло-
жившегося на данный момент состоя-
ния массовых коммуникаций и доми-
нирующих в  них представлений. Кон-
текстуальность этих представлений, 
эмоциональная насыщенность тех или 
иных суждений, высказываний распо-
лагает к вовлечению заинтересованных 
участников и формированию конкрет-
ных позиций. При этом у такой комму-
никации отсутствуют барьеры входа: 
все, кто способен к  соответствующе-
му формату общения, могут участво-
вать и заявлять собственную позицию 
(а  наиболее талантливые могут созда-
вать собственные коммуникационные 
платформы в виде чатов, блогов, видео- 
каналов и подкастов). Некоторые ис-
следователи не исключают иерархи-
ческого устройства массовой культу-
ры, где одновременно могут сосуще-
ствовать разные уровни коммуника-
ции с  различными стилями общения. 
Так, по мнению А.Н. Ильина, «массовая 
культура не является атрибутом только 
массы, но выступает культурным про-
странством для всего общества в  це- 
лом – так называемого современно-
го массового общества» [Ильин, 2009, 
с. 67–75].

Представляет особый интерес кон-
цепция морфологического строения 
культуры, в  которой выделяются сле-
дующие структурные единицы: обыден-
ная культура, осваиваемая человеком 
в  процессе его общей социализации 
в среде проживания; специализирован-
ная культура, освоение которой тре-
бует специального (профессионально-
го) образования; массовая культура как  
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занимающая промежуточное положе-
ние между этими культурами с  функ-
цией транслятора культурных смыслов 
[Орлова, 2004; Орлова, 2012].

Итак, современные подходы к  изу-
чению массовой культуры в  большой 
степени ориентированы на концептуа-
лизацию и поиск универсальных объ-
яснений принципов ее функциониро-
вания (коммерциализация, контексту-
альность, общедоступность, формиро-
вание конвенций в рамках коммуника-
ции  и  др.). Для задач нашего исследо-
вания имеет особое значение акцент 
на сложности и всеохватности данно-
го явления, так как МК способна ока-
зывать мощное воздействие на процес-
сы политической социализации моло-
дых граждан и формировать их миро-
воззрение. Кроме того, крайне важны-
ми остаются вопросы функциониро-
вания конкретных образов и символов 
МК в  условиях развитой коммуника-
ции и возможности управления этим 
процессом.

Культурное пространство 
современной молодежи: между 
развлечением и просвещением

Формирование мировоззрения и 
гражданских качеств современной мо-
лодежи проходит в условиях мощного 
влияния всей среды массовых комму-
никаций на данные процессы. В  этом 
состоит одна из  особенностей куль-
турной ситуации сегодня, так как еще 
совсем недавно далеко не каждый мог 
иметь мобильный, широкополосный 
доступ к сети Интернет и возможность 
просмотра видео, прослушивания  
аудиофайлов и чтения электронных 
текстов. Кроме того, на  эти процессы 
активно воздействует сам формат поль-
зования компьютером и мобильны-
ми устройствами. Их миниатюрность, 
мобильная эргономика и мощные  

возможности в значительной мере обе-
спечивают практически повседневное 
пользование в режиме «фоновой прак-
тики» (когда человек просматрива-
ет, прослушивает, листает материалы 
или ищет информацию, одновременно 
осуществляя какую-то иную деятель- 
ность – передвижение в транспорте, за-
нятия спортом, домашние дела и даже 
учебный процесс). Современные про-
граммные средства уже давно работа-
ют в  соответствии с  алгоритмами, ко-
торые способны подстраиваться под 
интересы и запросы пользователя, учи-
тывают особенности его сетевой актив-
ности и даже жизненный график.

Освоение культурного простран-
ства молодежью происходит неразрыв-
но с  формированием смысловых ос-
нований саморегуляции. В работе рус-
ского социолога начала ХХ в. П.А. Со-
рокина предложен следующий вариант 
реконструкции этого процесса. Базо-
вые типы культуры содержат устойчи-
вые концепты с набором основополага-
ющих ценностей, находящихся в  цен-
тре тезауруса большинства носителей  
данной культуры; они не  осознают-
ся, а «всплывают в виде представлений 
по  поводу определенных проблем или 
объектов, подвигая людей на соверше-
ние поступков, определяя их направ-
ленность и предопределяя восприятие 
мира» [Сорокин, 2000, с. 11]. Таким об-
разом, молодежь органически встраи-
вается в  социокультурное простран-
ство, применяя весь арсенал конкрет-
ных концептов, опирающихся на базо-
вые ценности.

Отметим, что особую сложность 
для анализа данной темы исследова-
ния представляет фактор историче-
ской инерции: масштабные социаль-
но-политические изменения, происхо-
дившие в нашей стране на рубеже ХХ–
XXI  столетий, не могли не  сказаться 
на процессах политической социализа-
ции молодежи. «Отцам» (поколениям 

КУЗНЕЦОВ И.И., КУЛИКОВА Е.В., ПЕТРОВА Ю.В. МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДА ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ С. 68–88



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 15 • НОМЕР 5 • 2022

76

беби-бумеров и близких к ним по воз-
расту) досталась непростая адаптация 
к «рынку» и политическому плюрализ-
му, а «детям» (тем, кто родился на изле-
те СССР и в  новой России) пришлось 
осваивать азы общественного устрой-
ства уже без пионерии и комсомола,  
в  совершенно иной среде массовой 
культуры, где наряду с  отечественны-
ми достижениями активно репрезенти-
руются и мировые. Подчеркнем также, 
что сегодняшнее разнообразие источ-
ников и форм трансляции МК помог-
ло сформировать гораздо более широ-
кий спектр выбора интересующих на-
правлений.

Разнообразные явления и  формы 
культуры, искусства и творчества, с ко-
торыми молодым людям приходит-
ся иметь дело в обыденной жизни, от-
ражаются в  их сознании, оставляют 
определенный след, формируя тем са-
мым культурное пространство лично-
сти, влияя на  общий уровень разви-
тия интеллекта, памяти, воображения. 
Находясь в диалоге с окружающим ми-
ром, молодые граждане вырабатыва-
ют свой собственный контур взаимо-
действия, общения, усваивают имею-
щиеся образцы и паттерны социально-
го поведения. Ю.А. Зубок пишет: «Осу-
ществляя свои намерения, молодой 
человек находится в  определенных ус-
ловиях, которые задаются институцио- 
нальным дискурсом и  одновременно 
регулируются культурными образца-
ми и смыслами, благодаря чему саморе-
гуляционные процессы в  молодежной 
среде имеют как общие, так и индиви-
дуальные черты» [Саморегуляция…, 
2022, с. 221]. Некоторые исследователи 
в этой связи предпочитают видеть в та-
кой работе не только поиск молодыми 
своей идентичности, но и формирова-
ние новых направлений самореализа-
ции, претендующих на статус самосто-
ятельных, эффективных путей творче-
ства, выбора профессии, построение  

бизнеса или личного бренда. Напри-
мер, коллектив исследователей под ру-
ководством Е.А. Омельченко использу-
ет концепт «молодежных культурных 
сцен», позволяющий характеризиро-
вать сложный процесс выбора и само- 
определения молодого человека сегод-
ня [Молодежь…, 2020].

Данный процесс в значительной сте-
пени зависит от общения молодых лю-
дей со своими ровесниками, друзьями, 
так как именно в коммуникации с теми, 
кто близок по возрасту и социальному 
статусу, определяется тот ряд основных 
представлений, смыслов, образов, кото-
рые фиксируют картину мира и наделя-
ют ее носителей возможностями адек-
ватного восприятия социальной ситуа- 
ции. При этом специалисты указыва-
ют, что молодежь может выбирать из 
нескольких основных, типичных стра-
тегий такой коммуникации, среди них: 
инновационный вариант (ориентация 
на  активность, предприимчивость, но-
визну); физическое развитие (здоровый 
образ жизни, культ здоровья, культ те-
ла); духовный (активизация духовной 
жизни); гедонистический (стремление 
получить как можно больше удоволь-
ствия); адаптационный (необходимость 
экономить во всем, приспосабливаться 
к изменяющимся условиям); моральная 
аномия (отрицание моральных норм,  
«у каждого своя мораль»).

Эти типичные стратегии в  целом 
приводят к усвоению норм каких-то от-
дельных субкультур, но в  то  же время 
идентификация предполагает и  освое-
ние базовых образцов культуры через 
образование, систему просвещения, са-
мостоятельную творческую активность 
и общение. Это позволяет формировать 
идентичность сразу с несколькими по-
колениями – как минимум родителей  
и сверстников.

Культурное пространство совре-
менной молодежи весьма разнообраз-
но, отличается множеством вариантов  
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выбора индивидуальной жизненной 
и творческой траектории самореали-
зации. В то же время оно накладывает  
серьезные ограничения на этот самый 
акт выбора. И дело здесь не в том, что  
есть разные возможности, определяе-
мые различными социальными стату-
сами, местом жительства, доходом или 
образованием. Скорее, здесь имеет ме-
сто относительно новая для России со-
циальная ситуация: такой выбор при-
ходится делать в  условиях возрастаю-
щей неопределенности, высоких рисков 
и рассмотрения альтернатив, малопри-
емлемых для общества в целом (напри-
мер, достаточно популярная, к сожале-
нию, стратегия отъезда молодых спе- 
циалистов из страны). Кроме того, есть 
еще один аспект, отличающий нынеш-
нюю модель поведения молодежи от их 
родителей: молодым приходится выби-
рать из  весьма большого меню, разно-
образных опций и стратегий, которые 
могут быть весьма привлекательны. По-
этому предпочитая какую-то альтерна-
тиву, молодой человек спустя неболь-
шое время начинает понимать, что упу-
стил минимум десять других вариан-
тов, которые могут быть весьма соблаз-
нительны. Часто бывает сложно по-
нять, что они не лучше, чем тот выбор, 
который уже сделан. По сути, речь идет 
о  фрустрированном сознании, разоча-
ровании в  собственных возможностях 
или в  окружающем мире, появляются 
запросы на «коллекционирование впе-
чатлений» через постоянный поиск но-
визны, актуального, модного.

Большую роль здесь оказывает мощ-
ное давление медиасреды на  молодых 
и их активное сетевое общение. Выбор 
молодежи всегда опосредован калейдо-
скопом альтернатив, их конкуренцией, 
столкновением версий того или иного 
варианта жизненных, творческих и куль-
турных предпочтений. В сетевом обще-
нии любая значимая цель может быть 
не  только оспорена, но  и подвержена  

осмеянию, обесценена, что может при-
вести к душевному разладу, депрессии 
[Кузнецов, 2021, с.  237–252]. Возмож-
ный спектр реакций на такие коммуни-
кативные ситуации с  серьезными по-
следствиями весьма широк: от эскапиз-
ма и отказа от деятельности вообще до 
прокрастинации и суицида.

Молодые россияне активно интере-
суются событиями и явлениями мас-
совой культуры, следят за  актуальны-
ми тенденциями искусства и моды, 
стараются «быть в  тренде», наблюдая 
за творчеством и сетевой активностью 
известных людей, лидеров обществен-
ного мнения. Исследователи, обратив-
шиеся к анализу культурного потребле-
ния поколения «миллениалов», отме-
чают интересную тенденцию – тяготе-
ние молодых к культурным продуктам 
и  общему (неприкладному) гумани-
тарному знанию. Это связано не  толь-
ко со  стремлением расширить свой 
кругозор и понимать актуальный кон-
текст, но главным образом с  потреб-
ностью саморазвития вне профессио- 
нальной среды. В.В.  Радаев полагает, 
что в данном случае мы можем наблю-
дать стремление молодых людей соче-
тать прагматизм (ориентацию на  мак-
симальное получение необходимых на-
выков и компетенций в  профессии) и 
«типовое культурное потребление» как 
сферу дополнительных возможностей 
для самореализации: «…тяга к гумани-
тарному знанию (например, к истории) 
не  касается, как правило, профессио-
нальных занятий (желания стать про-
фессиональным историком у большин-
ства нет), но является средством инди-
видуализации и собственного самораз-
вития во внепрофессиональной среде» 
[Радаев, 2020, с. 191–192].

Наиболее интенсивное обращение 
к культуре у молодежи связано с досу-
гом, практиками проведения свобод-
ного времени. Социологи отмечают, 
что в  этой сфере молодежь стремится  
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удовлетворить эстетические, эмоцио- 
нальные, познавательные потребности, 
гедонистические устремления. Среди  
таких практик выделяются следующие  
зрелищные формы потребления куль-
туры: просмотр телепередач и видео, 
прослушивание музыки; хождение по 
магазинам (шопинг); посещение кино-
залов, стадионов, спортивных зрелищ, 
театров, концертов, музеев (см. табли-
цу 1). Будучи весьма разнообразными 
по  содержанию и форме приобщения, 
данные практики формируют стиль 
жизни и особенности самоидентифи-
кации молодежи [Зубок, Чупров, 2018, 
с. 170–191].

В том же исследовании отмечает-
ся, что на  основе полученных данных 
можно уточнить иерархию культур-
ных потребностей молодежи. Домини-
рует здесь общение с  друзьями (более  
60%); пассивный отдых у телевизора –  
почти половина опрошенных (47,9%); 
каждый третий предпочитает обще-
ние в  Интернете в  социальных се-
тях (32,3%); каждый четвертый – про-
слушивание музыки, просмотр ви-
део (24,4%); каждый пятый – занятия 
с детьми (19,4%); посещение бара, клу-
ба и кинозала (18,4%) и лишь 12,3% вы-
бирают чтение, а 6,8% – поход в театр 
[Зубок, Чупров, 2018, с. 170–191].

Таблица 1. Виды деятельности молодежи в свободное время, % 
Table 1. Types of youth activities in their free time, %

Виды деятельности Распределение ответов

Никогда, редко Часто Регулярно

Домашнее хозяйство, уход за детьми 32,9 36,5 30,6

Прогулки 14,6 52,6 32,8

Чтение художественной литературы 55,4 34,5 10,1

Прием и посещение гостей 31,6 56,2 12,2

Занятие художественным творчеством, конструированием 70,6 21,3 8,1

Просмотр телепередач, видео, прослушивание музыки 13,8 55,8 30,4

Участие в художественной самодеятельности,  
занятия в кружках, спортивных секциях 78,8 14,7 6,5

Посещение театров, концертов, музеев 68,9 25,0 6,1

Посещение кинозалов 39,6 48,6 11,8

Посещение дискотеки, вечеринок, танцев 67,2 25,3 7,5

Общение с друзьями 7,0 48,8 44,2

Посещение стадионов, спортивных зрелищ 67,9 23,9 8,2

Хождение по магазинам 20,0 57,7 22,3

Занятия спортом, туризмом 54,0 31,4 14,6

Проведение времени в Интернете, соцсетях 10,8 45,3 43,9

Получение дополнительного образования 78,5 15,5 6,0

Посещение церкви, мечети 81,2 15,5 3,2

Источник: [Зубок, Чупров, 2018, с. 170–191].
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Если представить динамику куль-
турных предпочтений молодежи в  по-
коленческом аспекте, то выявляет-
ся весьма интересная и контрастная 
картина. Как отмечают Ю.А.  Зубок и  
В.И. Чупров, в исследовании советской 
молодежи 1967 г. на вопрос «как ты про-
водишь свободное время?» были полу-
чены такие ответы: «занимаюсь рацио- 
нализаторством, изобретательством» –  
3%; «пишу повести, рассказы, стихи» –  
4%; «рисую, режу по кости, вышиваю» –  
8%; «занимаюсь фотографией, снимаю 
любительские фильмы» – 14%; «играю 
на музыкальных инструментах» – 12%; 
«участвую в художественной самодея- 
тельности» – 11%; «занимаюсь спор-
том, туризмом» – 27%; «играю в  шах-
маты» – 28%; «провожу с  друзьями»  – 
28%; «посещаю кинотеатры, театры» – 
27%; «занимаюсь дома или в библиоте-
ке» – 28%; «читаю художественную ли-
тературу» – 68% [Зубок, Чупров, 2018, 
с. 170–191].

Эти данные демонстрируют замет-
ное возрастание в  настоящее время 
доли пассивного досуга, когда моло-
дежь проводит время дома у телевизо-
ра или в  Интернете. Скорее всего, это 
также означает сравнительно меньшее 
время, проведенное в  непосредствен-
ном, личном общении со сверстниками 
(что не  может не  повлиять на форми-
рование соответствующих коммуника-
ционных навыков у молодежи). Кроме 
того, в  структуре потребностей поко-
ления «отцов» четко выражено стрем-
ление к активности, саморазвитию, со-
вершенствованию в  профессии или 
хобби. У «детей» же это заменяется по-
требностью в  развлечении. По-види-
мому, в  этой связи меняется и харак-
тер ожиданий от тех или иных учреж-
дений, институтов культуры: заметный 
запрос на театр и классическую музы-
ку несет по большей мере гедонистиче-
скую позицию (получить впечатления, 
удовольствие важнее, чем поставить  

новые для себя вопросы или узнать не-
что, до сих пор неведомое).

Сетевое общение, поиск информа-
ции в Интернете теперь весьма мощно 
теснят чтение литературы, походы в те-
атр, музей, на концерт. Наконец, стóит 
отметить, что в  настоящее время со-
циокультурная ситуация весьма отли-
чается от  позднесоветского времени 
не  только отсутствием государствен-
ной идеологии и соответствующей си-
стемы политического просвещения, 
воспитания и т. д. (см. таблицу 2). Сей-
час практически не осталось какой-ли-
бо авторитетной регуляции культур-
ных потребностей молодежи. Молодые 
люди сами выбирают те или иные фор-
мы потребления культуры, зачастую 
не опираясь на устоявшиеся социально 
предписываемые и санкционируемые 
образцы. Большое влияние на  такой 
выбор имеют те сообщества, в которых 
общаются молодые люди, и  те лидеры 
общественного мнения, которые счита-
ются ведущими в них.

Исследования российских социоло-
гов из ИС  РАН подтверждают замет-
ные поколенческие изменения досуго-
вых предпочтений: «Молодежь как наи-
более динамично реагирующая группа 
на всё то, что не принято считать тра-
диционным, обнаруживает наиболь-
шую активность в освоении новых воз-
можностей и форм проведения свобод-
ного времени» [Горшков, Шереги, 2020, 
с. 264].

Межпоколенческие отличия в  про-
ведении досуга и выборе конкретных 
его форм фиксируются и В.В.  Радае-
вым. Определяя миллениалов как ны-
нешнее, современное поколение моло-
дежи, он сравнивает их с более старши-
ми (мобилизационным (военным) по-
колением, поколением «оттепели» и по-
колением «застоя»). Например, «самое 
молодое взрослое поколение намно-
го чаще, чем все старшие поколения, 
слушает музыку, аудиокниги, смотрит  
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видео – более половины миллениалов 
обоих полов делают это практически 
каждый день (53%) (в  реформенном 
поколении таковых лишь каждый тре-
тий (32%), а  у  более старших поколе-
ний – 18%)» [Радаев, 2020, с. 87], «впол-
не ожидаемо, миллениалы значительно 
чаще играют на компьютере и проводят 
время в  Интернете, две трети из них 
(65%) делают это ежедневно, в  то вре-
мя как в  реформенном поколении эта 
доля снижается до 42%, а в более стар-
ших поколениях скачкообразно падает 
почти до нуля (в среднем для трех стар-
ших поколений – 17%)» [Радаев, 2020, 
с.  87]. «Миллениалы мало отличают-
ся по частоте чтения книг – во всех вы-
деленных нами поколениях, независи-
мо от возраста, практически ежедневно 
читают книги чуть более чем каждый 
третий. А вот гендерные различия сре-
ди миллениалов весьма значительны –  
в  чтение книг вовлечено значительно  

больше женщин. Добавим, что, по всей 
видимости, меняется форма чтения –  
всё чаще речь идет об  электронных 
книгах» [Радаев, 2020, с. 89]. Стоит от-
дельно упомянуть массовое исполь-
зование аудиокниг в  настоящее вре-
мя молодыми россиянами, что также 
можно отнести к  относительно новой 
форме «фоновых практик», а не только 
к  досуговому времяпрепровождению. 
Так, по данным исследования «Медиа- 
скопа», в  2022  г. около 33% граждан 
России в возрасте от 12 до 64 лет слу-
шают аудиокниги хотя  бы на  одном 
из устройств (смартфон или ПК). При 
этом женщин в  структуре слушателей 
больше, чем в  населении (55% против 
51%), но  меньше, чем в  структуре он-
лайн-читателей; 15% из тех, кто слуша-
ет аудиокниги, купили подписку на он-
лайн-сервис, а 13% предпочитают еди-
норазовые покупки [Поиск книг в Ин-
тернете… 2022].

Таблица 2. Основные занятия населения в свободное время, % 
Table 2. The main occupations of the population in their free time, %

Занятия СССР (1982 г.) Россия (2014 г.)

Просмотр телевидения 85 72

Прослушивание музыки 66 38

Чтение газет и журналов 83 34

Общение с друзьями, знакомыми 74 58

Чтение книг 78 39

Домашние дела 68 52

Просто отдых 32 49

Посещение дискотек, клубов (в 1982 г. – посещение вечеров танцев в клубе) 38 8

Посещение кинотеатров, концертов 79 22

Занятия на компьютере (в т. ч. в сети Интернет) – 47

Посещение кафе, баров – 17

Занятие спортом (в т. ч. фитнесом) 38 12

Дополнительные образовательные занятия 42 12

Хобби, увлечения 30 21

Посещение кружков по интересам 12 3

Источник: [Горшков, Шереги, 2020, с. 266].
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Структура досуга современной мо-
лодежи такова, что большую часть это-
го времени молодые расходуют пассив-
но (просмотр ТВ – 64%, прослушива-
ние музыки – 58%, сидение за  компь- 
ютером – 45,9%, «ничегонеделание» –  
49,6%). Среди активных форм выделя-
ются общение (встречи) с  друзьями, 
прогулки на  природе (46%). Стала от-
носительно большой доля молодежи, 
в  свободное время посещающей цер-
ковь – 8,1%. Далее в предпочтениях мо-
лодежи следуют чтение прессы, журна-
лов, книг; посещение дискотек, спорт-
клубов, кино; занятие домашним хо-
зяйством, хобби (рукоделие, модели-
рование, уход за  животными). Среди 
заметных поколенческих изменений –  

постепенное исчезновение таких форм, 
как участие в работе кружков по инте-
ресам, в работе общественных и поли-
тических организаций [Горшков, Шере-
ги, 2020, с. 270] (см. таблицу 3).

Отдельный весьма важный вопрос – 
что именно в массовой культуре пред-
почитают молодые граждане, чем ув-
лечены они в  обращении к  Интерне-
ту, ТВ, кино, театру, книге и т. д. Такие 
исследования также проводились (см. 
[Горшков, Шереги, 2020]), причем с вы-
делением отдельных тенденций фор-
мирования культурных предпочте-
ний в конкретных возрастных группах 
опрошенных. Однако наряду с этим не-
обходимо, на  наш взгляд, серьезное 
уточнение того, какие именно образы  

Таблица 3. Структура досуга молодежи в возрасте 14–30 лет, % 
Table 3. The structure of leisure time for young people aged 14–30 years, %

Встречаются и общаются с друзьями дома или в гостях 65,1

Смотрят телевизор, слушают радиопередачи 64,3

Слушают музыку, читают книги, смотрят видео 58,2

Просто отдыхают, расслабляются 49,6

Проводят время на природе, гуляют 46,1

Увлекаются компьютером, Интернетом, играют в компьютерные игры 45,9

Занимаются домашним хозяйством, детьми, дачей 29,1

Читают газеты, журналы 28,3

Посещают кафе, бары, рестораны 28,1

Посещают дискотеки, ночные клубы, другие развлекательные мероприятия 26,5

Посещают театры, концерты, кино 26,5

Посещают спортклубы, секции, тренировки 20,3

Занимаются дополнительно для получения образования, повышения квалификации 12,6

Имеют хобби и занимаются им дома (рукоделие, фотография, моделирование) 11,5

Посещают церковь, другие религиозные собрания 8,1

Посещают музеи, выставки, вернисажи 6,8

Занимаются в различных кружках, клубах по интересам (музыкой, танцами) 3,7

Участвуют в работе общественных организаций, собраний, ассоциаций 2,5

Посещают политические организации, собрания, митинги 0,9

Источник: [Горшков, Шереги, 2020, с. 270].
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и смыслы массовой культуры домини-
руют в сознании российской молодежи, 
как работает механизм формирования 
мировоззрения, становления картины 
мира и формирования собственной со-
циальной идентичности.

Подведем некоторые итоги. Дей-
ствительно, современные общества 
«превращаются в  «общества досуга» – 
частную разновидность общества по-
требления. Централизованные СМИ 
формируют привлекательные образ-
цы стилей жизни, в  центре которых – 
потребление развлечений и товаров» 
[Ильин, 2010, с. 25–47]. Наряду со сред-
ствами массовой информации массовая 
культура является таким  же мощным 
инструментом влияния на  сознание и 
поведение масс, в особенности молоде-
жи. Коммерциализация массовой куль-
туры приводит к  заметному сниже-
нию качества ее содержания (поддерж-
ку и распространение находит в основ-
ном то, что доступно, понятно и при-
влекательно для большинства), а  так-
же к утрате возможностей какого-либо 
нормативного контроля в данной сфе-
ре (за исключением прямых конститу-
ционных запретов на  пропаганду со- 
циальной, национальной, религиозной 
и другой вражды и нетерпимости, про-
паганды насилия до  последнего вре-
мени в России почти не было жестких 
ограничений в этой сфере). Тем не ме-
нее роль МК в политической социали-
зации молодежи весьма велика. А пред-
почтения в  информационном и куль-
турном потреблении молодых в значи-
тельной степени определяются доступ-
ностью соответствующих артефактов 
и социальным влиянием (модой, окру-
жением, социальными контактами…). 
Кроме того, возможности адекватного 
диалога с молодежью о так называемых 
сложных вопросах могут быть значи-
тельно усилены выбором средств ком-
муникации и адаптацией содержания 
соответствующих месседжей.
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ABSTRACT. Nowadays mass culture 
is becoming a significant tool for influen- 
cing the consciousness and behavior of the 
masses, especially young people. The com-
mercialization of mass culture leads to a 
noticeable decrease in the quality of its con-
tent, as well as to the loss of any regulato-
ry control in this area. This fact requires a 
serious study of what images and content 
of mass culture dominate in the minds of 
the Russian youth, how the mechanism of 
worldview creation and how the formation 
of their own social identity work. Within 
the framework of this article, the main ap-
proaches to determining the role of mass cul-
ture in the process of political socialization 
of youth in Russia are highlighted starting  
with studies emphasizing the purely target-
ed nature of the impact of cultural orienta-
tions on young people, to works stating the 
comprehensive nature of mass culture. It is 
concluded that modern approaches to the 
study of mass culture are largely focused on 
conceptualization and the search for uni-
versal explanations of the principles of its 
functioning (commercialization, contextu-
ality, accessibility, the formation of conven-
tions in the framework of communication, 
etc.). At the same time, the work records the 
main intergenerational differences in lei-
sure activities and the choice of its specific  
forms, different for the generation of “fa-
thers” and the generation of “children”. This 
fact also significantly affects the information 
and cultural consumption of representatives 
of different generations. At the same time, 
for young people, the consumption of cer-
tain cultural samples is mainly determined  

by the availability of relevant artifacts and 
social influence (fashion, environment, so-
cial contacts, etc.).

KEYWORDS: mass culture; youth;  
socialization of youth; cultural artifacts.
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АННОТАЦИЯ. В статье представ-
лены результаты эмпирического иссле-
дования, проведенного в 2022 г. и посвя-
щенного изучению символических об-
разов прошлого, настоящего и  будуще-
го России, сформированных в  массовом  

сознании россиян. В своем исследовании 
авторы опираются на  политико-пси-
хологический подход, используют ме-
тод индивидуальных фокусированных 
интервью в  сочетании с  проективны-
ми техниками. Для более детального  
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анализа символического наполнения об-
раза страны при сборе данных исполь- 
зовался рисуночный метод «Россия в ви-
де несуществующего животного».

Проведенное исследование позволило 
апробировать предложенную автора-
ми концептуальную модель, доказать 
ее исследовательский потенциал. В ре-
зультате анализа данных были выде-
лены несколько важных тенденций вос-
приятия, выраженных в символических 
репрезентациях. Речь здесь идет о ми-
фологизации восприятия, о  гиперчув-
ствительности современного восприя-
тия к  изменению внешнеполитическо-
го контекста, освещаемого через СМИ, 
о возрастании значимости параметра 
силы в образе России.

Была выявлена значительная некон-
груэнтность и разбалансированность 
образа страны относительно про-
странственных и темпоральных ком-
понентов, а также компонентов наро-
да и государства. Исследование пока-
зало, что даже при символической бед-
ности образы настоящего, прошлого  
и будущего тесно переплетены. Данные 
демонстрируют усиливающуюся тен-
денцию ретроориентированности вос-
приятия настоящего и размывание об-
разов будущего.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политико- 
психологический подход; проективные 
методы; политическое восприятие; об-
раз России; образ будущего; образ про-
шлого; национально-государственная 
идентичность; символы.

Постановка проблемы

Актуальность изучения символиче-
ского содержания представлений рос-
сийских граждан о своей стране в раз-
резе прошлого, настоящего и будущего 
сегодня сложно переоценить. События 
общемирового масштаба, начавшиеся  

в  феврале 2022  г. и продолжающиеся 
по сей день, оказывают серьезное влия-
ние на психоэмоциональное состояние 
общества, а  именно эмоции, настрое-
ния, политические представления и об-
разы, циркулирующие в нем [Смульки-
на, Рогач, 2022].

В условиях геополитической турбу-
лентности особую значимость приоб-
рела проблема восприятия граждана-
ми собственной страны: осмысления ее 
историко-культурных и политических 
традиций, интерпретации текущих со-
бытий и, конечно, конструирования 
сценариев ее будущего. Содержатель-
но-смысловое наполнение образа стра-
ны неразрывно связано с  националь-
но-государственной идентичностью 
россиян, их «социально-историческим 
самоощущением» и «цивилизационной 
самооценкой» [Восприятие…, 2022]. 
В этом контексте изучение символиче-
ского наполнения образа России позво-
лит исследователям стать на шаг ближе 
к ответам на вопросы «кто мы?» и «ку-
да мы идем?».

Теоретико-методологические 
основания исследования

Теоретико-методологическим фун-
даментом исследования является поли-
тико-психологический подход, позво-
ляющий использовать научный потен-
циал политологических, социологиче-
ских, психологических и других теоре-
тических концепций для изучения за-
явленной проблематики.

Многообразие научных трудов, 
на которые опирается данное исследо-
вание, можно условно разделить на три 
укрупненных блока. Первый из них 
включает в  себя работы, посвящен-
ные изучению массовых политических 
представлений и политических обра-
зов [Петухов, 2010; Власть…, 2019]. 
Особую ценность для исследования  
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представляли труды, раскрывающие 
ментальные особенности формирова-
ния образа страны в политическом со-
знании граждан [Мирошниченко, 2018; 
Шестопал, Смулькина, 2018; Образы…, 
2019; «Они» и «Мы»…, 2021], а  также 
работы, в  фокусе внимания которых 
находятся непосредственно образы 
прошлого и будущего России [Мален-
ков, 2016; Евгеньева, Титов, 2017; Измо-
денова, 2018, Смулькина, 2021].

Второй блок раскрывает некоторые 
теоретические аспекты формирования, 
трансформации и выражения нацио-
нально-государственной идентично-
сти российских граждан [Edelman, 1985; 
Representation…, 1997; Hobsbawm, 2002; 
Малинова, 2010; McCrone, Bechhofer, 
2015; Попова, 2016; Семененко, 2016, An-
derson, 2016]. Согласно исследовани-
ям, в качестве значимых факторов фор- 
мирования национально-государствен-
ной идентичности нередко рассматри-
ваются: коммуникативный фактор (ин-
формационная повестка, специфика 
контактов с  представителями «других»  
и «чужих»); культурный контекст; тем-
поральный и территориальный факто-
ры, а именно осознание пространствен-
ных и темпоральных образов, связан-
ных с  нацией. Речь здесь идет прежде 
всего о представлениях о своей и чужой  
земле, об образах прошлого и будущего 
нации. Первоочередной интерес для нас 
представляли теоретико-методологиче-
ские разработки научного коллекти-
ва политических психологов МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, рассматривающих 
национально-государственную иден-
тичность как сложный политико-пси-
хологический и социокультурный фе-
номен, динамика которого обусловле-
на влиянием множества факторов, име-
ющих разную природу [Титов, 2017;  
Евгеньева, Селезнева, 2017].

Третий блок объединяет в себе на-
учные труды, посвященные изучению 
различных аспектов формирования  

символических репрезентаций нацио-
нально-государственной идентичности 
российских граждан. Наиболее важны-
ми для разработки концептуально-тео- 
ретической модели данного исследова-
ния стали работы отечественных по-
литологов [Палитай, Селезнева, 2019; 
Смулькина, 2020; Пушкарева, 2020].

Концептуальная модель  
и характеристика исследования

В качестве теоретико-методологи-
ческих оснований исследования сим-
волического наполнения образов про-
шлого, настоящего и будущего России, 
сформированных в  сознании россиян, 
возьмем положение о возможности вы-
деления нескольких моделей полити-
ческого восприятия России как стра-
ны. Данные модели были предложены 
и в  сформулированных первым авто-
ром статьи более ранних научных ра-
ботах, посвященных формированию 
у россиян представлений о символиче-
ской карте мира.

Определение данных моделей осу-
ществлялось по следующим критери-
ям: эмоциональный знак восприятия 
(позитивный, негативный, амбивалент-
ный); фокус внимания (на  достиже-
ния и успехи, на страновую и цивили-
зационную самобытность, на  вызовы  
и угрозы, международные зависимости, 
международные влияния); связанно-
сти, группировки и категоризации сим-
волических репрезентаций [Смулькина, 
2020].

Основываясь на авторских мето-
дологических разработках, возьмем  
за базу существование модели тревож- 
ного типа восприятия, при котором 
политические представления и образы 
сформированы в  значительной степе-
ни под влиянием рационализирован-
ной и неосознанной тревожности вос-
принимающего. Воспринимающему  
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свойственно иметь пессимистический 
взгляд на будущее мира или же склон-
ность к  неосознанному отчуждению 
от обсуждаемой международной тема-
тики.

Отличной по эмоциональному зна-
ку (но  близкой по  своей сути) значи-
мой моделью восприятия можно так-
же назвать модель позитивно-опти-
мистичного типа восприятия, при ко-
торой воспринимающий определяет 
символическое поле политической кар-
ты мира и России через наборы опти-
мистичных и зачастую мифологизиро-
ванных сюжетов. Акцент в  восприя-
тии здесь смещен на формулировку на-
дежд, позитивных ожиданий. Иссле-
дования особенностей функциониро-
вания этой модели в  последние годы 
позволили утверждать, что при озву-
чивании возможностей и  благоприят-
ных сценариев развития своей страны 
и всех международных отношений ре-
спондент завуалированно транслирует 
собственные тревоги и страхи в  отно-
шении восприятия глобального мира 
и восприятия отдельных стран. Данная 
модель была предложена первым авто-
ром в 2019–2022  гг. Изменение поли-
тического контекста, появление новых 
вызовов и угроз перед страной требует 
ее методологического уточнения в дан-
ном исследовании.

Третьей важной моделью будем  
считать модель прагматично-рацио-
нального типа восприятия. Возьмем 
за основу предположение, что в рамках 
этой модели формируются более слож-
ноструктурированные образы, чаще 
актуализируются темы иерархичных 
политических образований, неодно-
родных международных символически 
окрашенных связей. Специфичными 
тенденциями данной модели являют-
ся большая ретроориентированность 
образов настоящего и неконгруэнт-
ность политического восприятия. Со-
гласно авторским исследованиям, если  

на  рациональном уровне восприятия 
в  контексте такой модели преоблада-
ет склонность к  власть-центричному 
восприятию политической карты мира, 
международных отношений и России, 
вписанной в  них, то на неосознавае-
мом же уровне преобладает нравствен-
но-центричный характер восприятия. 

Последней значимой для нас мо- 
делью будем считать модель фраг- 
ментарно-неопределенного типа вос-
приятия. Для нее свойственны в  наи-
большей степени: размытость про-
странственных и темпоральных пред-
ставлений; когнитивная бедность и сте-
реотипизация образов; несвязанность 
разнородных элементов символическо-
го пространства. Также чаще обычно-
го характерно отчужденное восприя-
тие своей страны в  виде клеширован-
ных аутостереотипов и «зарубежных» 
символов. Складывание данной мо-
дели в  наибольшей степени зависимо 
от  коммуникативного фактора. Более 
характерное ей символически «плыву-
щее» восприятие политической карты 
мира и России объяснялось значитель-
ными проблемами национально-госу-
дарственной идентичности у воспри-
нимающих.

Одним из концептуальных тезисов 
является и  то, что тенденции полити-
ческого восприятия страны зависимы 
от целого комплекса факторов, влияю-
щих на формирование символического 
наполнения образов прошлого, настоя-
щего и будущего России в сознании рос-
сиян. К  наиболее значимым субъект-
ным факторам (то есть факторам, свя-
занным с  воспринимающей стороной) 
можно отнести социально-демографи-
ческий, психологические особенности 
воспринимающих и общее психологи-
ческое состояние массового сознания, 
культурный фактор и характер каналов 
получения информации. Рост влия- 
ния СМИ на  формирование нацио-
нально-государственной идентичности  



93

неоспорим, однако данное влияние не-
одинаково на  граждан разных поколе-
ний, характерологических акцентуа-
ций. Здесь требуются дополнительные 
исследования. В  качестве объектных 
факторов мы можем рассматривать ха-
рактеристики, связанные с  восприни-
маемым (в нашем случае с самой стра-
ной), а также контекст, в котором про-
исходит процесс политического вос-
приятия. Прежде всего здесь следует 
определить геополитический, геоэко-
номический и исторический факторы, 
информационную повестку (включа-
ющую как саму повестку, так  и обра-
зы стран и  международных событий, 
транслируемые СМИ).

Методологической целью нашего 
исследования было рассмотрение при-
менимости подхода изучения симво-
лического наполнения образов Рос-
сии в  контексте именно этих четырех  
моделей. Помимо этого, перед нами 
стояла задача рассмотреть символиче-
ское наполнение образа России с  уче-
том темпоральности (изменение обра-
зов и аспектов связи образов прошло-
го, настоящего и будущего). Перед нами 
не  стояла задача рассмотреть каждый 
образ отдельно. Основная часть мате-
риалов была посвящена образу совре-
менной России. В данной работе он рас-
сматривается как системообразующий 
компонент комплексного восприятия  
прошлого, настоящего и будущего на-
шей страны.

Данная статья базируется на  ре-
зультатах серии эмпирических иссле-
дований, проведенных летом–осенью 
2022  г. в  нескольких регионах России. 
Их цель заключалась в  выявлении и 
анализе символического содержания 
представлений граждан России о  сво-
ей стране: ее прошлом, настоящем и бу-
дущем. Исследователи учитывали воз-
можности влияния разнородных фак-
торов на  формирование содержатель-
но-смыслового наполнения образов  

страны, в частности внешне- и внутри-
политический событийный контекст.

В исследованиях использовался  
комплекс политико-психологических 
методов, применение которых позво-
лило выявить и проанализировать 
не  только рациональные (осознавае-
мые), но и неосознаваемые компонен-
ты образов прошлого, настоящего и 
будущего России. Так, для изучения 
восприятия на  вербальном (более ра-
ционализированном) уровне исследо-
вания использовался метод глубинно-
го фокусированного интервью (вклю-
чающий в  себя набор открытых и за-
крытых вопросов о  прошлом, насто-
ящем и будущем России) в  сочетании 
с  проективными процедурами завер-
шения (метод незавершенных предло-
жений).

Использованные визуализированые 
проективные методики («Рисунок не-
существующего животного» и «Метод 
графического картирования») позволи-
ли, в свою очередь, рассмотреть и сде-
лать попытку интерпретации более не- 
осознаваемых «нарисованных» симво-
лически наполненных образов своей 
страны, проявленной на  фоне между-
народного контекста, с учетом ее сопо-
ставления с другими странами.

При интерпретации данных, полу-
ченных с  применением рисуночных 
техник, особое внимание уделялось сю-
жетам и сценариям, а также символиче-
ским объектам, встречающимся на ри-
сунках. Эффективность использова-
ния данных методов при изучении со-
держательно-смыслового наполнения 
образа своей страны была неоднократ-
но доказана в исследованиях сотрудни-
ков кафедры социологии и психологии 
политики МГУ имени  М.В.  Ломоносо-
ва [Евгеньева, Титов, 2010; Евгеньева, 
2017; Смулькина, 2021].

В общей сложности было проана-
лизировано 160  глубинных фокуси-
рованных интервью и 150  рисунков.  
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Стенограммы глубинных интервью 
проходили процедуру качественного 
контент-анализа, ответы респондентов 
кодировались, а  полученные данные 
обрабатывались в программе SPSS Sta-
tistics. Так как подобные политико-пси-
хологические исследования по  боль-
шей части носят качественный харак-
тер, мы не преследовали цель получить 
данные, репрезентативные для страны 
в  целом. Тем не  менее представленная 
выборка была сбалансирована по поло-
возрастным параметрам, а также уров-
ню образования граждан.

Обсуждение результатов

Данное исследование продолжает 
практику политико-психологического  
изучения восприятия своей страны,  
происходящего в  условиях влияния 
комплекса факторов как объектного, 
так и субъектного характера. Уже нако-
плен значительный эмпирический ма-
териал. Сопоставление материалов ин-
тервью 2022 г. с данными фокусирован-
ных интервью прошлых лет позволило  

говорить об  усилении неуверенности 
респондентов относительно обсужде-
ния многих тем, о  которых ранее они 
говорили весьма категорично. Чаще 
респонденты отмечали, что затрудня-
ются ответить, и речь здесь, вероятно, 
идет не  столько о  скрытности отвеча-
ющих, сколько о  размывании полити-
ческих установок, разрушении старых 
ориентаций и постепенном, еще да-
леко не  завершенном, формировании  
новых.

В связи с этим наибольшее внима-
ние мы уделили рассмотрению проек-
тивного рисуночного материала, позво-
ляющего рассматривать эмоциональ-
но окрашенные образы, символические 
ряды, не до конца осознаваемые уста-
новки.

Результаты позволили утверждать, 
что на рациональном уровне политиче-
ского восприятия образ современной 
России не отличается богатством сим-
волического наполнения. В ответах ин-
тервью преобладало упоминание госу-
дарственной символики страны, сим-
волов медведя, природы и культуры 
(см. таблицу 1).

Таблица 1. Символическое наполнение образа России («Что или кто является  
для Вас символом России?»), 2022 г� 
Table 1. Symbolic filling of the image of Russia (“What or who is the symbol of Russia 
for you?”), 2022

Символы %

Медведь 15,4

Природа 8,7

Армия 2,9

Гос. атрибуты (флаг, гимн, орел, герб и пр.) 18,3

Москва 3,8

Народ 11,5

Путин 9,6

Гагарин 2,9

Духовное (вера, надежда, любовь, душа и пр.) 4,8

Другое 22,1
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В 2022 г. российский народ как сим-
вол страны становится более упоми-
наемым, чем обычно. Оценки образа  
народа, однако, весьма неконгруэнтны  
и зависимы от  поколенческой специ- 
фики. Наиболее негативные оценки  
россиян давали молодые граждане  
25–35 лет, социализация которых при-
шлась на  трудные 1990-е  годы, отме-
ченные кризисом национально-госу-
дарственной идентичности. Изучение 
образа народа относительно дихото-
мии «свой/чужой» требует последую-
щего глубокого изучения. Образ наро-
да трансформируется в  массовом со-
знании россиян и согласно проекции 
восприятия векторов его взаимоотно-
шения с  властью, государством. При 
изменениях привлекательности образа 
государства образ народа также стано-
вится более чувствительным.

Респонденты, представляющие рас-
коловшееся в  своих оценках относи-
тельно стратегий развития России об-
щество, не хотели акцентировать в ин-
тервью внимание на  государственном 
компоненте символического образа 
России, однако поднимали тему роли 
главы государства как символа страны, 
упоминали символы военной мощи,  

границ, международных влияний. Со-
гласно ответам интервью, более важ-
ными становятся символы биполярно-
го мира, информационного противо- 
стояния, изоляционистской полити-
ки. Актуальность темы силы особенно 
проявлялась в  собранном рисуночном 
материале.

Изучение вербализированных ассо-
циаций с Россией позволило отметить 
символическую бедность простран-
ственных образов (см. таблицу  2). Са-
мым типичным для респондентов бы-
ло отождествление России с  «местом 
своего проживания», «местом, где я ро-
дился», «где мои корни». При этом сим-
волически образы «своего места» аб-
страктны. Образы родного края, про-
шлого малой родины практически 
не обогащают образ страны.

Более детальное изучение проек-
тивных рисунков позволило выявить 
несколько интересных тенденций вос-
приятия страны в  последний год. Да-
же в большей мере, чем в случае интер-
вью, было заметно значительное увели-
чение числа символов силы, агрессии, 
защитно-оборонительных символов. 
Еще в 2017–2018 гг. Россию не так часто 
изображали в  виде несуществующего  

Таблица 2. Представления о своей стране (Пожалуйста, завершите предложение 
«Россия для меня – это …»), 2022 г� 
Table 2. Ideas about your country (Please complete the sentence “Russia for me is ���”), 
2022

Категории ассоциаций %

Место рождения, проживания, Родина 63,3

История, культура, гордость 8,3

Государство, держава, политика 6,4

Ресурсы 0,9

Природа 4,6

Возможности 2,8

Народ, люди 7,3

Другое 1,8
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животного с клыками и когтями. Актуа- 
лизировалась тема скорпионьего хво-
ста, который символизирует не  толь-
ко агрессивно-оборонительную реак-
цию, но  и непредсказуемость и  весьма 
неприятные последствия для нападаю-
щих врагов. Практически все изобра-
женные животные имеют голову (чет-
ко осознанная субъектность образа), 
но не имеют опоры. Рисунки, где зверь 
идет/бежит/ползет по  земле, встреча-
лись и ранее, но не доминировали абсо-
лютно. Это может говорить о неустой-
чивости образа, размытых представле-
ниях о  будущем, отсутствии «чувства 
опоры и в жизни».

Изображения у страны-животно-
го торчащей в разные стороны шерсти, 
иголок, шипов, встопорщенной чешуи, 
согласно схеме анализа, разработан-
ной исследователями национально-го-
сударственной идентичности, говорит 
о  преобладании защитно-агрессивной 
установки (см.  рисунок  1а). Примеча-
тельно, что тема панциря (исключи-
тельно защитная установка) в рисунках 

не встречалась как ранее, так и сейчас. 
Движение животного изображались 
преимущественно в  левую половину 
листа, что трактуется как установка 
на  прошлое (данный тренд не  был за-
метен в прошлые годы).

В 2017–2018 гг. символически слож-
носоставные изображения России в  
виде животного нередко затрагива-
ли тему зверя с  крыльями и тяжелы-
ми слоновьими ногами, массивного не-
поворотливого существа, дремлюще-
го или порывающегося взлететь, но не-
способного к  этому, или тему привле-
кательного пушистого, рыхлого суще-
ства на  тонких неустойчивых ножках. 
Животные 2022  г. заметно отличают-
ся: животные выглядят весьма актив-
ными, скорее, боевыми, они пышут ог-
нем, угрожающе надвигаются (см. ри-
сунок 1б). Вероятно, данная тенденция 
в  большей мере свойственна модели 
тревожного типа восприятия.

Неизменно популярными в рисун-
ках остаются государственные симво-
лы (флаг, герб), сакральные символы 

Рисунок 1. Проективные рисунки восприятия России в 2022 г� 
Figure 1. Projective drawings of the perception of Russia in 2022

а б
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(корона, скипетр) и православная сим-
волика (часто встречающаяся в рисун-
ках 2013–2014  гг., она не  теряет своей 
популярности и  сейчас). По-прежне-
му нередко можно увидеть на рисунках 
тему нефти. Зато изображения атом-
ной бомбы исчезли из  рисунков Рос- 
сии-животного. В 2017–2018 гг. тема не-
осторожного использования, как и са-
могó факта владения ядерным оружи-
ем, раскрывалась в  8–10% рисунков и 
использовалась для негативизации об-
раза страны и приписывания ей фак-
тической слабости. Исчезновение дан-
ной темы из символического поля мо-
жет свидетельствовать об отчуждении, 
тревоге, страхах, связанных с  этой те-
мой в  современных условиях. Даже 
изображающие Россию неприятным 
животным не решались затрагивать те-
му ядерной угрозы, рисков, с  ней свя-
занных. Данная тема становится табуи-
рованной, не подлежит «высмеиванию 
в рисунках».

Собранные рисуночные материалы 
можно было разделить на три группы. 
В  первой группе рисунков (представ-
лено 15% респондентов) Россия вы-
глядит привлекательным, милым су-
ществом, изображаемым без острых 
углов, разнонаправленных линий. Это 
улыбающийся, милый и добрый зверь, 
который сидит и ничего не делает. Ре-
спонденты как будто намеренно наде-
ляют его «игрушечной внешностью». 
Они при этом зачастую не  дают зве-
рю имени (лишь недоуменно пожима-
ют плечами). Данный образ не  зазем-
лен в  символическом пространстве 
и времени, зверь нигде не  живет, ни-
чем не  питается. Это весьма фрагмен-
тированный и размытый образ. Пред-
положительно, рисующие подобным  
образом свою страну респонденты 
стремятся не  вникать в  современные 
весьма сложные темы меняющегося 
международного контекста. Они не же-
лают углубляться в  тему, отчуждены 

от  информационной повестки и не- 
осознанно стремятся «вернуть всё как 
было», не замечать усиливающихся вы-
зовов для страны.

Небольшой размер изображений 
на  листе, отсутствие при этом компо-
зиции рисунка свидетельствуют о низ-
кой заинтересованности в теме страны, 
идентификации себя с ней. На картои-
дах такие респонденты нередко рисова-
ли разрозненные позитивные символы 
по  всей карте (сердечки, цветы, ёлки, 
радостные смайлы), просто раскраши-
вали карту мира в разные цвета («пото-
му что так красивее…»).

Наличие рисунков подобного ро-
да позволяет говорить о  том, что под-
тверждает свою актуальность использо-
вание в рамках исследовательского под-
хода моделей фрагментарно-неопре-
деленного и привлекательно-оптими-
стичного типов восприятия. Согласно 
результатам, комплекс контекстуаль-
ных и субъективных факторов усилива-
ет тенденцию к своеобразному эскапиз-
му в политическом восприятии.

Вторая группа рисунков (11%) бы-
ла выделена по  критерию непривлека-
тельности образа страны. Россия бы-
ла изображена в виде непривлекатель-
ных существ, а не «зверей из нашего ле-
са». Интересно, что эмоции, которые 
данное животное стремилось произве-
сти, были не страх, злость или негодо-
вание, а, скорее, презрение и даже жа-
лость. Эти несуществующие существа 
ползут, оставляя за собой следы, разма-
хивают щупальцами, они изображают-
ся слабыми, но активными, стремящи-
мися напасть на  других, лишить воли. 
И  делают они это неповоротливо, но 
методично.

Изображение своей страны в  виде 
не  млекопитающего существа, а  ино-
го, согласно мнению разработчиков ме- 
тодики, может говорить о  нежелании 
рисующего идентифицироваться со 
своей страной. В данном случае можно  
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заподозрить даже кризис националь-
но-государственной идентичности у 
тех, кто рисовал подобные рисунки.

Некоторые же не млекопитающие 
животные были изображены с  амби-
валентным эмоциональным знаком и 
в разных ситуациях. Их мы можем от-
нести к третьей группе рисунков, отли-
чающейся неконгруэнтными и сложны-
ми образами. Данных рисунков было 
больше всего (около 70%). Образ Рос-
сии здесь дополнялся и героизирован-
ными чертами (филин с хвостом скор-
пиона, в шлеме и с мечом летит над ле-
сом), негативными чертами (например, 
лень, безхозяйственность и «голово-
тяпство» (протекающее ведро с нефтью 
в руках зверя)), а также мифологизиро-
ванными чертами.

Остановимся на рассмотрении весь-
ма интересного (и актуального в боль-
шей мере с  2014  г.) мифологизирован-
ного символически богатого образа 
России-защитницы. 7% рисовавших 
респондентов изобразили особую роль 
страны на  мировой арене. На  рисун-
ках животное-Россия предлагает свои 
особые ценности, скачет и летит на по-
мощь, несмотря на дождь и град, за-
крывает своими крыльями земной шар. 
Животное заинтересовано в  справед-
ливости и правде, оно расстроено тем, 
что его не  понимают (например, летя-
щая птица плачет). Но при этом ска-
чет по лужам, пышет огнем, переполза-
ет через рвы. Животное не останавли-
вают препятствия. В интервью респон-
денты, рисующие подобные сюжеты, 
говорили о человеческих и природных 
ресурсах страны, богатой культуре. 
В  таком контексте Россия претендует 
на защиту не потому, что может, а по-
тому, что ей есть что предложить миру.

Тема неконгруэнтности образа Рос-
сии проявила себя в изображениях жи-
вотного в  оковах, стреноженного жи-
вотного, а  также животного поглоща-
ющего. Подобные образы не имели  

резко-негативной окраски. На рисунках 
зверь не стремится вырваться или стать 
вегетарианцем, он просто так живет.

Здесь могла быть актуализирована 
и тема бессубъектности. Например, ре-
спондент, рисуя поглощающего всё мед-
ведя, которому мешает его хвост, отме-
чает, что сам медведь с детским лицом, 
что любит он лес и ромашки, «он стал 
таким не по своей воле и не знает, как 
вернуть всё обратно». В данном случае 
респонденты разводят понятие Родины 
и государства. Весьма узко трактуя для 
себя феномен Родины (моя семья, мои 
единомышленники) и негативно при 
этом оценивая образ народа (в  описа-
ниях – символы глупости, лени), они 
демонизируют государственный ин-
ститут. Интересно, что борьбу между 
данными «компонентами» образа стра-
ны на  бумаге респонденты не  изобра-
жают. Отношения в этом случае всегда 
подчиненно-зависимые.

В продолжение обсуждения темы 
«хвоста, мешающего медведю» следу-
ет отметить, что подобные тенденции 
восприятия страны на  картоидах изо-
бражались в  виде намеренного суже-
ния пространства карты России (без 
Курил, Крыма, Калининграда, Сахали-
на). Это было свойственно больше мо-
лодым респондентам, упоминающим 
в  рамках интервью о  нерентабельно-
сти некоторых российских территорий, 
о  неудобстве управления обширными 
землями, о приоритете внутренних ин-
тересов над внешними. В более ранних 
научных работах авторы уже отмеча-
ли данную весьма опасную тенденцию 
и связывали ее с моделью фрагментар-
но-неопределенного типа восприятия.

Наблюдаемая спутанность в  эмо-
циях относительно своей страны объ-
яснима, вероятно, гиперчувствитель-
ностью респондентов данной модели 
к  информационному контексту. У  них 
наблюдаются сложности с  националь-
но-государственной идентичностью. 
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Это подтверждается их склонностью 
символически бедно описывать Рос-
сию в контексте пространства и време-
ни. И если, согласно эмпирическим ис-
следованиям последних лет, простран-
ственные образы России остаются 
символически бедными, то восприятие 
времени меняется под давлением со-
временных реалий. И те респонденты, 
которые ранее отмечали, что ощущают 
Россию в  контексте «бесконечно для-
щегося настоящего», и те, кто испыты-
вали приближающуюся «точку перело-
ма», почувствовали динамизм сегод-
няшнего дня. С  трудом ориентируясь 
в меняющемся контексте, не все проде-
монстрировали желание глубоко разо-
браться в обстановке и понять, что же 
конкретно меняется и в  какую сторо-
ну. В  результате у  части респонден-
тов появился запрос на «возвращение 
в  предыдущее состояние», а  у  части –  
неосознаваемое до конца стремление 
не  обсуждать, не  вникать. Прогнозы 
в  оценках будущего страны стали бо-
лее краткосрочными и абстрактными. 
Горизонты планирования значительно 
смещаются, и  в  данном случае ретро-
ориентации в  восприятии становят-
ся актуализированной тенденцией по-
литического восприятия. Конструируя  

образ будущего своей страны, россия- 
не обращаются к  ретроориентирован-
ным символам. Возрастает интерес 
к  образам дореволюционной России 
(выраженным прежде всего в мифоло-
гизированных, культурных и героиче-
ских символах), а также к образу СССР.

Обращение к этим двум периодам 
российской истории разнится. Боль-
ший интерес в 2022 г. вызывают доре-
волюционные символы-персоны, неже-
ли советские (см. таблицу 3).

Государственные же образы были 
почерпнуты в  первую очередь из  об-
разов советского прошлого (см. табли- 
цу 4). Интерес к  «советскому» возрас-
тает у  молодежи, прошедшей этап ос-
новной социализации в  нулевых и 
впервые столкнувшейся с  незнакомой 
для себя ситуацией международных 
идеологических противостояний и ин-
формационного давления в  оценках 
внешнеполитической сферы. Встраи-
вая в образ будущего вероятность изо-
ляционистского сценария существова-
ния России, молодые респонденты про-
водят аналогии с  образом биполярно-
го миропорядка и отмечают, что мало 
знают о жизни в советскую эпоху. При-
влекательные образы СССР были пред-
ставлены через понятия политической 

Таблица 3. Каких известных исторических личностей нашей страны Вы можете  
назвать (наиболее упоминаемые фигуры)? 
Table 3. Which famous historical figures of our country can you name (most mentioned 
figures)?

%

Исторические политические деятели советские 31,9

Исторические политические деятели современные 1,1

Исторические политические деятели дореволюционные 50,5

Ученые, изобретатели 4,4

Деятели искусства и литературы 7,7

Другое 2,2

Нет ответа 2,2
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стабильности, силы, самодостаточно-
сти, мощи и порядка. При негативных 
оценках чаще упоминали темы дефици-
та, отсутствия личной инициативы, ав-
торитарные тенденции. Интересна тен-
денция оценок СССР как «эксперимен-
та», «неудавшегося опыта». Кто и над 
кем провел эксперимент? Возможно ли 
усовершенствование данного экспери-
мента? Респонденты не отвечают. Те-
ма бессубъектности общества и фата-
лизма в  истории проявляет здесь себя 
и вызывает научный интерес.

Даже при неоднозначных оценках 
советского прошлого россияне смеща-
ют фокус внимания на удовлетворе-
ние ценностей выживания и адапта-
ции, актуализируют символы силы, мо-
гущества страны, отмечая: «Зато нас 
боялись…». Эта тенденция восприя-
тия подтверждает себя и в неосознава-
емых до конца установках видеть свою 
страну способной защититься, дать  

отпор, выжить. Речь здесь идет, оче-
видно, о  респондентах с  моделью тре-
вожного типа восприятия.

Согласно полученным эмпириче-
ским результатам, образ будущего Рос-
сии наиболее размыт и символически 
беден. Исследования подтверждают, 
что пессимистичных прогнозов отно-
сительно будущего страны становит-
ся больше. Надежды на улучшение си-
туации, однако, в оценках преобладают 
(см. таблицу 5). Это же заметно в кар-
тоидах, на которых изображались сим-
волы расцвета, расширения влияния, 
укрепления связей с отдельными стра-
нами.

Подводя итоги, можно отметить 
разбалансированность символическо-
го пространства образа России. Пре-
жде всего, символически незаполнен-
ными остаются темпоральные и про-
странственные компоненты. В  по-
следнее время темпоральные образы  

Таблица 4. Сопоставление образов России настоящего и СССР 
(«по сравнению с СССР современная Россия…»), 2022 г� 
Table 4. Comparison of images of Russia of the present and the USSR 
(«Compared to the USSR, modern Russia is���»), 2022

Образы %

Положительные 29,7

Отрицательные 12,1

Нейтральные 7,7

Амбивалентные 50,5

Таблица 5. Образ будущего страны («Будущее страны представляется мне …»), 
2022 г� 
Table 5. The image of the future of the country (“The future of the country seems  
to me ���”), 2022

Варианты %

Изменится в лучшую сторону 54,9

Изменится в худшую сторону 18,7

Не изменится 2,2

Другое 24,2
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претерпевают изменения, что требу-
ет более детального последующего из-
учения. Выявленные проблемы форми-
рования национально-государствен-
ной идентичности (и даже, вероятно, ее 
кризиса у  части граждан) детермини-
руют разбалансированность восприя-
тия России относительно компонентов 
государства и общества.

И образы настоящего, и образы бу-
дущего России в значительной степени 
зависимы от  образов прошлого. Есть 
все основания говорить о росте ретро- 
ориентированности политического во- 
сприятия, отраженного в  форме сим-
волических репрезентаций. Сталкива-
ясь с  незнакомыми трансформирую-
щимися образами настоящего, россия- 
не склонны опираться на  представ-
ления о  прошлом, искать аналогии из 
истории.

Тенденция восприятия образа Рос-
сии как символически фрагментиро-
ванного и размытого конструкта опас-
на непредсказуемыми общественны-
ми реакциями на внезапные отдельные 
международные события, их освеще-
нием отечественными и зарубежными 
СМИ в виде сверхупрощенных форм.

Конструирование ретроориентиро-
ванных образов будущего России за-
частую сопровождается этатистскими 
сюжетами, ориентациями на  сильное 
и независимое государство, способное 
обеспечить защиту, осуществить го-
сударственное прогнозирование, пре- 
дупредить внешние угрозы, ответить 
на вызовы. Это формирует неосознава-
емое стремление воспринимать совре-
менную Россию сильной, мощной дер-
жавой. Однако, в  случае роста непри-
влекательности образа власти в стране, 
данная тенденция может спровоциро-
вать усиление общественных страхов, 
неосознанной тревоги, так как способ-
ствует ощущению потери личного кон-
троля, актуализирует тему бессубъект-
ности общества. Важными задачами  

в описанных условиях видятся повы-
шение доверия политической власти, 
системная государственная инфор-
мационная и символическая полити-
ка в отношении разных общественных 
групп, с учетом их поколенческой спе- 
цифики и менталитета.

Оценивая воздействие объектных 
и субъектных факторов политическо-
го восприятия своей страны, необхо-
димо отметить комплексный харак-
тер их влияния. Не представляется воз-
можным утверждать, что именно влия-
ние того или иного конкретного факто-
ра в большей (меньшей) мере определя-
ет символическое содержание образов 
настоящего прошлого и будущего Рос-
сии. Однако можно предположить, что 
некоторые выявляемые тенденции вос-
приятия детерминированы вполне 
определенными факторами. Определе-
ние трансформационного потенциала 
этих факторов в будущих исследовани-
ях позволит учесть перспективы, тен-
денции и  риски в  формировании на-
ционально-государственной идентич-
ности, столь значимой на сегодняшний 
день.
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ABSTRACT. The article presents the 
results of an empirical study conducted in 
2022 and devoted to the study of the sym-
bolic images of the past, present and future 
of Russia, formed in the mass conscious-
ness of the Russians. In their study, the  
authors rely on a political and psychological  

approach, use the method of individual fo-
cused interviews in combination with pro-
jective techniques. For a more detailed anal-
ysis of the symbolic content of the image of 
the country, the drawing method “Russia 
in the form of a non-existent animal” was 
used when collecting data. The study made  
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it possible to test the conceptual model pro-
posed by the authors and prove its research 
potential. As the result of data analysis, seve- 
ral important perceptual tendencies were 
identified and expressed in symbolic repre-
sentations. The authors establish mytholo-
gization of perception and hypersensitivi-
ty of modern perception to the changes in 
the foreign policy context that are covered 
through the media, as well as the increasing 
importance of the parameter of strength in 
the image of Russia. Significant incongruity, 
imbalance of the image of the country with 
respect to the spatial and temporal compo-
nents, and the components of the people and 
the state were revealed. The study showed 
that even with symbolic poverty the imag-
es of the present, past and future are closely 
intertwined. The data demonstrate a grow-
ing trend of retro-oriented perception of the 
present and blurring of images of the future.

KEYWORDS: political and psycholo- 
gical approach, projective methods, political 
perception, the image of Russia, the image 
of the future, the image of the past, national 
state affiliation, symbols.
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АННОТАЦИЯ. Ход урбанизации в 
Индии и Китае примечателен не толь- 
ко масштабами, но  и разной ролью  
государства. Несмотря на  обилие ма-
териалов, сравнительных исследова-
ний недостаточно: местные урбани-
сты увлечены национальными процесса-
ми, а от иностранных требуется глубо-
кое знание контекста. Шедшие вровень  

темпы урбанизации двух стран ра-
зошлись с  началом рыночных реформ. 
По  официальным данным, доля горо-
жан в  КНР почти вдвое выше, чем 
в Индии, но из-за разных способов уче-
та реальный отрыв, вероятно, мень-
ше. В  каждой из  стран насчитывает-
ся по шесть мегаполисов численностью 
населения более 10 млн человек, однако  
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индийская городская система в  целом 
менее структурно сбалансирована. 
Уровень жизни населения, развития ин-
фраструктуры и степень глобальной 
интеграции китайских центров вы-
ше индийских. В соответствии с меж-
дународной практикой в  обеих стра-
нах приняты установочные докумен-
ты по развитию городов. Индийские 
«Десять городских сутр» (2018  г.) но-
сят рекомендательно-экспертный ха-
рактер и в  основном посвящены го-
родскому планированию и управлению. 
Внедрение предложенных подходов за-
висит от правительств штатов. Ох-
ват китайской «урбанизации ново-
го типа» (2014  г.) значительно шире. 
Главная цель – увеличение числа город-
ских жителей при одновременном огра-
ничении размера крупнейших городов. 
В качестве основного инструмента вы-
ступает реформа системы прописки. 
Это комплексная нацпрограмма, реа-
лизацию которой координирует межве-
домственный штаб, а цели обязатель-
ны для властей всех уровней. Различия 
в регулировании урбанизации соответ-
ствуют различиям политических си-
стем, а их анализ важен в  контексте 
изучения модернизации развивающих-
ся стран.

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Индия, Ки-

тай, урбанизация, национальная го-
родская политика, Азия, модернизация,  
урбанистические сравнения, городские 
исследования.

Введение

Индия и Китай далеко опережа-
ют остальные государства по  масшта-
бам демоурбанизационных процессов. 
В двух странах-гигантах суммарно про-
живает 2,8 млрд человек, при этом уже 
в  ближайшие годы Индия опередит 
Китай и станет наиболее населенной  

страной, а  индийская столица Дели – 
самым крупным городом мира (опере-
дит Токио к 2030 г.). По данным ООН, 
к 2050 г. разрыв по числу жителей между 
двумя странами увеличится до 300 млн 
человек [United Nations, 2022]. Несмо-
тря на  очевидную цивилизационную 
разницу, в  хронологии социально-по-
литического развития двух азиатских 
гигантов можно найти немало общего. 
Обе страны исторически характеризо-
вались аграрным перенаселением, на 
которое затем наложилось вековое (по-
лу)колониальное влияние. После обре-
тения независимости в середине ХХ в.  
ориентировались на  методы планово-
го хозяйствования советского типа, но 
затем перешли к рыночным реформам 
и на  рубеже тысячелетий окончатель-
но интегрировались в глобальную эко-
номику. Каждое из  этих событий по-
влияло на  траекторию урбанизации и 
развития национальной городской си-
стемы. В  Китае доля горожан превы-
сила долю сельских жителей в  2011  г., 
а  в  2014  г. опередила среднемировой  
показатель. Индия значительно отста-
ет, но, по  оценкам, станет преимуще-
ственно городской страной в  течение 
ближайшего десятилетия. Уже сейчас 
суммарное население китайских и ин-
дийских городов превышает 1,3  млрд 
человек – иными словами, в  них про-
живает седьмая часть человечества.

Обзор литературы

Общественные процессы в Индии и 
Китае привлекают внимание научного 
сообщества далеко за пределами самих 
стран. Урбанисты сходятся на том, что 
сравнительный анализ исключительно 
важен для развития теории и методо-
логии городских исследований в разви-
вающемся мире, однако по-настоящему 
содержательных работ пока не так мно-
го [Wu, 2020; Frazier, 2021]. К примеру, 
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в  изданной недавно коллективной мо-
нографии «Города драконов и слонов» 
сравнению посвящена лишь одна гла-
ва из  восьми, а  остальные рассматри-
вают две страны по  отдельности [Ci- 
ties.., 2019]. Редкое исключение состав-
ляет монография китайско-американ-
ской урбанистки Жэнь Сюэфэй, кото-
рая обстоятельно сравнила имеющие-
ся в  обеих странах проблемы, связан-
ные с выделением земли под новую за-
стройку, реновацией аварийных квар-
талов и трущоб, а также экологические 
последствия урбанизации [Ren, 2020].

Относительно небольшое количе-
ство сравнительных исследований свя-
зано с  приоритетной концентрацией 
китайских и индийских урбанистов и 
социологов на глубоком изучении мас-
штабных городских трансформаций 
на  примере своего национального ма-
териала. Это оборачивается отсутстви-
ем временных и финансовых возмож-
ностей для изучения практики дру-
гих развивающихся стран [Ren, 2017]. 
К примеру, в Китае интерес вызывают 
только правовые аспекты землепользо-
вания в Индии, в особенности вопросы 
конфискации земель под застройку [Яо, 
Лю, 2015]. Также есть работы, посвя-
щенные динамике развития городской 
системы под влиянием рыночных ре-
форм [Сравнительное…, 2017]. Индий-
ские ученые обращают особое внима-
ние на распространенные в Китае меха-
низмы пополнения городских бюдже-
тов [Vishal, Sridhar, 2021]. Однако в це-
лом и те, и те убеждены, что уникаль-
ность урбанистических процессов в их 
стране делает международные сравне-
ния малосодержательными, что значи-
тельно контрастирует с  интересом за-
рубежных исследователей к сравнению 
индийской и китайской практик.

Из русскоязычных работ можно вы-
делить глубокое сравнительное иссле-
дование демографических и экономи-
ческих факторов урбанизации в  двух 

странах, выполненное коллективом 
российских географов-страноведов под 
руководством Е.Н.  Самбуровой [Сам-
бурова, Горохов, Дмитриев, 2010]. Ими 
было отмечено, что в Китае урбаниза-
ция «носит в значительной мере плано-
вый и управляемый характер» в проти-
вовес довольно косвенному участию го-
сударства в индийском случае. Показа-
тельно, что этот вывод, который можно 
считать отправной точкой данного ис-
следования, был сделан исходя из ана-
лиза ситуации конца 2000-х  годов, без 
учета институциональной и идеологи-
ческой консолидации китайской управ-
ленческой системы с  2013  г. под руко-
водством Си  Цзиньпина. После при-
хода к власти Н. Моди в 2014 г. тенден-
ции на усиление концентрации власти 
наблюдаются и в Индии [Manor, 2021]. 
В данной работе развитие городов и го-
родских систем двух стран рассматри-
вается через призму правительствен-
ных мер. В свою очередь, анализ прави-
тельственных мер невозможен в отры-
ве от характеристики урбанистической 
обстановки, которая в этих двух стра-
нах значительно отличается.

Урбанистическая обстановка 
в Индии и КНР

Шедшие долгое время относитель-
но вровень темпы урбанизации КНР и 
Индии разошлись с началом рыночных 
реформ. Если в 1987 г. горожане состав-
ляли около четверти населения в обеих 
странах, то к 2011 г. отрыв Китая от Ин-
дии увеличился до 20 п. п. По данным 
переписи 2020  г., в  городах КНР по-
стоянно проживало 902,0 млн человек, 
или 63,9% от числа всех жителей стра-
ны. В Индии последняя на данный мо-
мент перепись прошла в 2011 г., а про-
межуточные данные текущего учета на-
селения обычно не публикуются. Одна-
ко есть официальные оценки, согласно  
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которым в 2020 г. в городах страны про-
живало 465,4 млн жителей, что состав-
ляло 34,6% всего населения страны1. 
Таким образом, разрыв по  уровню го-
родского населения увеличился еще 
в 1,5 раза – почти до 30 п. п. По данным 
ООН, разрыв несколько меньше, около 
25 п. п.: 883 млн горожан в КНР против 
483 млн человек в Индии (на 2020 г.).

Показательно, что динамика соот-
ношения темпов урбанизации в целом 
коррелирует с динамикой темпов эко-
номического роста двух стран (см. та-
блицы 1, 2). С началом реформ в Китае 
основными драйверами урбанизации 
стали экономические факторы, в  то 
время как в Индии сохранилось силь-
ное влияние историко-географических  

Таблица 1. Валовой внутренний продукт в расчете на душу населения по ППС, 
долларов США 
Table 1. Gross domestic product per capita, PPP USD

1950 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2020 г.

Индия 700 700 800 1 000 1 300 2 400 4 400 6 600

Китай 500 700 600 700 1 700 3 900 9 200 17 200

Составлено по: [Мировая…, 2013, с. 498; Asia Development Bank, 2021].

Таблица 2. Численность и прирост населения Индии и Китая, 1950–2020 гг�,  
млн человек 
Table 2. Population size and its growth in India and China, 1950–2020, million people

Годы Индия Китай

Население Прирост 
за десятилетие

Население Прирост 
за десятилетие

1950 338 30 580 52

1960 438 100 700 120

1970 556 118 830 130

1980 688 132 980 150

1990 840 152 1 155 175

2000 1 000 160 1 282 127

2010 1 186 186 1 341 59

2020 1 355 169 1 412 71

Всего за 70 лет 1 047 - 884

Составлено по: [Мировая…, 2013, с. 498; Asia Development Bank, 2021, p. 136].

1  Census of India 2011. Population projections for India and States 2011–2036. – National Commission on Population, 2020. – 
P.  135, 148. – URL: https://ruralindiaonline.org/en/library/resource/population-projections-for-india-and-states-2011-2036/#:~: 
text=The%20population%20of%20India%20is,463%20persons%20per%20square%20kilometre (дата обращения: 22.11.2022).
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закономерностей, заложенных на пре-
дыдущем этапе развития [Сравнитель-
ное…, 2017].

В любом случае, при международ-
ных сравнениях уровня урбанизации 
необходимо учитывать разницу в  ме-
тодах учета городского и сельского на-
селения. По  данным переписи 2011  г., 
все 7 9332 городских поселения Индии 
можно разделить на  2  группы: горо-
да, установленные законодательством 
(«уставные города», statutory town), и 
города, соответствующие определен-
ным критериям («переписные города», 
census town). «Уставные города» полу-
чили этот статус от правительства шта-
та в соответствии с местным законода-
тельством и управляются муниципаль-
ной корпорацией, муниципальным со-
ветом или другими подобными струк-
турами, которые объединяют под на-
званием городских местных органов 
управления (urban local bodies, ULB). 
По  данным переписи 2011  г., в  Индии 
насчитывалось 4  041  ULB, что на  242 
больше, чем в 2001 г. Отдельные круп-
ные города могут управляться несколь-
кими ULB, к  примеру, столичная тер-
ритория Дели разделена на пять ULB. 
В  таких «уставных городах» прожива-
ет 26% населения Индии. «Переписные 
города» – это сельские населенные пунк- 
ты, где в  ходе последней общенацио-
нальной переписи было зафиксирова-
но свыше 5 тыс. жителей, плотность на-
селения составила более 400  чел./км2, 
а доля занятых вне сельского хозяйства 
мужчин – более  75%. Эти критерии 
не  меняются уже много десятилетий. 
Число таких поселений с 2001 по 2011 г. 
увеличилось почти в  3  раза (с  1  362  
до 3  894 населенных пунктов), в  них 
проживало более 55  млн человек, или 
около 5% всего населения страны.  

В отличие от «уставных», «переписные» 
города управляются по тем же принци-
пам, как  и остальная сельская терри-
тория, то  есть через органы местного  
самоуправления (панчаяты).

Смена статуса населенного пункта 
с  сельского на  городской происходит 
с  трудом. Вышестоящие власти шта-
тов неохотно идут на это из-за того, 
что в  рамках индийской администра-
тивно-политической системы «устав-
ные города» имеют значительно боль-
ше полномочий, чем деревни. С другой 
стороны, имеется определенное проти-
водействие и со стороны местных элит 
в  самóм населенном пункте, для кото-
рых переход в  категорию «уставных» 
будет означать ужесточение градостро-
ительных и экологических нормати-
вов, рост налогов и выход из дотацион- 
ных программ для сельской местности. 
В 2016 г. Министерство городского раз-
вития было вынуждено напомнить ру-
ководству штатов о  необходимости 
присвоить полноценный городской ста-
тус всем «переписным городам»3. Одна-
ко данных о  том, в  какой степени бы-
ло реализовано это распоряжение, пока 
нет (перепись 2021  г. была перенесена 
из-за пандемии COVID-19). По подсче-
там исследователей, к  моменту прове-
дения следующей переписи критериям 
«переписного города» будет удовлетво-
рять еще 2 231 поселение [Roy, Pradhan, 
2018].

По правительственным прогнозам,  
к  2035  г. уровень урбанизации Индии 
достигнет лишь 39%, а в Китае прибли-
зится к  75%, что означает увеличение 
отрыва до 35 п. п. Однако исходя из то-
го, что полноценным статусом облада-
ет лишь примерно половина всех город-
ских поселений страны, многие иссле-
дователи полагают, что официальные  

2  По другим источникам – 7 935. Автору не удалось установить причину различия. 
3  States asked to convert 3,784 urban areas into statutory Urban Local Bodies // Press Information Bureau. – 17.05.2016. – URL: 
https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=145405 (дата обращения: 22.11.2022).
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цифры доли горожан в Индии заниже-
ны, а  реальное отставание по уровню 
урбанизации от Китая, таким образом, 
значительно меньше [Mukhopadhyay, 
Zérah, Denis, 2020]. К примеру, по рас-
четам аналитического центра IDFC In-
stitute (Мумбаи), при учете в  качестве 
городских всех населенных пунктов 
населением более 5 тыс. жителей число 
горожан увеличится почти на 200 млн 
и составит 47%, а при других способах 
подсчета оно еще выше (см. рисунок 1).

В отличие от Индии, в  КНР крите-
рии определения сельского и городско-
го населения регулярно менялись. Это 
привело к тому, что данные переписей 
разных лет невозможно полностью со-
поставить, как и данные текущего уче-
та по разным провинциям. Так, в пери-
од строительства плановой экономики 
(1949–1979 гг.) правительство раздели-
ло жителей на  обладателей сельскохо-
зяйственной (крестьяне) и  несельско-
хозяйственной (рабочие, служащие и 
интеллигенция) прописки в зависимо-
сти от их рода деятельности. В те годы  
уровень урбанизации территории фак-
тически совпадал с  долей обладателей  

несельскохозяйственной прописки. 
С  началом рыночных реформ в  конце 
1970-х годов в города на заработки на-
чали перебираться многие сельские жи-
тели, что значительно усложнило веде-
ние статистики. В  середине 2010-х  го-
дов разделение прописки на два ви-
да было упразднено, а  статистические 
органы перешли к  учету по  террито- 
риальному принципу, то есть стали от-
носить к городскому населению посто-
янных жителей городов и поселков, 
а всех остальных – к сельскому. Таким 
образом, определение уровня урбани-
зации упирается в  разграничение го-
родской ( ) и сельской ( ) мест-
ности. Разделение проходит по самому 
нижнему уровню АТД, а именно по ко-
митетам жителей. Городскими считают-
ся территории, связанные непрерывной  
застройкой с местонахождением адми-
нистративных зданий (центра) города 
или городского района (см. ниже) ли-
бо отдельно расположенные студгород-
ки, наукограды, зоны развития, горно-
промышленные районы, сельскохозяй-
ственные и лесные станции с постоян-
ным населением свыше 3 тыс. человек.  

Рисунок 1. Уровень урбанизации Индии в зависимости от используемых критериев 
Figure 1. Level of urbanization in India depending on the criteria used
Источник: [IDFC Institute, 2019, p. 15].
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Все остальные территории относятся  
к сельским4.

Параллельно с этим определением 
городской территории на трех верхних 
уровнях административной иерархии 
КНР существуют единицы, носящие на- 
звание «город» ( ): на  провинциаль-
ном – это 4  города центрального под-
чинения (ГЦП, ); на окружном –  
это 293  городских округа ( );  
на уездном – это 388 городских уездов 
( ). Все они представляют собой 
не  компактные населенные пункты, а 
обширные территориальные единицы,  
включающие удаленные от  главного  
центра малые города, поселки и сель-
ские окрестности (АТД КНР подроб-
но разобрано в [Кондрашова, Чуба-
ров, 2022]). В  особенности это отно-
сится к  городским округам: они яв-
ляются основной административной  

единицей окружного уровня, и  в  них 
проживает более 90% всего населения 
страны. Суммарно трех видов «горо-
дов» в 2020 г. насчитывалось 685, и это 
небольшое для страны-гиганта число 
фигурирует в  публикациях как «коли-
чество городов» (см., например, статью 
List of cities in China в «Википедии»), что 
искажает картину при международных 
сравнениях (см. таблицу 3). В справоч-
никах часто фигурирует общая чис-
ленность населения административ-
ной единицы, что не  учитывает зна-
чительную долю сельской местности  
внутри ГЦП, городских округов и го-
родских уездов. К  примеру, доля го-
рожан в  населении Шанхая – толь-
ко 89,3%, в населении Пекина – 87,5%, 
Чунцина – 69,4%, Гуанчжоу – 86,2%. 
В  абсолютных цифрах это миллионы 
сельских жителей «городов»: Чунцин –  

Таблица 3. Официальная классификация городских административных единиц 
Индии и КНР по людности, 2010 г� 
Table 3. Official classification of urban administrative divisions of India and the PRC  
by population, 2010

Индия Численность 
населения, 

чел. 

Китай

Количество, 
ед.

Категория Категория Количество, 
ед.

7 467 Малый I менее 20 тыс.

Малый ( ) II

255

Малый II 20–50 тыс.

Средний I 50–100 тыс.

372 Средний II
100–200 тыс.

200–500 тыс. Малый ( ) I 238

43 Большой (Large) 500 тыс. – 1 млн Средний ( ) 93

45 Крупный (Metropolitan) I
1–3 млн Большой ( ) II 47

3–5 млн Большой ( ) I 11

5 Крупный (Metropolitan) II 5–10 млн Особо крупный( ) 9

3 Мегаполис (Megapolis) Более 10 млн Сверхкрупный ( ) 3

Составлено автором по данным: [Ministry …, 2014, стр. 4; Ци, Лю, Цзинь, 2016].

4  Разделение городской и сельской местности в статистике // Государственное статистическое управление КНР = 
 – 2008 – Кит. яз. – URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/200610/t20061018_8666.html (дата 

обращения: 22.11.2022).
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11  млн, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу – 
более 2,5  млн и  т.  д. Только один го-
родской округ в  Китае (Шэньчжэнь) 
не имеет сельских жителей в своем на-
селении. Кстати, аналогичную «стати-
стическую аномалию» можно наблю-
дать и в Индии: к сельским жителям от-
носят 400  тыс. человек (2,5%) из всех 
жителей столичной территории Дели5.

При использовании другого подхода 
людность китайского городского окру-
га определяется как число жителей его 
городских районов ( ). Согласно 
обычной практике, они создаются по-
сле достижения 70%-ной доли несель-
скохозяйственного населения. Наибо-
лее точный, но трудоемкий способ учи-
тывает только население городской тер-
ритории, за  вычетом сельской местно-
сти. Согласно такой методике в 2018  г. 
насчитывалось 93  города с  населением 
свыше 1 млн человек, в том числе 16 го-
родов с населением свыше 5 млн чело-
век6. К  примеру, согласно результатам 
переписи 2020  г., общая численность 
постоянного населения Чжэнчжоу  
(административный центр провинции 
Хэнань, городской округ) составляет 
12,6  млн человек, из них 9,8  млн про-
живают в  городской местности (уро-
вень урбанизации – 78,4%), из них 
5,3  млн человек – в  основном пятне  
урбанизированной застройки7. Каждое 
из трех чисел отражает людность Чжэн-
чжоу.

При оценке потенциала урбаниза-
ции нельзя не учитывать различия в де-
мографической ситуации. В  отличие 
от Китая, Индия еще не завершила свой 
демографический переход от общества  

с  высокими рождаемостью и смерт-
ностью к  обществу с  низким уровнем 
обоих показателей. Значение коэффи-
циента фертильности в Индии в 2020 г. 
(2,18) соответствовало уровню Китая 
1991  г. В  этой связи основной вклад 
в  рост городского населения по-преж-
нему дает естественный прирост, а  не 
миграции. К  примеру, население Де-
ли (в границах столичной территории) 
с 2003 по 2020 г. увеличилось с 14,5 до 
20,3 млн жителей, из них на миграцию  
пришлось лишь 2  млн. В  2019  г. есте-
ственный прирост населения в индий-
ской столице составил 11‰ против ми-
нимального в  крупных китайских го-
родах: 2,6‰ – Пекин, 1,5‰ – Шанхай 
и т. д. Всё чаще идет речь о естествен-
ной убыли населения. В  результате в 
индийской столице дети в возрасте до 
15 лет составляют 22% населения, в то 
время как в  китайской – только 12%. 
Начиная с  2020  г. в  некоторых китай-
ских городах наблюдается непредста-
вимая пока в индийских условиях абсо-
лютная убыль населения.

В Индии наиболее урбанизированы 
южная часть страны и столичный реги-
он, а северная и северо-восточная части 
значительно более сельские. По  доле 
горожан лидирует небольшой штат Гоа  
(62% горожан), а из крупных – Тамил-
над, Керала и Махараштра (все по 45–
50%). Последний лидирует и по  абсо-
лютному числу горожан (более 50 млн 
человек). В Китае крупные города исто-
рически также располагались в центре 
страны, однако экономическая глоба-
лизация значительно повлияла на  эту 
географию. Достаточно долгое время  

5  Government of National Capital Territory of Delhi // Delhi Statistical Handbook 2021. – New Delhi, 2021. – Table 1.15. – P. 38.
6  Министерство жилищного, сельского и городского строительства КНР. Статистический ежегодник городского 
строительства 2019 =  2019. – Пекин, 2019. – Кит. яз.
7  Статистическое управление г. Чжэнчжоу. Коммюнике №  1 о результатах 7-й Общекитайской переписи населения  
по г.  Чжэнчжоу =  (2021)  – 2021. – Кит. яз. – URL: http://public. 
zhengzhou.gov.cn/D1002X/5032314.html (дата обращения: 22.11.2022); Статистическая таблица социально-экономического  
развития: основная информация о сверхкрупных и особо крупных городах // Цюши. = 

 – 2021. – 16 сентября.  – Кит. яз. – URL: http://www.qstheory.cn/dukan/
qs/2021-09/16/c_1127863567.htm (дата обращения: 22.11.2022).
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наиболее урбанизированным регио- 
ном был северо-восток Китая, снача-
ла находившийся под фактической 
японской оккупацией, а затем ставший 
флагманом советско-китайского про-
мышленного сотрудничества. С  нача-
лом рыночных реформ и интеграцией 
в мировую экономику их догнали при-
морские регионы. В  последние годы 
опережающими темпами растет город-
ское население центральной и запад-
ной части. В настоящее время к числу 
наиболее урбанизированных провин-
ций относятся Гуандун (75%), Цзян-
су (74%), Ляонин и Чжэцзян (по 73%). 
В  силу географических факторов наи-
менее урбанизированы в  обеих стра-
нах горные и предгорные районы, ча-
сто заселенные представителями на-
циональных меньшинств: Химачал- 
Прадеш (10% горожан), Бихар (11%) и 
Ассам (14%) – с  индийской стороны; 
Тибет (37%), Юньнань и Ганьсу (50%) –  
с китайской.

Урбанистическая структура (соот-
ношение городов разной людности) 
Китая выглядит более сбалансирован-
ной, чем индийская (см. таблицу  4). 
Так, в крупнейших (с населением свы-
ше 10  млн человек) агломерациях Ин-
дии проживает пятая часть всех горо-
жан, в то время как в Китае – лишь 12%.  

Аналогичная картина и с долями жите-
лей самых небольших населенных пунк- 
тов: в  Индии она значительно выше. 
В результате проседает «средний класс» 
городов, который в  развитых странах 
составляет костяк городской системы.

Известное в географии правило 
Ципфа («ранг – размер») в обеих стра-
нах «перевыполняется»: вторые и тре-
тьи города значительнее крупнее, чем 
должны были быть, исходя из размера 
города-лидера. Доминирование круп-
ных городов-портов в городской систе-
ме является наследием колониальной 
эпохи с  ее специфической структурой 
экономики. Крупнейшие города Индии 
Колката (Калькутта), Мумбаи (Бом-
бей) и Ченнаи (Мадрас) были основаны 
британцами; другие городские центры, 
многие из  которых имели многовеко-
вую историю, оказались в упадке. Коло-
ниальная «травма» в  общественно-по-
литическом сознании привела к  тому, 
что после обретения независимости ур-
банизация в  Индии воспринималась 
как неизбежное зло, которое не следует 
поощрять. Это способствовало сверх-
концентрации населения в  четырех 
крупнейших городах и усиливало дис-
балансы национальной городской си-
стемы. Правительство же уделяло прио-
ритетное внимание развитию сельской  

Таблица 4. Урбанистическая структура Индии и Китая 
Table 4. Urban structure of India and China

Людность
населенного пункта, 

чел.

Численность населения, тыс. чел. Доля в общем числе горожан, %

Индия Китай Индия Китай

Более 10 млн 98 854 102 641 20 12

5–10 млн 21 873 99 324 5 11

1–5 млн 101 037 218 144 21 25

0,5–1 млн 33 914 118 960 7 14

0,3–0,5 млн 29 116 53 668 6 6

Менее 0,3 млн 198 304 282 339 41 32

Составлено по: [United Nations, 2018].
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местности, а первый комплексный пу-
бличный анализ проблем урбаниза-
ции провело лишь в  конце 1980-х  го-
дов (Report of the National Commission 
on Urbanisation).

При схожем векторе на  создание 
новых приморских центров масштаб 
внешнего влияния на  городскую си-
стему в  Китае был ощутимо меньше: 
Шанхай за  столетие вырос в  крупней-
ший экономический центр, однако воз-
ник как крупный торгово-ремеслен-
ный центр значительно раньше. «Анти- 
городские» подходы к  развитию об-
щества существовали и в  китайском  
руководстве, однако реализовывались 
на  практике лишь в  короткий период 
леворадикальной «культурной рево- 
люции».

Масштабная урбанизация в  обеих 
странах порождает расползание город-
ской застройки и формирование агло-
мераций. Крупнейшие из  них (свыше 
10  млн жителей) указаны в таблице  5, 
их по шесть в  каждой из  стран. Всего 

же, по данным ООН, в КНР существу-
ют 424 агломерации с населением свы-
ше 300 тыс. человек (2018 г.), в Индии – 
356. По данным независимой аналити-
ческой компании Demographia, в 2022 г. 
в  КНР насчитывалось 212  городских 
агломераций (сплошной городской за-
стройки) с населением свыше 500 тыс. 
жителей, в том числе 11 «мегагородов»  
с населением более 10 млн человек [De-
mographia, 2022]. В Индии таких горо-
дов 108 и 6 соответственно.

На национальном уровне крупней-
шие агломерации выступают в  каче-
стве главных узловых элементов опор-
ного каркаса населения страны, а их 
связующим элементом является муль-
тимодальный транспортный каркас. 
В  Индии его основа – шестиугольник 
Дели – Колката (Калькутта) – Ченнаи 
(Мадрас) – Бангалор – Мумбаи (Бом-
бей) – Ахмедабад, а  также транспорт-
ные коридоры Север – Юг и Запад –  
Восток. В  Китае общепринятой яв-
ляется пространственная «решетка»  

Таблица 5. Городские агломерации Индии и Китая с населением  
более 10 млн человек 
Table 5. Urban agglomerations in India and China larger than 10 million inhabitants

Город Число жителей в 2020 г., млн чел. Число жителей в 1990 г., млн чел.

Дели 30 9,4

Шанхай 27,1 8,6

Пекин 20,5 6,8

Мумбаи (Бомбей) 20,4 12,4

Чунцин 15,8 4,0

Колката (Калькутта) 14,9 11,0

Тяньцзинь 13,6 4,6

Гуанчжоу 13,3 3,2

Шэньчжэнь 12,4 0,9

Бангалор 12,3 4,0

Ченнаи (Мадрас) 11,0 5,3

Хайдарабад 10,0 4,2

Составлено по данным: [United Nations, 2018].
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из пяти осей развития. Две субширот-
ные оси следуют вдоль двух важней-
ших речных бассейнов – Хуанхэ (с про-
должением до  границы со странами 
Средней Азии) и Янцзы. Три субмери-
диональные оси: приморская (соединя-
ет крупнейшие порты и прилегающие 
высокоурбанизированные районы), 
центральная (соединяет не выходящие 
к побережью северо-восточные регио- 
ны с  центральными и южными) и за-
падная (крупнейшие центры западной 
окраины основной зоны расселения).

Еще одной характерной особенно-
стью, объединяющей процессы урба-
низации в  Китае и Индии, является 
тенденция к  кластеризации, или мега-
лополизации урбанистического про-
странства [Самбурова, Горохов, Дми-
триев, 2010]. В  каждой из стран мож-
но выделить несколько сверхкрупных 
городских образований. В  Китае это 
бицентричный Столичный (Пекин – 
Тяньцзинь), моноцентричный Шан-
хайский (Шанхай и окружающие круп-
ные городские центры, включая Хан-
чжоу, Нанкин, Нинбо и др.) и полицен-
тричный Южнокитайский (Гуанчжоу, 
Шэньчжэнь, Гонконг и др.) мегалополи-
сы. К формирующимся мегалополисам 
можно отнести среднее течение Янцзы 
(полицентричный с  главным городом 
Ухань), Сычуаньсую котловину (бицен-
тричный Чунцин – Чэнду) и др.

В Индии выделяются 4  зоны: вдоль 
побережья штатов Гуджарат и Маха-
раштра по  линии Ахмадабад – Мум-
баи (Бомбей) – Пуна; территории шта-
тов Керала и Тамилнад по  линии Бан-
галор – Ченнаи (Мадрас);  индо-паки-
станский по линии Исламабад – Лахор –  
Дели, а также индо-бангладешский ме-
галополис Вишакмаханагар по  линии 
Дакка (столица Бангладеш) – Колка-
та (Калькутта) – Асансол [Дмитриев, 
2014]. Масштабы этих надагломераци-
онных образований впечатляют, одна-
ко проблемы со статистическим учетом 

и разграничением сельских и городских 
жителей затрудняют создание единой 
системы координат для сравнения.

Параллельно с уплотнением вну-
тристранового экономического карка-
са в  ходе урбанизации быстро растет 
значение крупнейших городов как гло-
бальных управленческих центров. В со-
ответствии с  теорией глобальных го-
родов (global cities), мерилом выступает 
положение в  корпоративно-управлен-
ческой сети транснациональных компа-
ний, предоставляющих деловые и кон-
салтинговые услуги (подробнее о  ме-
тодике см. [Чубаров, 2013]). Китайские 
глобальные города значительно опере-
жают индийские как по  своему коли-
честву, так и по уровню (см. таблицу 6). 
Наиболее глобальный индийский центр 
Мумбаи уступает сразу трем китайским 
городам: Гонконгу, Шанхаю и Пекину.

Национальная городская 
политика

Урбанизация, как и всякая обще-
ственная деятельность человека, про-
текает не стихийно, а в существующих 
правовых и культурных рамках. Поми-
мо рассмотренных выше относительно 
объективных исторических, географи-
ческих и демографических факторов, 
значительную роль играют целенаправ-
ленные действия государства. Особен-
ности законодательного регулирова-
ния и политических процессов во мно-
гом определяют качество, динамику  
и тенденции развития как отдельных 
городов, так  и национальных город-
ских систем в  целом. Значение это-
го фактора выше в  азиатских странах, 
где правительство исторически актив-
нее регулирует ход общественного раз-
вития. В  этой связи сравнение урба-
низации в Индии и Китае невозможно 
без учета целей и инструментов прави-
тельства в этой сфере. В обеих странах  

САЛИЦКИЙ А.И., ЧУБАРОВ И.Г. УРБАНИСТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИТИКА В ИНДИИ И КНР: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ C. 107–132
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урбанизация сопровождалась ростом 
доходов жителей параллельно с увели-
чением неравенства между городами и 
сельской местностью, также и внутри 
самих городов. Рост социальной неста-
бильности к началу 2010-х годов акти-
визировал усилия государств в  реше-
нии городских проблем.

Национальная городская политика  
(НГП, national urban policy) – это отно-
сительно новое аналитическое поня-
тие, появление которого связано с акти- 
визацией усилий центральных властей  
многих стран по  комплексному разви-
тию городских систем [Кузнецова, 2021]. 
Бум разработки НГП в последние годы 
вызван принятием ООН в 2015 г. «По-
вестки устойчивого развития – 2030», 
где проведение эффективной НГП фи-
гурирует в  качестве одного из  инстру-
ментов достижения Цели 11 «Устойчи-
вые города и населенные пункты». НГП 
также является одной из пяти составля-
ющих реализации «Новой программы  

развития городов» (New Urban Agenda), 
утвержденной на  конференции ООН 
по  жилью и устойчивому городскому 
развитию («Хабитат  III») в  2016  г. Ак-
тивна также ОЭСР, специалисты кото-
рой собирают и анализируют данные 
об НГП разных стран.

Рост внимания к этой теме в XXI в. 
связан со значимостью городов как цен-
тров экономического роста и одновре-
менно увеличением проблем, с которы-
ми они сталкиваются даже в  наиболее 
развитых странах. В  международных 
документах НГП обычно рассматрива-
ется как целостный набор долгосроч-
ных решений по  повышению эффек-
тивности, инклюзивности и устойчиво-
сти городского развития, разработан-
ный по  инициативе государства путем 
согласования подходов и целей различ-
ных акторов [UN Habitat/OECD, 2018]. 
Не  менее удачным кажется нам опре-
деление, данное еще в  2005  г. россий-
ским исследователем Я.П.  Силиным.  

Таблица 6. Глобальные города в Индии и КНР, 2000–2020 гг� 
Table 6. Global cities in India and the PRC, 2000–2020

Уровень города  
в глобальной иерархии

2000 г. 2020 г.

Альфа ++ - -

Альфа + Гонконг Гонконг, Шанхай, Пекин

Альфа Мумбаи (Бомбей)

Альфа – Мумбаи (Бомбей), Шанхай Гуанчжоу, Дели, Шэньчжэнь, Бангалор

Бета + Пекин Чэнду

Бета Тяньцзинь, Нанкин,

Ханчжоу, Чунцин

Бета – Дели Ухань, Чанша, Сямэнь, Чжэнчжоу, Шэньян, 
Сиань, Далянь, Цзинань, Хайдарабад, Лахор

Гамма + Бангалор Колката, Циндао, Сучжоу,Куньмин, 
Ахмедабад, Хэфэй

Гамма Колката (Калькутта) Хайкоу

Гамма – Гуанчжоу Фучжоу, Харбин, Тайюань

Составлено по данным: The World According to GaWC // Globalization and World Cities Research Network. –  2020. – URL: 
https://www.lboro.ac.uk/microsites/geography/gawc/index.html (дата доступа: 22.11.2022).

https://www.lboro.ac.uk/microsites/geography/gawc/index.html
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В  его понимании городская полити-
ка – это декларируемая, целенаправ-
ленная, институционально и законода-
тельно оформленная деятельность вла-
стей всех уровней, а также иных акто-
ров, оказывающая регулирующее воз-
действие на развитие городов и их си-
стем в рамках определенной концепции 
в интересах достижения поставленных 
целей [Силин, 2005]. По данным ОЭСР 
и ООН-Хабитат, в  том или ином виде 
НГП имеется в 162 странах мира.

Индия и Китай, согласно этой клас-
сификации, реализуют «явную» НГП: 
это означает, что на  национальном 
уровне принят установочный документ, 
носящий соответствующее название. 
В  Индии это «Основы национальной 
городской политики» (National Urban 
Policy Framework) 2018 г. Его разработка 
велась под руководством Министерства 
жилья и городского хозяйства с  при-
влечением специалистов Министерства 
финансов и научно-аналитических ор-
ганизаций, включая международные 
(«Хабитат»). В  Китае это «План урба-
низации нового типа» (принят в 2014 г. 
на  период до  2020  г., в  2021  г. продлен 
до  2035  г.). Его разработал и куриру-
ет «мозговой центр» китайского пра-
вительства – Государственный комитет 
по реформам и развитию (ГКРР, бывш.  
Госплан).

Наличие установочных докумен-
тов облегчает анализ НГП двух стран. 
В  индийских «Основах национальной 
городской политики» в  соответствии 
с  национальной традицией сформули-
рованы 10  принципов, названных су-
трами, которым должно следовать го-
родское руководство в своей работе8:

1. Города – кластеры человеческо-
го капитала, а  не просто застроен-
ная территория. Объектом городской  
политики должны быть жизненные  

и карьерные траектории горожан, а не 
земельных участков.

2. У каждого города есть свой «дух 
места». Самобытная архитектура спо-
собствует появлению сплоченного го-
родского самосознания.

3. Эволюционирующая экосистема 
вместо статичного мастер-плана. При-
меняется гибкое планирование с прио- 
ритетом смешанного использования 
вместо классического зонирования. По-
вышение эффективности землепользо-
вания за счет возвращения в оборот не-
качественно используемых зданий и зе-
мельных участков.

4. Инфраструктура для высокой 
плотности населения. Принять высо-
кую плотность населения как нормаль-
ную и неизбежную реальность, оста-
вить приводящие к перерасходу земли 
и затратам на инфраструктуру попыт-
ки расселить жителей из центра в при-
городы. Исходить из того, что повыше-
ние уровня жизни возможно и в густо-
заселенных городских районах.

5. Общественные пространства 
для общения. Нужно больше внимания 
уделять созданию условий для взаимо-
действия горожан, при этом учитывать 
местные обычаи и традиции, к  приме-
ру, как ступеньки к реке Ганг в Варана-
си, площадки с уличной едой и т. п.

6. Развитие мультимодальных вну-
тригородских перевозок и  пешеход-
ных маршрутов, снижение зависимо-
сти от автомобилей в пользу велосипе-
дов и общественного транспорта.

7. Экологическая устойчивость. 
Развитие города должно потреблять 
минимальное количество водных, энер-
гетических, земельных ресурсов, ока- 
зывать минимальное воздействие на 
климат.

8. Финансовая самообеспечен-
ность. Городские власти должны  

8  National Urban Policy Framework // Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India. – 2018. – URL: https://smartnet.
niua.org/nupf (дата обращения: 22.11.2022).

САЛИЦКИЙ А.И., ЧУБАРОВ И.Г. УРБАНИСТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИТИКА В ИНДИИ И КНР: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ C. 107–132
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меньше полагаться на  бюджетные 
трансферты и изыскивать больше спо-
собов дохода, включая развитие туриз-
ма, выпуск муниципальных облига-
ций и др.

9. Единое руководство. Снижение 
числа центров принятия решений на 
городском уровне, координация дея-
тельности различных административ-
ных органов, недопущение «размыва-
ния» ответственности между много-
численными госорганами.

10. Города как локомотивы регио-
нального роста. В  управлении нужно 
исходить из того, что взаимосвязанная 
городская сеть может генерировать вы-
сокие темпы экономического роста для 
всего окружающего региона. Необхо-
димо планировать экономическое раз-
витие городских сетей, а не отдельных 
городов, в  том числе в  сельской мест-
ности.

По мысли индийских специалистов, 
десять сутр предназначены для приме-
нения в  десяти функциональных сфе-
рах городского развития, а  именно в 
планировании (подходят сутры № 3, 4, 
5), экономике (1, 9, 10), физической ин-
фраструктуре, включая ЖКХ и утили-
зацию отходов (1, 5, 7, 8, 9), социаль-
ной инфраструктуре (1, 2, 9), жилье (3, 
4, 8), транспорте (6, 9), финансах (7, 8, 
9), управлении (1, 9), информационных  
системах (3, 5, 7, 9) и экологии (7, 9). Ос-
новной упор сделан на внедрение совре-
менных принципов в  проектирование 
городов, реконструкцию улиц, кварта-
лов и др.

Во вступительной части индийских 
«Основ НГП» напрямую сказано, что 
это не  шаблон действий для штатов, 
который нужно выполнять «под ко-
пирку», а «интегрированный, последо-
вательный и структурированный на-
бросок (outline) нового подхода к пони-
манию городского пространства, жиз-
ни в  городах и управления простран-
ством, выделяющий фокусные сферы  

будущего городского развития и фак-
торы экономического роста». Доста-
точно общий, концептуальный харак-
тер документа в  первую очередь вы-
зван тем, что руководство штатов, с од-
ной стороны, избирается на выборах и 
обладает относительной независимо-
стью от центрального правительства и 
его рекомендаций, а с другой стороны, 
не имеет достаточных полномочий для 
решения многих городских проблем. 
На  практике головное министерство 
отбирает несколько штатов из  чис-
ла выразивших желание и помогает 
им в  адаптации положений НГП к  их 
конкретным условиям, при этом меж-
ду министерством и штатом подписы-
вается соответствующий меморандум. 
Отдельные штаты имеют собственные 
документы аналогичного профиля, од-
нако это пока не  системное явление. 
В 2014 г. были существенно обновлены 
правила составления и реализации го-
родских и региональных планов разви-
тия (URDPFI guidelines), которые тоже 
можно включить в  НГП [Ministry  …, 
2014].

Приоритет индийской НГП – это 
улучшение стандартов городского пла-
нирования, однако нельзя забывать, 
что ряд острых проблем наименее обе-
спеченных слоев населения централь-
ное индийское правительство точечно  
решает при помощи многочисленных  
государственных программ. Так, в рам-
ках нацпрограммы «Умные города» 
(Smart Cities Mission, с  2015  г.) прави-
тельство финансирует внедрение циф-
ровых и инновационных подходов 
в  100  отобранных по  конкурсу горо-
дах. В  рамках нацпрограммы AMRUT 
(Atal Mission for Rejuvenation and Urban 
Transformation, с 2015 г.; ранее (с 2004 г.) – 
JNNURM, Javaharlal Neru National Urban 
Rejuvenation Mission) в  500  городах мо-
дернизируется канализация, внедряет-
ся обработка твердых бытовых отходов, 
проводится озеленение, строительство  
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пешеходной инфраструктуры и т. д. Ос-
новные цели – обеспечение доступа 
к питьевой воде, повышение комфорт-
ности городской среды, улучшение эко-
логической обстановки. Нацпрограмма 
Pradhan Mantri Awas Yojana (Housing for 
all, «Жилье для всех», с 2015 г.) направ-
лена на улучшение ситуации с жильем, 
сокращение числа жителей трущоб. Ис-
пользуются такие меры, как строитель-
ство социального жилья, арендных до-
мов, субсидирование ипотеки. Нацпро-
грамма «Чистая Индия» (Swachh Bharat 
Mission, с 2014 г.; ранее (с 2009 г.) – Nirmal 
Bharat Abhiyan) направлена на улучше-
ние переработки мусора и других от-
ходов. В  рамках нацпрограммы Heri-
tage City Development and Augmentation  
Yojana (HRIDAY) осуществляется ре-
конструкция инфраструктуры вокруг 
объектов культурного наследия, в рам-
ках нацпрограммы Deen Dayal Antodaya 
Yojana – National Urban Livelihoods Mis-
sion (DAY – NULM) – профессиональная 
переподготовка городской бедноты.

Китайский Национальный план ур-
банизации нового типа (  

) организован по-другому. 
Это большая правительственная нац- 
программа, включающая анализ при-
чин возникших проблем, предлагае-
мые способы решения и конкретные 
целевые показатели. В КНР региональ-
ные власти назначаются сверху, поэто-
му от успешности воплощения опреде-
ленного центром курса на  подведом-

ственной территории зависят дальней-
шие карьерные перспективы местного 
руководства. После вступления в  силу 
общенационального документа каждая 
провинция и многие нижестоящие ад-
министративные единицы приняли 
собственный план «новой урбаниза-
ции» для своего региона. Посвящен-
ный урбанизации раздел был включен 
сначала в многолетние планы на пери-
од 2014–2020 гг., а затем до 2035 г., име-
ется он и в пятилетних планах, а начи-
ная с 13-го (2016–2020 гг.) – и в ежегод-
ном формате9. Совокупность этих доку-
ментов и можно считать НГП КНР. Вы-
деляется пять основных задач «новой 
урбанизации»10.

1. Упорядоченный рост уровня ур-
банизации. Государство принимает  
конкретные меры для стимулирования 
переезда сельских жителей в  города. 
Это облегчение получения постоянной 
регистрации в  городе, улучшение со- 
циального обслуживания и пенсионно-
го обеспечения в  городах, реализация 
программ профессиональной перепод-
готовки, обеспечение доступа к  обра-
зованию для детей сельских мигрантов, 
защита трудовых прав, совершенство-
вание бюджетной системы.

2. Оптимизация размещения сети 
городских поселений. Включает в  се- 
бя комплексное развитие городских 
агломераций и метрополитенских ре-
гионов11, координацию между собой 
стратегий развития городов разных  

9  Ключевые задачи на 2022 г. в сфере интегрированного развития сельской и городской местности и урбанизации нового 
типа // Государственный комитет КНР по реформам и развитию. = 2022

 – 2022. – Кит. яз. – URL: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-03/22/content_5680416.htm (дата обращения: 
22.11.2022).
10  План мероприятий по реализации урбанизации нового типа на период 14-ой пятилетки // Государственный комитет КНР 
по реформам и развитию =  – 2022. – Кит. яз. – URL: https://www.ndrc.gov.cn/
xxgk/zcfb/tz/202207/t20220712_1330363.html (дата обращения: 22.11.2022).
11  Китайские планировщики дают следующие определения. Городская агломерация ( ) – группировка городов, 
характеризующаяся компактной пространственной организацией и плотными экономическими связями на основе развитой 
транспортно-телекоммуникационной сети. Метрополитенский регион ( ) – это межрегиональная пространственная 
единица из одного или нескольких имеющих сильное притяжение или стратегическое значение городов в качестве своего 
ядра и имеющих с  ним тесные промышленные, коммерческие, социальные или досугово-туристические связи городских 
поселений в примерном радиусе часовой транспортной доступности.
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размеров, диверсификацию функцио-
нального профиля средних и малых го-
родов, развитие поселков как низовых 
центров урбанизации, уплотнение при-
граничной урбанизированной полосы, 
укрепление транспортного каркаса тер-
ритории.

3. Внедрение новых градострои-
тельных принципов. Увеличение до-
ступности общественных услуг, вклю-
чая медицину и образование, развитие 
внутригородской транспортной, элек-
троэнергетической и другой инфра-
структуры, жилищного рынка, ренова-
ция старых и ветхих кварталов, созда-
ние инновационных площадок, декар-
бонизация, озеленение, охрана истори-
ческого наследия.

4. Повышение уровня городского 
управления. Наведение порядка в сфе-
ре городского планирования и стиля 
застройки, повышение эффективности 
землепользования, профессионального 
уровня сотрудников районных адми-
нистраций, развитие механизмов раз-
решения социальных конфликтов, раз-
витие частно-государственного парт- 
нерства, оптимизация административ-
но-территориальной структуры.

5. Скоординированное разви-
тие сельских территорий. Проводит-
ся земельная реформа (создание рынка 
сельскохозяйственных земель), разви-
тие каналов финансирования, точечное 
привлечение квалифицированных кад- 
ров из города, единое территориальное 
планирование, повышение охвата со-
циальной, транспортной и другой ин-
фраструктурой, рост доходов сельских 
жителей.

Главный пункт «новой урбаниза-
ции» – первый, основанный на  круп-
нейшей за  всю историю КНР рефор-
ме системы постоянной регистрации 
и социального обеспечения внутрен-
них мигрантов. Это основной меха-
низм поддержания темпов урбаниза-
ции, необходимых для стабильного  

роста внутреннего спроса и повыше-
ния продуктивности сельского хозяй-
ства. Одновременно с  этим реформа 
прописки включает в  себя и меры для 
балансировки урбанистической струк-
туры. Благодаря внедрению дифферен-
цированного подхода государство име-
ет возможность сдерживать рост круп-
нейших городов и повышать привле-
кательность средних и малых центров, 
перенаправлять туда внутренние ми-
грационные потоки. Если в  Китае по-
ток жителей из  сельской местности 
ограничен сложностями оформления 
городской прописки, то в  Индии схо-
жую роль играют существующие до сих 
пор языковые, этнические и кастовые 
различия. Снятие этих (полу)институ-
циональных барьеров могло  бы выс-
вободить дополнительный потенциал 
сельско-городской миграции, однако 
в рамках НГП об этом не упоминается.

В силу общности исторической ста-
дии развития многие положения «де-
сяти сутр» имеют прямые аналоги в 
«новой урбанизации». К  примеру, обе 
страны в  ходе модернизации актив-
но заимствовали зарубежные архитек-
турные формы, что привело к  значи-
тельной утрате индивидуальности го-
родской застройки. О  необходимости 
улучшения внешнего облика городов 
за  счет использования в  архитектуре 
национальных и региональных моти-
вов говорят индийская сутра № 2 и Гла-
ва 18 китайского «Плана». Сутра № 10, 
посвященная роли городов как драйве-
ров развития пригородной местности, 
аналогична всему разделу  6 «Плана». 
Профиль индийской программы Smart 
Cities Mission соответствует тематике 
главы  18 «Плана», AMRUT – главе  16, 
Housing for all – главе  26, нацпрограм-
ма «Чистая Индия» схожа с китайской 
«туалетной революцией» ( )  
и  т.  д. Содержание URDPFI guidelines 
в целом пересекается с тематикой вто-
рого, третьего и, особенно, пятого  
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раздела «Плана». К  примеру, в  обеих 
странах берут курс на повышение при-
влекательности и самостоятельности 
малых городов и поселков, рост эффек-
тивности землепользования и т. д. При 
постановке целей в обеих странах учи-
тывают значительные различия между 
регионами. Огромное количество ре-
шений обозначено лишь в общем виде, 
а темп и способы их реализация явля-
ются прерогативой региональных или 
городских властей.

Обе страны сталкиваются с  сель-
ским перенаселением. В этой связи зна-
чимым фактором урбанизации явля-
ется правовой режим землепользова-
ния. В рассматриваемых странах он от-
личается в  своих основах. В  то время 
как в  Индии доминирует частная соб-
ственность, в Китае вся земля принад-
лежит государству либо сельской об-
щине (коллективная собственность). 
Коммерческие организации, включая  
государственные, могут выступать 
лишь в  качестве землепользователей. 
По  мнению китайских авторов, част-
ная собственность на земельные участ-
ки и отсутствие единого земельного за-
конодательства в  Индии препятству-
ют сокращению неравенства в сельской 
местности, несмотря на  достаточно 
успешную систему компенсационных 
платежей. Китайская  же система зем-
лепользования, наоборот, характеризу-
ется более равным распределением зе-
мельных доходов и мотивирует кре-
стьян к производительному труду, спо-
собствуя росту их благосостояния [Яо, 
Лю, 2015]. Благодаря государственной  

собственности на  землю сформирова-
лась система так называемых земель-
ных финансов, когда основным спо-
собом пополнения городских бюдже-
тов являются выплаты от  продажи 
(формально – долгосрочной аренды) 
изъятых у  сельских общин земельных 
участков под жилищную застройку. 
НГП в  этой сфере направлена на  по-
вышение эффективности землеполь-
зования, поиск баланса между обеспе-
чением продовольственной и экологи-
ческой безопасности, повышение до-
ступности жилья и решение нужд про-
мышленности.

Одним из критериев зрелости НГП 
является наличие административной  
структуры, на  которую возложены 
функции координатора и контролера  
действий остальных госорганов. В Ин-
дии головным ведомством является 
Министерство жилья и городского хо-
зяйства (MoHUA), а аналитическо-кон-
сультационное сопровождение осу-
ществляет «НИТИ Айог» (бывш. Пла-
новая комиссия Индии, аналог совет-
ского Госплана). Межведомственный 
штаб, судя по всему, отсутствует. При  
Госсовете КНР (правительство) в 2014 г. 
было создано Междуведомственное ра-
бочее совещание по  вопросам урбани-
зации нового типа, куда вошли пред-
ставители 15 госорганов во главе с упо-
минавшимся выше ГКРР12. В  2019  г.  
профиль работы Совещания был рас-
ширен за  счет включения вопро-
сов интегрированного развития сель-
ских и городских территорий, к  рабо-
те подключились еще 13  центральных  

12  Это: ГКРР (головное ведомство), Министерство жилищного, сельского и городского строительства, Министерство 
образования, Министерство общественной безопасности, Министерство гражданской администрации, Министерство 
финансов, Министерство развития человеческих ресурсов и социальной защиты, Министерство земельных и природных 
ресурсов, Министерство защиты окружающей среды, Министерство транспорта, Министерство сельского хозяйства, 
Министерство здравоохранения, а также Народный банк (Центробанк КНР), Статистическое управление и Канцелярия 
центральной комиссии по кадровой комплектации (SCOPSR). См.: Согласие Госсовета на создание межведомственного 
рабочего совещания по урбанизации нового типа // Госсовет КНР. = 

 – 2014. – Кит. яз. – URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-07/31/content_8948.htm  (дата 
обращения: 22.11.2022).
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госорганов13. Межведомственное сове-
щание собирается несколько раз в год, 
его задачи – оперативно согласовы-
вать между собой деятельность уча-
ствующих госорганов, составлять го-
довой план мероприятий, готовить от-
четность, в том числе для высшего ру-
ководства. Перечень участвующих ве-
домств демонстрирует широкий охват 
госпрограммы, признание невозмож-
ности решить городские проблемы си-
лами одного-двух министерств.

Урбанизация и модернизация

С рубежа конца 1980-х  годов, ког-
да городское развитие обеих стран на-
ходилось в  примерно равном положе-
нии, произошли значительные пере-
мены. Задействовав сначала рыночные 
стимулы, а  в  2010-х программу госу-
дарственной стимуляции, Китай совер-
шил резкий урбанистический рывок. 
Отрыв от Индии по таким показате-
лям развития, как продолжительность 
жизни, уровень человеческого разви-
тия, доступ к питьевой воде и электро-
энергии, качество и густота автодорож-
ной сети и т. д., значительно вырос [Ho, 
2019]. Китайские города играют всё бо-
лее важную роль в мировом хозяйстве 
уже не за счет числа жителей, а благо-
даря развитию сферы услуг и глобаль-
ных связей.

К примеру, в Китае, в  отличие от 
Индии, практически отсутствует такое  
явление, как городская нищета. Ин- 
ституты прописки (внедрен в  конце 

1950-х  годов) и контроля рождаемо-
сти (внедрен в конце 1970-х годов), ха-
рактеризующиеся довольно жесткими 
ограничениями прав жителей, позво-
лили КНР в условиях демографическо-
го взрыва не  допустить бесконтроль-
ный переезд масс сельских жителей 
в  города, их маргинализацию и появ-
ление трущобных поясов. Спрос не-
богатых слоев населения на недорогое 
проживание удовлетворяется за  счет 
«городских деревень» ( ) – быв-
ших сельских поселений, впоследствии  
окруженных городской застройкой, 
но оставшихся вне его юрисдикции.  
Их возникновение связано с особенно-
стями китайского земельного законо-
дательства, в  рамках которого город-
ская земля относится к  государствен-
ной, а  сельская – к коллективной. «Го-
родские деревни», при всех имеющихся 
санитарных и других проблемах, пред-
ставляют жителям определенный уро-
вень жизни – это капитальное жилье, 
имеющее доступ к  водопроводной во-
де, канализации, связи и  т.  п. В  горо-
дах Индии значительная доля жите-
лей проживает в  так называемых не- 
официальных поселениях, фактически 
в  трущобах (slum). Они расположены 
в центрах городов в местах, не предна-
значенных для проживания: вдоль бе-
регов рек и каналов, железнодорожно-
го полотна, в  парках и  т.  п. Програм-
мы повышения уровня жизни бедней-
ших горожан осуществляются в  Ин-
дии с 1970-х годов, однако, по оценкам,  
в 2011 г. в городских трущобах прожи-
вало 65,5 млн человек.

13   Это: Отдел единого фронта ЦК КПК, политико-правовая комиссия ЦК КПК, комиссия по сельским делам ЦК  КПК, 
Министерство науки и технологий, Министерство культуры и туризма, Главное управление по рыночному надзору, 
Управление по безопасности здравоохранения, Управление по регулированию банковской и страховой деятельности, 
Управление по регулированию рынка ценных бумаг, Канцелярия малой руководящей группы Госсовета по борьбе 
с бедностью, Всекитайская торгово-промышленная ассоциация, Банк развития Китая и Банк сельскохозяйственного развития 
Китая. См.:  Письмо Канцелярии Госсовета о согласии на создание межведомственного рабочего совещания по урбанизации 
и интегрированному развитию сельских и городских территорий // Канцелярия Госсовета. =  

 – 2019. – Кит. яз. – URL: 
http://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5419209.htm (дата обращения: 22.11.2022).

http://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5419209.htm
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Такие зримые различия город-
ской политики в Китае и Индии обыч-
но объясняют «размером государства» 
(state capacity), то есть объемом полно-
мочий, управляемостью и компетент-
ностью исполнительно-контрольного  
аппарата – разветвленным, «большим» 
в  КНР и фрагментированным, «ма-
леньким» в  Индии. Городская полити-
ка в  Индии характеризуется недоста-
точной координацией между действи-
ями различных госорганов, частного 
сектора и общественных организаций, 
а собираемые на городском уровне ста-
тистические данные недостаточны для 
потребностей современного городско-
го управления [Ren, 2017; Agrawal, Pa-
chisia, Shah, 2020].

Другой немаловажный фактор – на-
личие в  китайских городах сильной 
территориальной управленческой ком-
поненты. Такие институты, как посто-
янная и временная прописка (реги-
страция), коллективная собственность 
на сельскую землю, специальные эко-
номические зоны, принципы карьер-
ного продвижения чиновников, низо-
вые парторганизации, функционируют 
в плотной привязке к конкретной тер-
ритории. В  Индии, наоборот, домини-
рует «ассоциативно-сетевой» принцип 
городского развития, построенный на 
союзах различных политических акто-
ров, включая правительство, частный 
сектор, гражданское общество и поли-
тические партии. Такой вариант орга-
низации снижает управляемость и ме-
нее чувствителен к проблемам отдель-
ных городских территорий [Ren, 2020].

Нельзя не учитывать и внутрипо-
литический фактор. Лучшая управля-
емость китайских городов может быть 
связана с  отсутствием политических 
разногласий между разными уровня-
ми правительства, которые могут пред-
ставлять оппонирующие друг другу  
партии, а также с отсутствием привяз-
ки к  электоральным процессам. Если 

КПК декларирует политическую ре-
презентацию всего населения стра-
ны, то индийские партии опираются 
на  представителей того или иного со-
циального слоя. Правящая «Бхаратия 
джаната пати» во главе с Н. Моди об-
ладает высоким уровнем поддержки 
среди жителей патриархального сель-
ского севера страны и в меньшей сте-
пени среди горожан [Mehta, 2022]. Пе-
рераспределение бюджетных ресурсов 
на  модернизацию городов и сворачи-
вание льготных программ для сельских 
жителей будет означать потенциаль-
ный конфликт со своей электоральной 
базой.

НГП была документально оформ-
лена в  Индии лишь в  2018  г., поэтому 
делать выводы о  том, насколько уда-
лось преодолеть проблемы, пока преж-
девременно. Китайское руководство, 
подводя итоги 13-й пятилетки (2016–
2020 гг.), отметило положительные ре-
зультаты, достигнутые в  рамках курса 
«новой урбанизации». Доля городских 
жителей в  населении страны повыси-
лась до 63,89% (45%, если учитывать 
наличие постоянной регистрации), 
то  есть примерно на 100  млн человек, 
как и было задумано в 2014 г. Для рас-
ширения доступа мигрантов к  город-
скому соцобеспечению был введен ин-
ститут вида на  жительство. Шла про-
странственная оптимизация город-
ской системы страны, включающая по-
вышение международной конкуренто-
способности крупнейших мегаполисов. 
Было реконструировано 23 млн жилых 
помещений, суммарная протяженность 
рельсового общественного транспор-
та выросла превысила 7  тыс. км, по-
степенно сократился разрыв в доходах 
сельских и городских жителей и  т.  д. 
При этом эффективно ограничить рост 
крупнейших городов пока не  удалось 
[Чубаров, 2022].

Согласно международным рекомен-
дациям, глубоко проработанная НГП  

САЛИЦКИЙ А.И., ЧУБАРОВ И.Г. УРБАНИСТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
И НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИТИКА В ИНДИИ И КНР: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ C. 107–132
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должна носить комплексный характер, 
быть тесно связанной с целями регио-
нальной и пространственной полити-
ки и осуществляться совместно разны-
ми уровнями власти при обязательном 
наличии четкого видения на нацио- 
нальном уровне. В  этом отношении 
видно, что концептуальный охват ин-
дийских «Основ» значительно ýже ки-
тайской «новой урбанизации». В  Ин-
дии «за  бортом» остались вопросы 
пространственного развития опорного 
каркаса расселения, структурной ба-
лансировки городов различной людно-
сти, повышения международной кон-
курентоспособности главных центров, 
проблемы сельской местности. Анало-
гично и с  имплементацией: китайская 
НГП – это не один общенациональный 
документ, а вся система взаимоувязан-
ных планов «новой урбанизации» про-
винциального, городского и районно-
го уровней. В  Индии ответственные 
центральные ведомства лишь оказы-
вают содействие правительствам тех 
штатов, которые принимают решение 
разработать аналогичный документ. 
В числе главных причин низкого каче-
ства городского управления – отсут-
ствие городского статуса у многих де-
факто урбанизированных территорий 
и нехватка полномочий и финансиро-
вания у  городских властей [IDFC In-
stitute, 2019]. Беспорядочной урбани-
зации в  Индии способствует большое 
число достаточно крупных поселений, 
живущих по законам сельской местно-
сти, без генплана и других элементов 
городского управления («переписные 
города»). В Индии основные полномо-
чия и соответствующее финансирова-
ние сосредоточено в руках правитель-
ства штатов, а городские власти жалу-
ются на  нехватку ресурсов. Благодаря 
стабильным доходам от  продажи зем-
ли под застройку, в  Китае городские  
власти обладают необходимыми ре-
сурсами для развития.

Заключение

Известно, что урбанизация идет ру-
ка об руку с ростом уровня жизни на-
селения. Китайские планировщики ис-
ходят из безальтернативной необходи-
мости разумного стимулирования ро-
ста доли горожан в населении до уров-
ня крупных развитых стран (75–80%). 
Институт прописки выступает в каче-
стве инструмента, позволяющего ба-
лансировать миграционные потоки 
между сельской местностью и города-
ми разной людности. По  уровню ав-
томобилизации, подушевого ВРП и 
ИЧП городское развитие Индии в  на-
стоящее время находится на  уровне 
Китая 1990-х  годов. Впереди – массо-
вое жилищное строительство и модер-
низация инфраструктуры, волны но-
вых мигрантов, проблемы неравенства 
и человеческого капитала, осложнен-
ные сохранением кастовой системы. 
По  оценкам, чтобы трудоустроить из-
лишнюю сельскую рабочую силу, за пе-
риод с 2023 по 2030 г. в Индии должно 
появиться не менее 90 млн новых рабо-
чих мест – в 3 раза больше, чем в сред-
нем появлялось в  предыдущие годы 
[McKinsey, 2020]. Это колоссальный 
вызов, но в то же время и колоссальная 
возможность. Сможет ли Индия в бли-
жайшие десятилетия повторить ки-
тайское социально-экономическое чу-
до, зависит в том числе и от успешно-
сти решения проблем городского раз-
вития.
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ABSTRACT. The course of urbaniza-
tion in India and China is notable not only 
for the scale, but also for the different role of 
the state. Despite the abundance of materi-
als, comparative studies are scarce: local ur-
banists only passionate about national pro-
cesses, while foreigners could lack a deep 
knowledge of the context. The pace of ur-
banization of the two countries, which was 
on a par for a long time, diverged drastical-
ly after the beginning of market reforms. Ac-
cording to official data, the share of citizens 
in China is almost twice as high as in India, 
though due to the differences in the criteria,  

the real gap could be less. Each country pos-
sesses six megacities larger than 10 million 
people, but the Indian urban system as a 
whole is less structurally balanced. The stan-
dards of living, infrastructure development 
and global integration of the Chinese urban 
centers are higher than those of the Indian 
counterparts. In accordance with interna-
tional practice, both countries have adopt-
ed guidelines for the cities development. The 
Indian “Ten Urban Sutras”  (2018) are ad-
visory recommendation, mainly devoted 
to urban planning and management. Their 
implementation depends fully on the state  
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governments. The coverage of China’s “new-
type urbanization” (2014) is much wider. Its 
main goal is to increase the number of ur-
ban residents while limiting the size of the 
largest cities. The main tool is the reform 
of the registration system (hukou). This is 
a comprehensive national program: imple-
mentation is coordinated by the high-lev-
el interministerial working group, the goals 
are mandatory for local authorities. The dif-
ferences in the regulation of urbanization 
correspond to differences in political sys-
tems, and their analysis is important in the 
context of studying the modernization path-
ways of developing countries.

KEYWORDS: India, China, urbani- 
zation, national urban policy, Asia, mo- 
dernization, comparative urbanism, urban 
studies.
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АННОТАЦИЯ. Современная Тур-
ция активно формирует образ ми-
ровой державы, статус которой она 
стремится получить уже чуть более 
десяти лет. В статье авторы выявля-
ют и исследуют ключевые медиатех-
нологии в  процессе конструирования 

и продвижения образа Турецкой Респу-
блики под руководством Р.Т.  Эрдога-
на и Партии справедливости и раз-
вития. Источниковой базой исследо-
вания являлись материалы, опублико-
ванные на официальных YouTube-ка-
налах Управления по коммуникациям 
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Администрации президента Турции, 
Партии справедливости и развития, 
публикации государственного инфор-
мационного агентства «Анадолу», 
а также выступления Р.Т. Эрдогана на 
сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. 
Методология работы представлена 
семиотическим подходом, мониторин-
гом, дискурс-анализом, качественным 
и количественным контент-анали-
зом, кейс-стади. Проведенное исследо-
вание позволило сделать вывод о том, 
что статус турецкой мировой держа-
вы напрямую связан с личностью пре-
зидента Турецкой Республики Р.Т.  Эр-
доганом, который является ключе-
вым элементом в  продвижении нового 
образа сильной Турции. Турецкий пре-
зидент представлен в турецких СМИ 
в  большей степени как сторонник 
справедливого миропорядка, а  также 
как лидер и защитник мусульманско-
го мира. Контент исследуемых инфор-
мационных ресурсов профессионально 
выверен и состоит из множества сим-
волов, которые латентно транслиру-
ют определенные идеологические уста-
новки. Турция позиционируется в  ка-
честве государства, оказывающего су-
щественное влияние на мировую и ре-
гиональную политику на протяжении 
многих исторических эпох. Особое вни-
мание в  турецком информационном 
пространстве уделено демонстрации 
преемственности имперского и респу-
бликанского периодов. При этом ос-
манский дискурс не  только восста-
навливает историческую преемствен-
ность с  современностью, но  и созда-
ет образ новой великой Турции, кото-
рая вызывает чувство национальной 
гордости как у  своих граждан, так  и 
в международном медийном простран-
стве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Турция, 
Р.Т.  Эрдоган, Партия справедливости 

и  развития, медийный образ, полити-
ческие технологии.

Введение

С начала ХХI в. Турецкая Республи-
ка переживает период значительных 
изменений и трансформаций, связан-
ных с  возвращением к  своей цивили-
зационной идентичности, что напря-
мую отражается в  ее позиционирова-
нии в  глобальном информационном 
пространстве. В  эпоху современно-
го информационного общества СМИ 
транслируют определенные политиче-
ские смыслы, символы и идеи, форми-
руя конкретные представления о вну-
триполитических процессах государ-
ства и его роли на международной аре-
не. При этом необходимо учитывать, 
что значительное влияние на конструи- 
руемый образ страны в  СМИ оказы-
вают не  только современные собы-
тия, но и  исторические факты, идео-
логемы и  национальный менталитет 
[Джейхан, 2016]. Образ не  копирует, 
а  реконструирует реальность в  зави-
симости от тех смыслов, которые не-
обходимо актуализировать и трансли-
ровать реципиентам. И  именно с  по-
мощью СМИ формируется особый 
вид реальности, так называемая ме-
диакартина мира, которая представ-
ляет собой комплекс медиаобразов 
действительности, производимый и 
транслируемый СМИ целевой ауди-
тории. Образ государства, в том числе 
медийный, может представлять собой 
многосоставное образование, в  кото-
рое входят государство, государствен-
ные органы различного уровня, офи-
циальные лица и выдающиеся пред-
ставители государства, вся нация в це-
лом и т. д. [Фомин, 2014].

Объект исследования – медиаобраз 
государства.
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Предмет – технологии конструи-
рования образа Турции в качестве ве-
ликой державы в  турецком информа-
ционном пространстве.

Цель публикации – выявление и 
исследование ключевых медиатехно-
логий в  процессе создания и продви-
жения положительного образа Тур-
ции.

В рамках достижения поставлен-
ной цели в  статье решаются конкрет-
ные задачи:

- исследование особенности ме-
дийного образа Р.Т.  Эрдогана и Пар-
тии справедливости и развития в  ту-
рецком медиапространстве;

- определение основных подходов, 
реализуемых Управлением по  комму-
никациям Администрации президен-
та Турции по продвижению образа но-
вой Турции;

- изучение особенностей конст- 
руирования медийного образа турец-
кой власти в  турецких СМИ (на при-
мере государственного информацион-
ного агентства «Анадолу»).

В основе методологии исследова-
ния лежит семиотический подход, ко-
торый позволил расширить и конкре-
тизировать инструментальное пони-
мание медиаконтента Турецкой Ре-
спублики, интерпретировать значения 
различных символов, знаков, содержа-
щихся в  визуальных и текстовых ма-
териалах указанных источников, по-
скольку в  основе семиотического из-
учения визуальных и лингвистиче-
ских знаков лежат одни и те же прин-
ципы. При этом визуальный контент –  
это своего рода система знаков, кото-
рая способна транслировать не  толь-
ко прямую информацию об  объекте, 
но также символическую и метафо-
рическую [Ольшевский, 2006]. Поми-
мо этого, авторы для решения постав-
ленных задач применяют следующие 
методы: мониторинг, дискурс-анализ, 

качественный и количественный кон-
тент-анализ, кейс-стади.

Конструирование образа 
Р.Т. Эрдогана как лидера 
мусульманского мира 
и сторонника справедливого 
миропорядка

В турецких медиатехнологиях кон-
струирования и продвижения обра-
за великой державы достаточно значи-
мым является личностный фактор пре-
зидента Р.Т. Эрдогана. Харизматическая 
личность во главе страны – достаточно 
характерное явление для Турции. Так, 
в  османский период страну возглавля-
ли султаны – халифы всех мусульман, 
что предполагало светскую и духовную 
власть. После революции во главе стра-
ны был также харизматический лидер 
М.К. Ататюрк. Поэтому появление в по-
литике новых харизматиков вполне со-
ответствовало запросу нации, и  место 
нового вождя с  непререкаемым авто-
ритетом постепенно занял Р.Т. Эрдоган 
[Надеин-Раевский, 2017; Matusiak, 2015].

Мониторинг публикаций Управле-
ния по коммуникациям Администра-
ции президента Турции, государствен-
ного информационного агентства 
«Анадолу», контент-анализ выступле-
ний Р.Т.  Эрдогана в  ООН позволяют 
выделить два основных направления 
позиционирования ныне действующе-
го президента Турецкой Республики:

1.  Р.Т.  Эрдоган – сторонник спра-
ведливого миропорядка, вклад в фор-
мирование которого вносит и Турция.

2. Р.Т. Эрдоган – лидер и защитник 
мусульманского мира.

Заявления о «справедливом мире», 
«справедливом миропорядке» стано-
вятся определенной визитной карточ-
кой Р.Т.  Эрдогана. Значительная часть 
роликов, подготовленных Управлением  
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по коммуникациям Администрации  
президента Турции, завершаются имен-
но данными фразами1, а  Эрдоган вы-
ступает рупором всех «угнетенных»  
субъектов международных отношений. 
С 2013 г. турецкий лидер повторяет свой 
уже достаточно известный тезис «мир 
больше пяти» (Dünya Beşten Büyüktür). 
Таким образом Эрдоган критикует дей-
ствующую структуру СБ  ООН и  его 
систему принятия важных управлен-
ческих решений [Ирхин, Москаленко, 
2021]: «Мир сегодня не  похож на  мир, 
каким он был во времена Второй миро-
вой войны и сразу после ее окончания. 
Сегодня под одной крышей собрались 
представители 194 стран мира. Почему 
все эти 194 страны не могут быть пред-
ставлены в Совете Безопасности? Поче-
му они не могут в порядке ротации за-
нимать свои постоянные места в Сове-
те Безопасности? Лишь пять стран яв-
ляются постоянными членами Сове-
та Безопасности; остальные же занима-
ют места только на временной основе и 
не  имеют при этом никакой реальной 
власти»2. Более того, он отмечает, что со-
временный мир пребывает в состоянии 
кризиса справедливости: «Сегодня со-
стояние 62 самых богатых людей в мире 
равносильно совокупному состоянию 
3,6  миллиарда человек, или полови-
ны мирового населения, что свидетель-
ствует о серьезной проблеме, с которой 
нужно что-то делать»3. Помимо этого, 
турецкий лидер отмечает, что самым 
большим препятствием на  пути к  обе-
спечению справедливости в  глобаль-
ных масштабах являются чрезмерная  

1  Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi // Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Resmi Youtube Kanalı’dır. – 2021. – 18.12. – URL: https://
www.youtube.com/watch?v=G2_XXmLeR5w (дата обращения: 09.05.2022); Türkiye “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” perspektifini 
G20’de de vurguladı // Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Resmi Youtube Kanalı’dır. – 2021. – 31.10. – URL: https://www.youtube.
com/watch?v=hbAsSmHEX1U (дата обращения: 09.05.2022).
2  Выступление президента Турецкой Республики г-на Реджепа Тайипа Эрдогана // ООН. – 2018. – 25 сентября. – URL: https://
digitallibrary.un.org/record/3792461?ln=ru (дата обращения: 09.05.2022).
3  Там же. С. 25.
4  Выступление президента Турецкой Республики г-на Реджепа Тайипа Эрдогана // ООН. – 2020. – 21 сентября. – URL: https://
digitallibrary.un.org/record/3905539?ln=ru (дата обращения: 09.05.2022).

алчность, монополизация власти и 
стремление к  сохранению колониализ-
ма за счет придания ему новых форм4.

Контент-анализ выступлений 
Р.Т. Эрдогана в ООН в 2014–2021 гг. по-
зволил сделать вывод, что термин «спра-
ведливость» использовался им в  ка-
ждом выступлении от 1 до 15 раз. Пик 
актуализации данной проблематики 
приходится на 2019  г. Количество упо-
минаний маркера «несправедливость» 
меньше и составляет от 1 до 6 раз. Дан-
ное понятие использовалось в 6 высту-
плениях из 9 (см. рисунок 1).

Конструирование образа Р.Т.  Эрдо-
гана в качестве лидера всех мусульман 
также явно прослеживается в  медий-
ном пространстве Турции. Данный те-
зис подтверждает использование Хра-
ма Святой Софии как демонстрации 
значимой религиозной составляющей 
в механизмах управления Турецкой Ре-
спубликой и  стремлении продемон-
стрировать Эрдогана как лидера всех 
мусульман. В июле 2020 г. музей Собора 
Святой Софии был преобразован в ме-
четь и открыт для богослужений. До-
статочно символичной является и дата 
первого намаза – 24 июля, день подпи-
сания Лозаннского договора 1923 г. Это 
можно объяснить тем, что Турецкая Ре-
спублика стремится к  завершению ло-
заннского миропорядка, установленно-
го М.К. Ататюрком, и действия выдви-
нутых им принципов, а  также к вос-
становлению утерянного влияния Ту-
рецкой Республики в  исламском ми-
ре [Башаран, 2020]. Именно данный 
исторический памятник постоянно  

https://www.youtube.com/watch?v=G2_XXmLeR5w
https://www.youtube.com/watch?v=G2_XXmLeR5w
https://www.youtube.com/watch?v=hbAsSmHEX1U
https://www.youtube.com/watch?v=hbAsSmHEX1U
https://digitallibrary.un.org/record/3792461?ln=ru
https://digitallibrary.un.org/record/3792461?ln=ru
https://digitallibrary.un.org/record/3905539?ln=ru
https://digitallibrary.un.org/record/3905539?ln=ru
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фигурирует в  различных роликах 
Управления по  коммуникациям5, по-
скольку он являлся не только туристи-
ческой достопримечательностью, но  и 
политическим символом былого вели-
чия и могущества Турции. При этом по-
литические устремления Эрдогана сво-
дятся к  приданию Турции руководя-
щей роли в исламском мире, а не толь-
ко к  лидерству среди мусульманских 
государств, ранее входивших в  состав  

5  Story of Hagia Sophia – VR // Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Resmi Youtube Kanalı’dır. – 2021. – 18.09. – URL: https://
www.youtube.com/watch?v=ZP0z3ENc_sM (дата обращения: 09.05.2022); Architectural History of Hagia Sophia – VR // Türkiye 
Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Resmi Youtube Kanalı’dır. – 2021. – 18.09. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=5sgcY1FhNBA 
(дата обращения: 09.05.2022). 
6  Эрдоган – лидер, которого долго ждал исламский мир // Анадолу. – 2018. – 12  мая. – URL: https://www.aa.com.tr/
ru/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d1%8f/%d1%8d%d1
%80%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bd-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%be%d1%82%d
0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be-%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bb-
%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b8%d1%80-/1143037 (дата обра-
щения: 09.05.2022).
7  Спикер Нацассамблеи Пакистана: Эрдоган – лидер исламского мира // Анадолу. – 2020. – 14  февраля . – URL: https://
www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%
86%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1
%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%
D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B-
C%D0%B8%D1%80%D0%B0/1733911 (дата обращения: 09.05.2022).
8  Турция – надежда исламского мира // Анадолу. – 2020. – 14 ноября. – URL: https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%8
0/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%B
8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/2043324 
(дата обращения: 09.05.2022).

Османской империи [Надеин-Раевский, 
2017]. Схожая тенденция отражается 
и  в  современном турецком информа-
ционном дискурсе. Об этом свидетель-
ствуют заголовки «Анадолу», в которых 
также прослеживается конструирова-
ние данного образа: «Эрдоган – лидер, 
которого долго ждал исламский мир»6, 
«Спикер Нацассамблеи Пакистана: Эр-
доган – лидер исламского мира»7, «Тур-
ция – надежда исламского мира»8.
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Рисунок 1. Контент-анализ выступлений Р�Т� Эрдогана на сессиях Генеральной  
Ассамблеи ООН (2014–2021 гг�) 
Figure 1. Content analysis of R�T� Erdogan’s speeches at the sessions of the UN General 
Assembly (2014–2021)
Источник: составлено авторами на основе официальных отчетов сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

ДЕМЕШКО Н.Э., АВАТКОВ В.А., ИРХИН А.А. ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЙНОГО ОБРАЗА «НОВОЙ ТУРЦИИ»:  
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ С. 133–150

https://www.youtube.com/watch?v=ZP0z3ENc_sM
https://www.youtube.com/watch?v=ZP0z3ENc_sM
https://www.youtube.com/watch?v=5sgcY1FhNBA
https://www.aa.com.tr/ru/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d1%8f/%d1%8d%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bd-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be-%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b8%d1%80-/1143037
https://www.aa.com.tr/ru/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d1%8f/%d1%8d%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bd-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be-%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b8%d1%80-/1143037
https://www.aa.com.tr/ru/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d1%8f/%d1%8d%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bd-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be-%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b8%d1%80-/1143037
https://www.aa.com.tr/ru/%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bd%d1%8f/%d1%8d%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bd-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%be-%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b8%d1%80-/1143037
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https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/1733911
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/1733911
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/1733911
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/1733911
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/1733911
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/2043324
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/2043324
https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/2043324
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В укреплении имиджа Эрдогана как 
несомненного лидера нации большое 
значение имела и  неудавшаяся попыт-
ка военного переворота в июле 2016 г. 
[Yilmaz, Bashirov, 2018]. Именно религи-
озные круги страны сыграли большую 
роль в  мобилизации сопротивления 
путчистам. Призывы «защитить де-
мократию» звучали с  многочисленных 
минаретов мечетей, и  десятки тысяч 
турок вышли на улицы и площади го-
родов страны. Президенту и его сорат-
никам удалось достаточно быстро пол-
ностью овладеть ситуацией. Эрдоган 
сразу заявил, что попытка путча – это 
«подарок Аллаха» [Bodansky, 2016], так 
как именно данное событие позволи-
ло справиться со значительной частью 
«врагов», внести изменения в государ-
ственные структуры [Moudouros, 2021], 
расширить президентские полномочия 
[Надеин-Раевский, 2017], а также значи-
тельно ослабить оппозиционную прес-
су в стране [Аватков, Рыженков, 2019].

Реакция турок на попытку военного 
переворота стала символом массовой 
поддержки Эрдогана со стороны насе-
ления. Этому событию посвящен цикл 
видео, разработанный Управлением по 
коммуникациям Администрации пре-
зидента Турции9. В данных роликах, по-
мимо хроники событий 2016 г., просле-
живается и определенный символизм: 
показан рассвет как начало нового го-
сударства, проводятся параллели меж-
ду сопротивлением и конницей Осман-
ской империи, демонстрируется мир-
ная жизнь, а  также молитва Эрдогана 
на могилах погибших. Ряд роликов за-
вершаются их фотографиями, то  есть 

9  DİRENİŞ // Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Resmi Youtube Kanalı’dır. – 2021. – 15.07. – URL: https://www.youtube.com/
watch?v=oRx3Rj4BoCg (дата обращения: 09.05.2022); 15 Temmuz Mehteri // Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Resmi Youtube 
Kanalı’dır. – 2020. –  11.07. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=L_iceo9HfTI (дата обращения: 09.05.2022); 15 Temmuz - 
Kamu Spotu 2021 // Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Resmi Youtube Kanalı’dır. – 2021. – 15.07. – URL: https://www.youtube.
com/watch?v=W7-yZe8bA1A (дата обращения: 09.05.2022).
10  Агаев М. Предвыборный портрет: Партия справедливости и развития и Реджеп Эрдоган // PolitIQ. – 2018. – 24 июня. – 
URL: https://politiq.ru/2018/06/24/predvybornyy-portret-partiya-spravedlivosti-i-razvitiya-i-redzhep-erdogan/ (дата обращения: 
15.05.2022).

формируется своеобразный пантеон 
героев, отдавших свою жизнь за поли-
тический режим во главе с Р.Т. Эрдога-
ном.

Имиджмейкинг Партии 
справедливости и развития 
в турецком медиапространстве

Партия справедливости и разви-
тия (ПСР) была создана Р.Т. Эрдоганом 
в 2001 г. на основе исламистского дви-
жения «Милли Гёрюш» и происламских 
партий. Ее многолетний успех (с 2002 г. 
является ведущей политической силой 
Турции) [Çağaptay, 2021] эксперты свя-
зывают прежде всего с внутриполити-
ческими и международными успехами 
государства, с личностью ее харизмати-
ческого и влиятельного лидера Р.Т. Эр-
догана, идеологией, которую можно 
охарактеризовать как правоцентрист-
скую10. Помимо этого, ПСР активно ис-
пользует медиапространство для по-
пуляризации своей политической дея- 
тельности как в ходе предвыборных 
кампаний, так  и в  процессе нахожде-
ния у власти [Oran, 2022]. Мониторинг 
официального канала Партии спра-
ведливости и развития на YouTube, ко-
торый был создан в 2014 г., продемон-
стрировал ряд особенностей позицио-
нирования партии.

1. Формирование представлений  
о единстве президента, правящей 
партии и народа. В  публичную сфе-
ру транслируется образ эффективных 
управленцев, которые разделяют од-
ни и те же ценности с турецким наро-
дом. Стоит отметить и концептуальное  

https://www.youtube.com/watch?v=oRx3Rj4BoCg
https://www.youtube.com/watch?v=oRx3Rj4BoCg
https://www.youtube.com/watch?v=L_iceo9HfTI
https://www.youtube.com/watch?v=W7-yZe8bA1A
https://www.youtube.com/watch?v=W7-yZe8bA1A
https://politiq.ru/2018/06/24/predvybornyy-portret-partiya-spravedlivosti-i-razvitiya-i-redzhep-erdogan/
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содержание контента канала ПСР. 
Так, в  одном из роликов Эрдоган чи-
тает стихотворение, что достаточ-
но часто прослеживается как в  роли-
ках ПСР, так и в видео Управления по 
коммуникациям Администрации пре-
зидента Турции. Интерес представля-
ет то, что оно написано от имени Тур-
ции: «Я – Турция…». Заканчивается 
ролик фразой «Свято наше дело, как  
полумесяц и звезда», то  есть как Тур-
ция и ислам11.

2. Демонстрация достижений Тур-
ции при Р.Т.  Эрдогане и ПСР. Ряд ви-
део посвящен технологическому разви-
тию Турецкой Республики в различных 
сферах. Отдельные ролики раскрыва-
ют разнообразные проекты – от разви-
тия военной промышленности до  тех-
нопарков12. Основная идея этих роли-
ков заключена в  противопоставлении 
ПСР и Эрдогана с  их предшественни-
ками [Karabiyik, 2021], которые якобы 
не  способствовали технологическому 
развитию Турции и создавали прегра-
ды для реализации потенциала турец-
кой экономики.

3. Апелляция к авторитетным по-
литическим деятелям. В  роликах ПСР 
прослеживается стремление консоли-

11  Агаев М. Предвыборный портрет: Партия справедливости и развития и Реджеп Эрдоган // PolitIQ. – 2018. – 24 июня. – 
URL: https://politiq.ru/2018/06/24/predvybornyy-portret-partiya-spravedlivosti-i-razvitiya-i-redzhep-erdogan/ (дата обращения: 
15.05.2022); AK’tır bizim davamız, ay yıldız gibi AK Vakit Türkiye Vakti! Haydi ayağa kalk! // Adalet ve Kalkınma Partisi Resmi YouTube 
Kanalı. – 2018. – 20.06. – URL: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TrswAPBW8f4 (дата обращения: 09.05.2022).
12  Milli Teknoloji Hamlesini başlattık. 150 yıldır yaptırılmayan milli piyade tüfeğimizi ürettik // Adalet ve Kalkınma Partisi Resmi 
YouTube Kanalı. – 2018. – 21.06. – URL: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XAG6cnOMdvA (дата обращения: 
10.05.2022); Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliğini Kabul Etti | AK Parti // Adalet ve Kalkınma Partisi Resmi You-
Tube Kanalı. – 2022. – 24.02. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=UpFfrlOVwrQ (дата обращения: 10.05.2022); Çanakkale’de 
Tarihi Gün Cumhurbaşkanımızın Katılımıyla 1915 Çanakkale Köprüsü Açılış Töreni // Adalet ve Kalkınma Partisi Resmi YouTube Kanalı. –  
2022. – 18.03. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=KRTQo7ZjOEs (дата обращения: 10.05.2022).
13  Ak Parti’nin İlk Tanitim Filmi // Moralitas Web TV’nin resmî YouTube hesabıdır. – 2012. – 28.12. – URL: https://www.youtube.com/
watch?v=YZrGqyKnIPY (дата обращения: 10.05.2022).
14  Cumhurbaşkanımız, Atatürk’ü Anma Töreni’nde Önemli Açıklamalarda Bulundu | AK Parti // Adalet ve Kalkınma Partisi Resmi 
YouTube Kanalı. – 2021. – 10.11. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=A0zzquGP3I8 (дата обращения: 10.05.2022); President 
Erdoğan visits the mausoleum of Mustafa Kemal Ataturk in Ankara // Adalet ve Kalkınma Partisi Resmi YouTube Kanalı. – 2020. – 
10.11. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=-9cdzkAbPZY (дата обращения: 10.05.2022); Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ü 
Anma Töreni’nde konuştu // Adalet ve Kalkınma Partisi Resmi YouTube Kanalı. – 2017. – 10.11. – URL: https://www.youtube.com/
watch?v=tdS_K3_1EQU (дата обращения: 10.05.2022).
15  Başbakan Yıldırım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışında konuştu // Adalet ve Kalkınma Partisi Resmi YouTube Kanalı. –  
2016. – 26.08. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=NWY-3lgwq5A (дата обращения: 10.05.2022).
16  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid’i Anlamak programında konuştu // Adalet ve Kalkınma Partisi 
Resmi YouTube Kanalı. – 2018. – 12.02. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=ktlOnCOBwkY (дата обращения: 10.05.2022).

дировать сторонников различных по-
литических взглядов для расширения 
своего электората. Так, в  предвыбор-
ных роликах наряду с  образами демо-
кратических правителей А.  Мендере-
са и Т. Озала демонстрировались и ка-
дры, на которых Эрдоган был запечат-
лен с  Эрбаканом13. Помимо этого, на 
YouTube-канале размещены ролики 
с  участием Эрдогана в  мероприятиях, 
приуроченных памяти Ататюрка14.

4. Актуализация османского про-
шлого. В  отличие от  приверженцев  
идеологии кемализма ПСР активно  
внедряет в  общественное сознание 
мысль, что современная Турецкая Ре-
спублика не  является исключительно 
наследием М.К.  Ататюрка, а  выступа-
ет и преемницей Османской империи 
[Матюхин, 2016]. Так, на  канале ПСР 
размещены ролики, демонстрирую-
щие внимание правящей политической 
элиты к султанам Османской империи. 
В качестве примера стоит привести це-
ремонию открытия третьего моста че-
рез Босфор в  2016  г., символично на-
званного в  честь Султана Явуза Сели-
ма15, а  также выступление Эрдогана, 
посвященное 100-летию со дня смерти 
султана Абдул-Хамида II16.

ДЕМЕШКО Н.Э., АВАТКОВ В.А., ИРХИН А.А. ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЙНОГО ОБРАЗА «НОВОЙ ТУРЦИИ»:  
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ С. 133–150

https://politiq.ru/2018/06/24/predvybornyy-portret-partiya-spravedlivosti-i-razvitiya-i-redzhep-erdogan/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TrswAPBW8f4
file:///D:/%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%ab%205-22/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/ 
file:///D:/%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%ab%205-22/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/ 
file:///D:/%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%ab%205-22/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/ 
file:///D:/%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%ab%205-22/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/ 
file:///D:/%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%ab%205-22/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/ 
file:///D:/%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%ab%205-22/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/ 
file:///D:/%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%ab%205-22/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/ 
file:///D:/%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%ab%205-22/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/ 
file:///D:/%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%ab%205-22/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/ 
file:///D:/%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%ab%205-22/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/ 
file:///D:/%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a2%d0%a3%d0%a0%d0%ab%205-22/%d0%a0%d0%90%d0%91%d0%9e%d0%a2%d0%90/ 
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В турецком медийном дискурсе так-
же формируется образ современной 
Турции как преемницы Османской им-
перии. В  публикациях «Анадолу» про-
сматривается системная популяриза-
ция османского прошлого государства  
с  комплементарной интерпретацией 
исторических фактов османского пе-
риода17, а также достаточно уважитель-
ное отношение современной турецкой 
политической элиты и Р.Т.  Эрдогана, 
в частности, к потомкам османской ди-
настии18. По большому счету эта содер-
жательная сторона деятельности ту-
рецких проправительственных СМИ 
создает новую логику легитимизации 
власти Р.Т.  Эрдогана и ПСР, апеллиру-
ющую не к республиканскому периоду, 
а к османской истории Турции и хали-
фам, имея более содержательную и глу-
бокую цивилизационную основу, в от-
личие от лоска вестернизации респу-
бликанского времени.

В период правления ПСР стали мас-
сово производиться и транслировать-
ся на государственном канале TRT1 се-
риалы, раскрывающие турецкую исто-
рию («Фатих-завоеватель», «Филин-
та»  и  др.), а  в  период предвыборной  

17  Мемориалы в память о погибших в Галиции османских солдатах ждут посетителей из Турции // Анадолу. – 2021. –  
28 октября. – URL: https://www.aa.com.tr/ru/%D0%BC%D0%B8%D1%80/%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8% 
D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%BE-%D0%BF%D0% 
B E % D 0 % B 3 % D 0 % B 8 % D 0 % B 1 % D 1 % 8 8 % D 0 % B 8 % D 1 % 8 5 - % D 0 % B 2 - % D 0 % B 3 % D 0 % B 0 % D 0 % B B % D 0 % B 8 % 
D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81% 
D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D
0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%B7-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0
%B8%D0%B8/2405569 (дата обращения: 10.05.2022); Власти Османской империи открывали школы для детей беженцев // 
Анадолу. – 2016. – 10 января. – URL: https://www.aa.com.tr/ru/t%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%BB%
D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8
%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%
D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%
D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2/503138 (дата обращения: 10.05.2022).
18  Турция оберегает потомков Османской династии // Анадолу. – 2017. – 29  августа. – URL: https://www.aa.com.
tr/ru/t%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE
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8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-/896334 (дата обращения: 10.05.2022).
19  Şimdi elini uzat, en güçlü devir başlasın. #ZümrüdüAnka Türkiye için kanatlansın // Adalet ve Kalkınma Partisi Resmi YouTube 
Kanalı. – 2018. – 18.06. – URL: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4ea0KzGgt3E (дата обращения: 10.05.2022).
20  Агаев М. Предвыборный портрет: Партия справедливости и развития и Реджеп Эрдоган // PolitIQ. – 2018. – 24 июня. – 
URL: https://politiq.ru/2018/06/24/predvybornyy-portret-partiya-spravedlivosti-i-razvitiya-i-redzhep-erdogan/ (дата обращения: 
15.05.2022).

кампании 2015  г. кандидаты от  ПСР 
апеллировали к имперскому прошлому  
и имперской идентичности: переоде-
вались в  костюмы османского перио- 
да для агитации населения в  одной из 
турецких провинций [Матюхин, 2016]. 
Риторика действующего президента 
Турции также демонстрирует рассма-
триваемую тенденцию. После муници-
пальных выборов 2014  г. он отметил, 
что ПСР дала «османскую пощечину» 
(боевой удар янычар) своим противни-
кам [Кудряшова, 2014].

Османское прошлое и османские 
мифы активно используются и в  под-
готовке агитационных роликов. В ходе 
избирательной кампании 2018  г. был 
выпущен ролик, в  котором Р.Т.  Эрдо-
ган уже традиционно читает стихотво-
рение19, слова которого демонстриру-
ют отсылку к  истории Османской им-
перии, воспевая ее величие20. Видеоряд 
крайне символичен и представляет ин-
терес. В ролике используется образ фе-
никса – одного из древнейших мировых 
символов, существующего и  в  мусуль-
манской культуре под именем Ан-
ка. Феникс – символ постоянного воз-
рождения, в  данном случае тюркской  
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https://www.aa.com.tr/ru/t%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-/896334
https://www.aa.com.tr/ru/t%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B8-/896334
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4ea0KzGgt3E
https://politiq.ru/2018/06/24/predvybornyy-portret-partiya-spravedlivosti-i-razvitiya-i-redzhep-erdogan/
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государственности. Ролик условно 
можно разделить на три части. В  пер-
вой Анка указывает дорогу скачуще-
му за ней Альп-Арслану, чьи войска  
в 1071  г. разгромили византийскую 
армию. Во  второй части он летит пе-
ред османской армией, приближаю-
щейся к  Вене, осаду которой турки- 
османы вели в  1529 и 1683  гг. И  нако-
нец, в третьем эпизоде направление по-
лета указывает Анке уже сам ныне дей-
ствующий президент Турецкой Респу-
блики. Таким образом, демонстрирует-
ся сопровождение турецкой экспансии 
некой высшей силой, а  также акцен-
тируется внимание на  том, что судьба 
внешней политики Турецкой Республи-
ки на современном этапе определяется 
Р.Т.  Эрдоганом и что даже священная 
птица подчиняется его воле21.

Таким образом, ПСР не разделя-
ет имперское прошлое и республикан-
ское настоящее, а  всячески актуализи-
рует османский период истории Тур-
ции, рассматривая его как неотъемле-
мую часть турецкой государственно-
сти. Эта тенденция является примеча-
тельной, поскольку правящие элиты 
Турецкой Республики достаточно про-
должительное время избегали упоми-
наний об  имперском прошлом [Кудря-
шова, 2014]. Однако в  настоящий мо-
мент османская история всё увереннее 
присутствует в  турецком информаци-
онно-политическом дискурсе, что под-
тверждает и мониторинг YouTube-кана-
ла правящей партии. Представляет ин-
терес и динамика публикаций видеоро-
ликов на данной информационной пло-
щадке (см. рисунок 2). С 2014 до 2016 г. 
количество видеороликов варьирова-
лось от  77 до  287. После возвращения  

21  Исаев А. Символы внешней политики Турции // Международная жизнь. – 2019. – 19 июня. – URL: https://interaffairs.ru/news/
show/22524 (дата обращения: 10.05.2022).
22  Выборы в Турции 2019: что нужно знать // Daily Sabah. – 2019. – 30 марта. – URL: https://www.dailysabah.com/russian/politics/20
19/03/29/%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-
2019-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C 
(дата обращения: 10.05.2022).

Р.Т. Эрдогана к партийной деятельности 
в 2017 г. количество публикаций на дан-
ной платформе значительно увеличи-
вается и составляет от 643 до 931. Наи-
большее число видеороликов приходи-
лось на 2019 г., что может быть обосно-
вано муниципальными выборами в Ту-
рецкой Республике и  необходимостью 
бороться за поддержку электората22.

Технологии формирования 
образа новой Турции

Современная Турция является  
одним из  растущих центров геополи-
тического влияния. Ключевым этапом 
развития государства обозначается  
2023 г. – год столетия Турецкой Респу-
блики [Rizo, 2021]. При этом правящая 
политическая элита предполагает, что 
Турция подойдет к  данному рубежу 
в качестве государства-лидера не толь-
ко регионального, но  и глобального 
масштаба.

Исследования материалов офици-
ального сайта и видеороликов Управ-
ления по коммуникациям Админи-
страции президента Турции, дискурса 
турецких СМИ позволили определить, 
что Турция позиционируется ими в ка-
честве государства, оказывающего су-
щественное влияние на региональную 
и мировую политику. Ключевой в дан-
ном направлении является демонстра-
ция участия представителей Турец-
кой Республики в  деятельности ООН, 
саммитах Большой двадцатки, а также 
установленных государственных свя-
зей с Украиной, Азербайджаном, стра-
нами Африки, Палестиной и т. д. Тур-
ция позиционирует себя медиатором,  

ДЕМЕШКО Н.Э., АВАТКОВ В.А., ИРХИН А.А. ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЙНОГО ОБРАЗА «НОВОЙ ТУРЦИИ»:  
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ С. 133–150

https://interaffairs.ru/news/show/22524
https://interaffairs.ru/news/show/22524
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посредником в  решении проблем 
международного сообщества. Инте-
рес представляет и  тот факт, что дан-
ные ролики затрагивают вопрос о  не-
справедливом, по мнению Турции, ми-
ропорядке и заканчиваются фразами 
«более справедливый мир возможен», 
«мы выступаем за более справедливый 
мир» и т. д. Исключением является ви-
део, подготовленное к 30-летию дипло-
матических связей Турции и Украины23.  
В ролике демонстрируются достаточно 
эффективные турецко-украинские от-
ношения, Турция позиционируется как 
государство, оказывающее поддержку 
Украине в различных сферах: диплома-
тической, военной, торговой, туристи-
ческой. Особый акцент сделан на во-
енно-технологическом сотрудничестве 
и крымском вопросе. Отдельный ви-
деоряд с  текстовым сопровождением  
посвящен турецким беспилотникам,  

23  Türkiye ve Ukrayna Güçlü İlişkiler // Adalet ve Kalkınma Partisi Resmi YouTube Kanalı. – 2022. – 04.02. – URL: https://www.youtube.
com/watch?v=u06-Nlai3rE (дата обращения: 10.05.2022).

которые сыграли «значительную роль 
в  защите национальной безопасности 
Украины», а также отмечается, что Тур-
ция выступает за территориальную це-
лостность Украины. Более того, Турец-
кая Республика стремится выступить 
посредником в  российско-украинских 
отношениях для снятия напряженно-
сти между данными государствами. 
Ролик заканчивается фразой «…  ста-
бильность и спокойствие – главные 
приоритеты Анкары». То  есть в  дан-
ном случае Турция отходит от тради-
ционной для нее риторики о  справед-
ливом миропорядке и демонстрирует 
свою определяющую роль в Черномор-
ском регионе.

Акцентирование внимания на до-
стижениях Турции в  военно-техно-
логической сфере характерно и для  
других роликов. Данная технология 
прослеживается в контенте различной 
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Рисунок 2. Динамика публикаций роликов на официальном YouTube-канале Партии 
справедливости и развития (2014–2021 гг�) 
Figure 2. Publication dynamics of videos on the official YouTube channel of the Justice  
and Development Party (2014–2021)
Источник: составлено авторами на основе мониторинга официального YouTube-канала Партии справедливости и развития.
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направленности и реализуется через 
демонстрацию военных успехов Тур-
ции, видеоряда военной техники, а так-
же сотрудничества государства с пред-
ставителями международного сообще-
ства в  военно-технологической сфе-
ре24,25,26. Помимо этого, через СМИ по-
пуляризируются военные доктриналь-
ные документы Турецкой Республики. 
В  этом случае достаточно показатель-
ной является военно-морская доктри-
на «Голубая Родина» (Mavi Vatan), вве-
денная в  оборот турецким адмира-
лом Джемом Гюрденизом еще в 2006 г. 
[Görüşü, 2021]. Однако первые призна-
ки ее политической поддержки на вы-
соком уровне возникли в  2019  г., ког-
да президент Эрдоган появился на фо-
тографиях перед картами, демонстри-
рующими границы «Голубой Родины», 
которые впоследствии вызвали меж-
дународный резонанс. В  этом же году 
в акваториях сразу трех морей прошли 
одноименные морские учения Турции, 
которые были обозначены как самые 
масштабные в  истории государства27. 
По сути «Голубая Родина» представля-
ет собой доктрину Турции, претендую-
щую на обширную морскую юрисдик-
цию в  Черном, Эгейском и Средизем-
ном морях28.

В контексте данного исследования 
достаточно важным представляется  

24  30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun // Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Resmi Youtube Kanalı’dır. – 2021. – 30.08. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=lK_cH-dfg1Y (дата: обращения: 10.05.2022).
25  #MilleteHizmetYolunda yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır // Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Resmi Youtube 
Kanalı’dır. – 2021. – 03.11. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=PaIx4ypEX8k (дата обращения: 10.05.2022).
26  Türkiye -Azerbaycan İki Devlet Bir Ordu // Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Resmi Youtube Kanalı’dır. – 2020. –  12.12. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=hX7y3ZwEXgM (дата обращения: 10.05.2022).
27  В Турции продолжаются учения Mavi Vatan-2019 // Анадолу. – 2019. – 28  февраля. – URL: https://www.aa.com.tr/ru/
t%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%8
0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B-
D%D0%B8%D1%8F-mavi-vatan-2019/1405353 (дата обращения: 10.05.2022).
28  Кулиева Н. От «стратегической глубины» к «голубой родине»: новая турецкая политика в Восточном Средиземноморье // 
Российский совет по международным делам. – 2020. – 13 августа. – URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/col-
umns/sandbox/ot-strategicheskoy-glubiny-k-goluboy-rodine-novaya-turetskaya-politika-v-vostochnom-sredizemnomore/ (дата 
обращения: 10.05.2022).
29  Mavi Vatan Marşı // Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Resmi Youtube Kanalı’dır. – 2020. – 27.09. – URL: https://www.youtube.
com/watch?v=fDeuVgjzf3g (дата обращения: 10.05.2022).
30  Türkiye-Arnavutluk İşbirliği // Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Resmi Youtube Kanalı’dır. – 2022. – 17.01. – URL: https://
www.youtube.com/watch?v=k7X4_tXg4wM (дата обращения: 10.05.2022).

медийная составляющая продвиже-
ния данного доктринального докумен-
та. В сентябре 2020 г. Управлением ком-
муникаций при президенте Турции на 
YouTube был опубликован гимн «Ма-
ви Ватан»29. Данный гимн во многом 
напоминает национальный гимн Тур-
ции, сопровождается видео, освеща-
ющим многовековую историю турец-
кого флота, защищающего «Голубую 
Родину». Яркий и наполненный сим-
воликой видеоряд отражает не  толь-
ко значимость данной доктрины для 
современной Турции, но также дает 
представление о  внешнеполитических 
амбициях Турецкой Республики [Jager, 
Norris, 2021].

Помимо этого, в медиапростран-
стве осуществляется позиционирова-
ние Турции как социально ориентиро-
ванного государства. Кроме раскрытия 
различных внутриполитических соци-
альных программ также демонстри-
руется гуманитарная помощь Анкары 
другим государствам. Отдельной ак-
цент делается на проекты ТИКА [Akıllı, 
Çelenk, 2019], приводятся результаты 
деятельности данной государственной 
структуры за рубежом30.

Прослеживается формирование 
представлений о  современной и исто-
рической значимости турецкой культу-
ры и необходимости распространения 
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турецкого языка31. Данный аспект рас-
крывается в отдельных роликах и в пу-
бликациях СМИ, посвященных взаи-
модействию Турции с другими государ-
ствами, а также деятельности Институ-
та им. Юнуса Эмре, который с момен-
та своего образования в 2009 г. вносит 
весомый вклад в  популяризацию ту-
рецкого языка и культуры за рубежом 
[Güleç, 2015]32.

Как было отмечено ранее, осман-
ский период истории Турции тради-
ционно занимает довольно значимую 
роль в  турецких медиатехнологиях. 
Контент Управления по коммуникаци-
ям Администрации президента Турции 
не является исключением. Так, в цикле 
видео, посвященном попытке государ-
ственного переворота 2016  г., совре-
менная видеохроника дополнялась ка-
драми событий времен Османской им-
перии33,34,35. Подобная аналогия про-
слеживалась и в других роликах. Таким 
образом, достигается возможность по-
зиционирования Турции как государ-
ства, обладающего историческим опы-
том и традицией участия в  междуна-
родно-политических процессах в каче-
стве решающего и/или активного игро-
ка [Шаклеина, 2011].

Выводы 

Проведенное исследование позво-
ляет сделать следующие выводы.

Во-первых, совокупность медиатех-
нологий, применяемых современной  

31  Türkçenin Yüz Akı // Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Resmi Youtube Kanalı’dır. – 2021. –  26.09. –  URL: https://www.you-
tube.com/watch?v=k5g8rPnrldk (дата обращения: 10.05.2022).
32  «Türkiye-Afrika İlişkileri» // Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Resmi Youtube Kanalı’dır. – 2021. – 17.10. – URL: https://www.
youtube.com/watch?v=u-BuFCXXeh4 (дата обращения: 10.05.2022).
33  15 Temmuz Mehteri // Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Resmi Youtube Kanalı’dır. – 2020. – 11.07. – URL: https://www.
youtube.com/watch?v=L_iceo9HfTI (дата обращения: 10.05.2022). 
34  DİRENİŞ // Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Resmi Youtube Kanalı’dır. – 2021. – 15.07. – URL: https://www.youtube.com/
watch?v=oRx3Rj4BoCg (дата обращения: 10.05.2022).
35  15 Temmuz - Kamu Spotu 2021 // Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı Resmi Youtube Kanalı’dır. – 2021. – 15.07. – URL: https://
www.youtube.com/watch?v=W7-yZe8bA1A (дата обращения: 10.05.2022).

Турцией, ставит в  центр образ прези-
дента Эрдогана, который стал лицом 
турецкой внутренней и внешней по-
литики, экономических и технологи-
ческих успехов, военно-политических 
и внешнеэкономических достижений 
Республики. Эрдоган, сильный и ха-
ризматичный лидер, выступает еди-
ным целым с  сильной и новой Турци-
ей как региональной и мировой держа-
вой. При этом ключевыми направле- 
ниями конструирования личного брен-
да турецкого лидера являются пози-
ционирование Р.Т.  Эрдогана как сто-
ронника справедливого миропорядка, 
а также лидера и защитника мусульман 
всего мира. Кроме того, после возвра-
щения в 2017 г. Р.Т. Эрдогана к партий-
ной деятельности концепция позицио-
нирования ПСР также строится глав-
ным образом вокруг образа действую-
щего президента. Именно Р.Т. Эрдоган 
является наиболее часто встречаемой 
фигурой в видеороликах партии. Поми-
мо перечисления стандартных приме-
ров политических, экономических, тех-
нологических, социальных достижений 
партии, в видеороликах прослеживает-
ся и  стремление продемонстрировать 
единство Р.Т.  Эрдогана, Партии спра-
ведливости и развития и турецкого  
народа.

Во-вторых, контент исследуемых 
информационных ресурсов профес-
сионально выверен и состоит из мно-
жества символов, которые латентно 
транслируют внедряемые идеологиче-
ские установки. Видеоролики обладают  
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различными механизмами эмоциональ-
ного воздействия на реципиентов для 
формирования чувства гордости и со-
причастности как к современным поли-
тическим процессам, так и к истории ве-
ликой страны. Во время демонстрации 
видеоряда происходит акцентирова-
ние внимания на отдельных символах: 
выгодном геополитическом положе-
нии страны, выдающихся исторических 
личностях, военном могуществе Тур-
ции на протяжении различных истори-
ческих эпох, современных научно-тех-
нологических разработках, знаковых 
архитектурных памятниках, государ-
ственной символике, внутриполитиче-
ских и международных успехах Турец-
кой Республики при руководстве ПСР и 
Р.Т. Эрдогана, массовой поддержке пра-
вящей элиты со стороны населения. По-
мимо видеоряда, крайне важно и музы-
кальное сопровождение. Так, традици-
онно для эмоционального подъема и 
концентрации внимания зрителей му-
зыка звучит громче, а отдельные роли-
ки озвучивает лично Р.Т. Эрдоган, бла-
годаря чему достигается эффект персо-
нального обращения и единства нацио-
нального лидера и турецкой нации.

В-третьих, основными направле- 
ниями деятельности Управления по 
коммуникациям Администрации пре-
зидента выступают:

- позиционирование Турции в  ка-
честве державы, оказывающей суще-
ственное влияние на региональную и 
мировую политику;

- популяризация достижений Тур-
ции в военно-технологической сфере;

- формирование образа Турции как 
социально-ориентированного государ-
ства;

- популяризация турецкой культу-
ры и истории, оказавших значитель-
ное влияние на развитие всего челове-
чества;

- в формировании образа держав-
ности Турции активно используются  

национальные мифы и образы про-
шлого, ранее приносившие военные 
победы;

- конструирование образа Турции 
как преемницы Османской империи;

- активное продвижение образа 
Турции как великой державы, активно 
участвующей в  формировании модели 
нового и более справедливого мирово-
го порядка.

Формирование образа великой дер-
жавы через популяризацию османско-
го исторического прошлого исполь-
зуется как при формировании и про-
движении имиджа президента Турец-
кой Республики, так  и в  предвыбор-
ной агитации Партии справедливости 
и развития. В  видеороликах осущест-
вляется актуализация исторических 
героев, ключевых событий политиче-
ской истории, проводятся аналогии с 
османским прошлым. Таким образом, 
османский дискурс не  только восста-
навливает историческую преемствен-
ность, но и создает образ новой вели-
кой Турции, которая должна вызывать 
восхищение как у граждан своей стра-
ны, так  и у  международного сообще-
ства в целом. Османский дискурс име-
ет и внутриполитическую сторону: 
по большому счету эта содержательная 
сторона деятельности турецких СМИ 
создает новую логику легитимиза-
ции власти Р.Т. Эрдогана и ПСР, апел-
лирующую не к республиканскому пе-
риоду, а к османской истории Турции, 
имея более содержательную и глубо-
кую цивилизационную основу, в отли-
чие от лоска вестернизации республи-
канского времени. Однако в этом про-
цессе отличительной чертой содержа-
тельной стороны турецких медиатех-
нологий является не  противопостав-
ление османского и республиканского 
периодов своей политической исто-
рии, а попытка их смыслового синтеза, 
несмотря на их объективные противо- 
речия.

ДЕМЕШКО Н.Э., АВАТКОВ В.А., ИРХИН А.А. ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЙНОГО ОБРАЗА «НОВОЙ ТУРЦИИ»:  
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ С. 133–150
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ABSTRACT. Modern Turkey is active-
ly developing the world-power image, and it 
has been striving for a little over ten years 
to get that status. The authors identify and 
do research in the article on the crucial me-
dia technologies in the process of construct-
ing and promoting the image of the Repub-
lic of Turkey under the guidance of R.T. Er-
dogan and the Justice and Development  

Party. The source base for the study is the 
publications on the official YouTube chan-
nels of the Communications Department of 
the Presidential Administration of Turkey 
and the Justice and Development Party, of 
the state news agency “Anadolu”, as well as 
the speeches by R.T. Erdogan at the sessions 
of the UN General Assembly. The methodo- 
logy of the study is represented by semiotic  
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approach, monitoring, discourse analysis, 
qualitative and quantitative content analy-
sis and case study. The conducted study has 
made it possible to conclude that the Turkish 
world-power status is directly related to the 
president’s personality of R.T. Erdogan, who 
plays an essential part in promoting the new 
image of strong Turkey. The Turkish media 
represent the Turkish president as a suppor- 
ter of a fair world order, as well as a leader 
and defender of the Muslim world. The con-
tent of the studied information resources is 
professionally verified and consists of many 
symbols that latently transmit certain ideo-
logical attitudes. Turkey is positioned as a 
state that has a significant influence on the 
world and regional politics throughout va- 
rious historical eras. The particular atten-
tion of the Turkish media scene is given to 
demonstrating the continuity of the imperi-
al and republican period. At the same time 
the Ottoman discourse not only re-establi- 
shes historical continuity with the modern 
period, but also creates the image of new 
great Turkey that evokes a sense of national 
pride, both among its citizens and in the in-
ternational media space.

KEYWORDS: Turkey, R.T.  Erdogan, 
Justice and Development Party, media im-
age, political technologies.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассма-
триваются дискуссии различных бело-
русских общественных и политических 
акторов о  роли и месте национальной 
культуры в  процессе национального и 
государственного строительства в Ре-
спублике Беларусь. В  силу ряда исто-
рических обстоятельств формирова-
ние национального самосознания нача-
лось на  белорусской территории срав-
нительно поздно и во многом не  за-
вершено до  сегодняшнего дня. Помимо 
этого, нынешняя Беларусь изначально 
представляла собой пограничный реги-
он, где бытовали самые разные культу-
ры, идеологии, общественные течения 
и политические проекты. Эта ситу-
ация во многом способствовала тому, 
что единого понимания белорусской на-
циональной культуры не  существует,  

а  относительно ее наполнения идут  
постоянные споры. В  настоящем кон-
тексте изучены два обобщенных поли-
тических дискурса современной Бела-
руси, которые условно обозначены как 
«нонконформистский» и  «правитель-
ственный». Сторонники каждого из 
них предлагают собственное видение 
национальной культуры как полити-
ческого инструмента. В  первом случае 
она вписывается в «европейскую циви-
лизацию» и наполняется смыслами, взя-
тыми из исторического развития и со-
временного общественного устройства 
«старых» национальных государств 
Европы. При этом ее собственно бело- 
русское наследие заметно редуциру-
ется, порой вплоть до языка. Во  вто-
ром случае, напротив, в качестве глав-
ной идеи подается обретенный после  
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1991  г. государственный суверенитет, 
который подается как высшее прояв-
ление национальной культуры. Глубо-
кий анализ обоих дискурсов обнару-
живает их структурную схожесть и 
идейную незавершенность. Стремле-
ние обеих сторон предложить работа-
ющую национальную идею наталкива-
ется на ряд серьезных проблем, таких 
как устаревшие представления о  про-
цессах складывания нации и опериро-
вание умозрительными категориями 
в политическом теоретизировании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Республика  
Беларусь, белорусская национальная 
культура, белорусская государствен-
ность, нациестроительство.

Вопрос о феномене белорусской 
культуры, ее формах и траекториях 
развития является, вероятно, наибо-
лее проблемным и противоречивым 
для белорусского общества как в  Ре-
спублике Беларусь, так и за ее предела-
ми. Духовное наполнение данной куль-
туры и способы ее повседневной реа-
лизации становятся предметом посто-
янной, порой весьма острой дискуссии. 
Стоит отметить, что в центре обсужде-
ния находятся не столько абстрактные 
мировоззренческие категории, сколь-
ко вопросы реального нациестрои-
тельства и самогó существования бело- 
русской нации.

Как известно, невозможно подо-
брать универсальное определение са-
могó понятия «культура». Любая по-
добная попытка всякий раз будет на-
талкиваться на субъективизм гово-
рящего и его изначальные установки. 
В  настоящем контексте под поняти-
ем «культура» будет пониматься «со-
вокупность действий, взглядов и мыс-
лей, характерная для некой группы 
и санкционированная ею внутри се-
бя» [Уладыкоўская, 2017, с.  164]. Как и  

в  других подобных случаях, здесь сле-
дует говорить об определенной иерар-
хии смыслов. На самом верху находит-
ся представление о  белорусской куль-
туре как совокупности смыслов, спо-
собных сформировать основу нацио-
нальной государственности. На  сле-
дующей ступени находятся элементы 
культуры, которые служат основой для 
возникновения национального само-
сознания, в том числе способы «выра-
жения ментальности» и формирования 
«национального эстетического идеала» 
[Уладыкоўская, 2017, с. 160–161]. На-
конец, в  основе данной пирамиды ле-
жат те паттерны, которые принято от-
носить к этничности: общность проис-
хождения и территории, практики по-
вседневности, коллективная психоло-
гия и дихотомия «мы – они».

В современной Беларуси существу-
ют две условные политические силы: 
«власть» и «оппозиция/нонконформи-
сты», – которые продвигают собствен-
ное видение белорусской националь-
ной культуры, прежде всего относи-
тельно ее роли в  политике и государ-
ственном строительстве. Можно го-
ворить, что это своеобразная попыт-
ка найти соотношение «нации общей 
культуры» и «нации, способной по-
строить и поддерживать государство» 
(Kulturnation/Staatsnation, в  термино-
логии Р.  Козеллека). В  первом случае 
цементирующими признаками высту-
пают этнокультурные особенности, во 
втором – общественно-правовое со-
знание [Geschichtliche Grundbegriffe, 
1992, p. 141–431]. Важным момен-
том здесь является то, что обе сторо-
ны стремятся найти ответ на вопрос, 
может  ли Kulturnation перетечь в  Sta-
atsnation в  условиях различной при-
роды данных понятий. Такое положе-
ние, в  свою очередь, порождает иную 
проблему, связанную с  наполнени-
ем самого термина «белорусская куль- 
тура».
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Существует ли  
белорусская культура?

Сложность выработки универсаль-
ных критериев белорусской культу-
ры напрямую связана с  определением 
того, кто такие белорусы. Среди спе- 
циалистов уже достаточно давно ведут-
ся дискуссии относительно характери-
стик данной идентичности в  разные 
периоды истории [Кравцевич, Смолен-
чук, Токть, 2011, с. 89–108]. Большин-
ство из  них сходятся во  мнении, что 
белорусы – это один из наиболее позд-
них (если не  самый поздний) нацио-
нальных проектов в Европе. В силу ря-
да причин они вступили на путь нацие- 
строительства в  условиях практиче-
ски полного отсутствия элитных сло-
ев, которые сперва подверглись глубо-
кому влиянию польской, а затем и рус-
ской культуры. Даже в начале XX в. бе-
лорусы жили в  архаичном обществе,  
где система социальных связей нахо-
дилась на средневековом уровне, а на-
циональная идея была непонятна боль-
шинству населения. В качестве самона-
звания при этом употреблялся целый 
спектр идентичностей, основанный на 
религиозных и территориальных прин- 
ципах. В  частности, популярностью 
пользовалось обозначение «здешний» 
(бел. «тутэйшы») и производное от не-
го «тутэйшасць» для характеристики 
соответствующего сознания [Титарен-
ко, 2006, с. 17].

Социальной рамкой для белорус- 
ского населения, в то время практиче-
ски сплошь представленного кресть- 
янами, стала «деревня» (бел. «вёска»). 
Впоследствии набор связанных с  ней 
мировоззренческих особенностей и по-
вседневных практик стал именоваться 
«вясковасць». Еще в  начале 1920-х  го-
дов выдающийся славист Владимир Пи-
чета, ректор недавно основанного Бе-
лорусского госуниверситета, писал, что 
социально-политическое положение  

крестьянина заставляло его «держаться 
за свой быт, традиции и язык», сделав 
его тем самым «хранителем националь-
ной традиции». Деревня, таким обра-
зом, «спасла белорусскую культуру и 
от ополячения, и от русификации» [Пи-
чета, 1924, с. 18–19]. Эта идея сохраня-
лась и  в  дальнейшем. Как отмечал из-
вестный белорусский культуролог Лео-
нид Лыч, именно деревня стала для бе-
лорусов источником самобытной на-
циональной культуры и одновременно 
защитой от «чуждого влияния». Сре-
ди основных элементов данной культу-
ры Лыч называл язык, локальную исто-
рию, ландшафт и топонимику, отра-
жавшие, по  его мнению, «националь-
ное мировидение белоруса» [Лыч, 2017, 
с. 70–75].

Значительную роль в нациестрои-
тельстве белорусов сыграла деятель-
ность активистов национального воз-
рождения конца XIX – начала XX  в. 
Представители местной шляхты, яв-
ляясь носителями польской культуры, 
одновременно были патриотами свое-
го родного края. Они стали той «моби-
лизующей группой» [Smith, 1995, p. 57], 
которая начала создавать литературу 
на  местном языке, отличном от поль-
ского и русского, и  попыталась «про-
будить» у местного населения истори-
ческую память о  Великом княжестве 
Литовском (ВКЛ). В  последнем слу-
чае это выразилось в попытке вернуть 
белорусов в  число «исторических на-
родов». В  духе популярного в  то вре-
мя подхода так обозначились общно-
сти, обладавшие «высокой» культу-
рой и развитой традицией государ-
ственности. Национально ориентиро-
ванные авторы развивали эту идею на 
протяжении практически всего XX  в. 
В зависимости от периода она колеба-
лась от представлений о значимой ро-
ли белорусов в  истории ВКЛ до при-
дания ему белорусского характера  
в целом.
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В рамках данной теории белорус-
ской культуре придавалось особое  
«благородство» (бел. «шляхетнасць»). 
Его неотъемлемыми чертами, помимо 
прочего, были внутренняя свобода и  
стремление перенести на  свою почву 
наиболее прогрессивные обществен-
но-экономические явления своего вре-
мени. Примечательно, что на осно-
ве двух этих разнонаправленных тече- 
ний – «простонародного» и «благо-
родного» – сформировался непроти-
воречивый дискурс. Так, работавший 
в  Минске в  1920-е  годы Институт бе-
лорусской культуры (Инбелкульт) за-
нимался как народным творчеством, 
так и замковой археологией, восприни-
мая и то и другое как ипостаси одного 
культурного наследия.

Усиление централизации советско-
го государства, начавшееся уже в  на-
чале 1930-х  годов, коренным обра-
зом изменило культурную политику в  
БССР. Прежний подход был фактиче-
ски объявлен антисоветским и заме-
нен универсальными принципами по-
строения культуры как «национальной 
по форме – социалистической по со-
держанию». В  результате это привело 
к «этнографизации» белорусской куль-
туры, когда утилитарная повседнев-
ность изредка расцвечивалась образа-
ми из традиционного обихода. Отдель-
ные ниши существовали для использо-
вания белорусского языка (прежде все-
го в книгопечатании и музыке) и иных 
элементов этнического наследия. Не-
малую роль в  этом сыграла постоянно  
возраставшая экспансия русского язы-
ка как в  город, так  и в  деревню. По-
следняя, по словам Л.  Лыча, была ин-
струментализована для нужд сельско-
го хозяйства и перестала быть резер- 
вуаром «духовного наследия» [Лыч, 2017,  
с. 80–81].

С началом «перестройки» и  в  осо-
бенности после обретения Беларусью 
независимости вопрос о  (ре)кодифи- 

кации национальной культуры встал 
одним из первых. Здесь сразу же выде-
лились два магистральных направле-
ния.  Весьма условно их можно обозна-
чить как «нонконформистское» и «пра-
вительственное». Как представляется, 
оба эти подхода развиваются вокруг 
иерархической пирамиды, упомяну-
той в начале статьи, с той лишь разни-
цей, что каждая из сторон наполняет  
ее своими смыслами. Следует огово-
риться, что в  данной связи речь идет, 
скорее, о  публичной политике, по-
скольку в  менее политизированных 
дискуссиях о культуре набор ее крите-
риев может отличаться.

Белорусская культура 
в политическом дискурсе 
нонконформистов

Еще с советских времен политиче-
ское оформление культуры в представ-
лении условно диссидентской части бе-
лорусского общества было тесно связа-
но с идеей «возврата» к подлинно нацио- 
нальной истории. Соответствующие 
тексты, написанные зачастую в парана-
учном ключе, полуподпольно циркули-
ровали в БССР вплоть до «перестрой-
ки», а  после обретения страной неза-
висимости были легализованы и полу-
чили распространение в виде обычных 
книжных изданий.

В основе упомянутой идеи лежало 
намерение «вообразить» Беларусь без 
польского, русско-имперского и ино-
го наследия. Впоследствии сюда доба-
вился еще один тезис – об изначаль-
ной «европейскости» белорусов и эк-
зистенциальной чуждости правяще-
го режима для белорусской культуры 
и ментальности. Данный принцип шел 
в  общем русле постсоветских/пост- 
социалистических стран Восточной 
Европы, где европеизация (по крайней 
мере, внешняя) стала бы одновременно  
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максимальным дистанцированием от 
тоталитарного прошлого.

Белорусский кейс здесь выделялся 
намерением ретроспективно европеи-
зировать всё историко-культурное на-
следие Беларуси. Как отмечалось, уже 
в XIII в. белорусские земли переориен-
тировались «на политически и культур-
но притягательную Европу» [Кравце-
вич, Смоленчук, Токть, 2011, с. 34, 47]. 
Ее национальное развитие в  европей-
ском духе остановилось «из-за деспо-
тического правления российской мо-
нархии и  КПСС», в  результате чего  
белорусы стали «эрзац-нацией» без со-
ответствующей «духовной неповтори-
мости» [Ровдо, 2009, с.  12–16]. Анало-
гичным образом белорусы представля-
лись развитой Staatsnation, которая уже 
в Средневековье демонстрировала «вы-
раженную национальную направлен-
ность культуры» [Гiстарычны шлях…, 
2007, с. 142].

Стоит отметить, что в основе дан-
ного представления лежит популярная 
в XIX в. теория «исторических наций». 
В  зависимости от  этой характеристи-
ки народ, обладавший «духом победи-
теля», был способен либо не  способен 
создать или обрести вновь собствен-
ное государство. В белорусском контек-
сте эта теория, наряду с представлени-
ями о  «белорусскости» ВКЛ, преломи-
лась в  стремлении отстоять свое пра-
во на «высокую» культуру, связанную 
с проживавшей на белорусских землях 
знатью, представленной такими знаме-
нитыми родами, как Радзивиллы и Са-
пеги. Во многом этот тезис проистекает 
из представления, что эта часть исто-
рии была «отнята» у белорусов, и ее по-
вторное обретение будет одновремен-
но означать возвращение в  «европей-
скую семью народов». Европа, в  свою 
очередь, воображалась как некое иде-
альное духовное пространство и имела 
мало общего с  текущей политической 
ситуацией.

Такое стремление ретроспективно 
сделать белорусов «исторической на-
цией» раз за разом вытесняло из пу-
бличного пространства «деревенскую» 
составляющую белорусской культу-
ры, еще столь ощутимую у националь-
ных активистов 1920-х  годов. Отчасти 
это объясняется тем, что нынешняя на-
ционально ориентированная интелли-
генция сформировалась в  индустри-
альном, высоко урбанизированном 
русскоязычном обществе, где деревня 
приходила в упадок, а связи с ней ста-
новились всё слабее. Кроме того, уходу 
традиционной народной культуры из 
публичного дискурса способствовало 
то, что она плохо коррелировала с иде-
ей об «историчности» белорусов. Вы-
ходом из ситуации стало продвижение 
белорусского языка, который при этом 
стал чуть ли не единственным элемен-
том собственно народного (этническо-
го) в этой схеме.

Белорусский язык как часть нацио- 
нальной культуры всегда находился 
в  противоречивом положении. В  со-
ветские времена он был окончательно 
кодифицирован, на его основе возник-
ла развитая художественная литерату-
ра, и он присутствовал в других сферах 
жизни. В некоторых случаях (в частно-
сти, в радиовещании) он мог даже пре-
обладать над русским. Тем не менее, 
престиж белорусского языка был низ-
ким, поскольку социальная мобиль-
ность и карьерные возможности связы-
вались исключительно с  русским. Та-
ким образом, белорусский язык, при-
сутствуя в жизни общества, не мог пре-
тендовать на ведущие позиции.

Подъем национального движения 
на  закате советской власти перевел 
вопрос о  языке в  политическую пло-
скость. В  представлении националь-
но ориентированных политиков стра-
тегия действующей власти по ущем-
лению белорусского языка с  той поры  
стала целенаправленной и связана  
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прежде всего с  неприятием иной мо-
дели национального развития, кроме 
«неосоветской». На практике это порой 
выражалось в  демонстративном ис-
пользовании белорусского в  качестве 
языка повседневного и делового обще-
ния, что нередко воспринималось вла-
стью в роли некой формы фрондерства 
и лишь вредило тем, кто пользовался 
белорусским языком в  повседневной 
жизни.

Следует заметить, что эмоциональ-
ная проевропейская риторика плохо 
сочетается с  партикуляристским на-
строем. На  уровне политических де-
клараций она фактически воспроизво-
дит парадигму начала XX в. Тогда, в хо-
де формирования национальных госу-
дарств в Восточной Европе, многовеко-
вое межкультурное взаимодействие от-
рицалось с целью установления четких 
(«этнографических» – в  характеристи-
ке того времени) границ. Любое сход-
ство с  соседом подавалось в  данном 
разрезе как пример выдающегося куль-
туртрегерства либо становилось свиде-
тельством иноземного порабощения. 
Напротив, в  «классической» Европе, 
особенно после Второй мировой вой-
ны, конвергенция «старых» националь-
ных государств примирила даже таких 
заклятых врагов, как Германия и Фран-
ция, союз которых стал фундаментом 
будущего Евросоюза.

С другой стороны, представле-
ния о будущей государственности, по-
строенной на основе подлинной на-
циональной («европейской» по духу) 
культуры, базировались на  умозри-
тельных категориях. Европа в  данном 
контексте воображается как некая эк-
зистенциальная и моральная норма, 
причем складывается она из преиму-
ществ развитых европейских стран, та-
ких как высокий уровень гражданских 
прав и свобод личности, а  также бы-
товых плюсов межстрановой интегра-
ции. Осознание себя в этой парадигме  

по-прежнему строилось на противо-
поставлении чему-то чуждому. Если 
раньше это был «капиталистический 
мир», то теперь его заменила «реак-
ционная диктатура», отрицающая всё 
белорусское и отделившая белорусов 
от «европейской цивилизации» [Bela- 
rus…, 2004, p. 13–35].

Итак, в условно оппозиционном/
нонконформистском дискурсе бело-
русская культура на верхних уровнях 
иерархической пирамиды отображает-
ся следующим образом:

- белорусы исторически принадле-
жат к  «европейской цивилизации» со 
свойственным ей набором культурных 
паттернов; в этом же ключе они долж-
ны реализовать свою государствообра-
зующую функцию;

- в качестве составных частей бело-
русской культуры в  этой связи пред-
ставляются отдельные, во многом скон-
струированные заново явления из ее 
«благородной», «шляхетной» версии: 
личная свобода, достоинство, демокра-
тизм, высокая ангажированность в об-
щественных процессах.

Вместе с тем основание пирамиды 
(собственно этническое наследие) ока-
зывается наиболее шатким. Традици-
онная культура деревни, которая была 
аккумулирована первыми националь-
ными «будителями», недалеко вышла за 
границы «этнографизма», характеризо-
вавшего ее в  советское время. В  наши 
дни она по-прежнему бытует скорее 
в  рамках гуманитарно-образователь-
ных инициатив, чем в  политической 
плоскости. По сути, единственным «ра-
бочим» этническим элементом в  дан-
ной концепции предстает белорусский 
язык. Из-за его слабых позиций в  об-
ществе ситуация вокруг него предель-
но политизируется – вплоть до того, 
что порой белорусу, по каким-то при-
чинам не  использующему националь-
ный язык, отказывают в праве считать-
ся таковым.
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Стоит отметить, что это далеко 
не единственное слабое место описан-
ной парадигмы. Идея возвращения Бе-
ларуси в «нормальное состояние» и по-
вторного приобщения к  европейским 
ценностям, таким как верховенство 
закона, права личности и социальная 
справедливость, во  многом базирует-
ся на позднейшем национальном ми-
фе о  ВКЛ как продвинутой европей-
ской стране (причем скорее в  быто-
вом понимании), когда-то сложенной 
белорусами. При подобном утилитар-
ном наполнении национальной куль-
туры всякий раз остается неясным, 
что же выделяет ее на фоне других ев-
ропейских культур. Поскольку тради-
ционная деревенская модель с  соот-
ветствующим ей укладом жизни плохо 
вписывалась в  концепцию «историч-
ности» белорусского народа, неудиви-
тельно, что из всей сферы этническо-
го релевантным маркером уникально-
сти, способным стать политическим 
инструментом, оказался лишь язык. 
Стремление за счет него укрепить всю 
эту неустойчивую конструкцию неми-
нуемо ведет к  вакуумизации предста-
вителей указанного дискурса и болез-
ненной реакции на любое проникно-
вение извне. Невозможность сформи-
ровать реальную альтернативу объ-
ясняется некими экономическими, 
социально-демографическими и дру-
гими особенностями белорусского об-
щества, унаследованными от «совети-
зации и русификации» [Ровдо, 2009,  
с. 108–109]. В  результате понятие «бе-
лорус» смещается из сферы националь-
ной идентичности в разряд политиче-
ского кредо. С одной стороны, это да-
ет постоянный повод для обвинений 
со стороны властей в  формировании 
у  молодежи политической «антикуль-
туры» [Основы…, 2004, с. 118], а с дру-
гой – по  определению противоречит 
идеологии глобализованного Евро- 
союза.

Белорусская культура 
в представлении  
действующей власти

Как ни парадоксально, властный 
дискурс в чем-то является зеркальным 
отражением оппозиционного. Это объ-
ясняется как минимум тем, что они 
формировались в  одно время и в  од-
них и тех же условиях. При этом анало-
гичные явления наполняются властями 
более конкретным содержанием. Если 
в  альтернативном сценарии «золотым 
веком» часто выступает далекий пери-
од ВКЛ, то у  нынешних белорусских 
властей – это позднесоветское обще-
ство потребления, когда на смену бед-
ности и массовому террору постепен-
но пришло спокойное и относитель-
но сытое существование. Гражданским 
свободам и правам, явлению, непонят-
ному значительной части населения 
Беларуси, власти противопоставля-
ют свой набор символов, точно так же 
связанный с  чувством сопричастно-
сти, но с  акцентом на другие эмоции. 
С  идеологической точки зрения глав-
ным нарративом выступает интегри-
рующая память о Великой Победе и ро-
ли в  ней белорусского народа. Иногда 
в  литературе такая концепция имену-
ется «эгалитарным национализмом»,  
когда каждый может наполнять реаль-
ность конкретным, близким ему смыс-
лом [Leshchenko, 2008, p. 1420–1422].

С другой стороны, краеугольным 
понятием здесь выступает обретение 
Беларусью независимости, связанное 
с получением политической субъектно-
сти и международной значимости. От-
талкиваясь от него, белорусские власти 
выстраивают собственную иерархию 
смыслов. Зная о  традиционно множе-
ственной самоидентификации белору-
сов, они стремились «синтезировать ло-
кальные типы идентичности с тем или 
иным универсалистским типом, соот-
ветствующим интересам белорусского  
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государства» [Титаренко, 2006, с. 134–
135]. Таким образом на верхушке  
иерархии смыслов оказалось представ-
ление о суверенитете как высшей точ-
ке развития нации и одновременно  
отражении народного волеизъявле-
ния. По  крайней мере, на символиче-
ском уровне глава государства посто-
янно апеллирует к  народному мне-
нию (в  частности, в  ходе референду-
мов 1995–2004  гг.), а  стратегические 
задачи национального уровня рассма-
тривает Всебелорусское народное со-
брание. В  политическом отношении 
продвигалась трактовка понятия «бе-
лорус» как «представителя независи-
мого белорусского государства». Кри-
тики данной идеологии отмечали, что 
она не имеет ничего общего с граждан-
ским национализмом и призвана лишь 
поддержать и упрочить систему [Ровдо, 
2009, с. 14].

Наряду с этим важным является те-
зис о неповторимости Беларуси и ее на-
циональной идеи, коренящихся в  вер-
ности традициям и устоям, обычаям  
и символам. Он нашел отражение в ря-
де программных заявлений, сделан-
ных в  последние годы. Так, капиталь-
ная многотомная «История белорус-
ской государственности», вышедшая 
под эгидой Национальной академии 
наук Беларуси, открывается мыслью, 
что обретенный Беларусью суверени-
тет стал, помимо прочего, результатом 
«эволюции духовно-культурных цен-
ностей белорусского народа». Имен-
но на их богатстве «с  юных лет дол-
жен воспитываться каждый гражда-
нин Республики Беларусь». Они, по за-
мыслу авторов, раскрывают «понима-
ние исторического происхождения и 
развития белорусского этноса, незы-
блемость права белорусского народа 
на осуществление собственной нацио-
нальной государственности» [История 
белорусской государственности, 2019, 
с. 3–5]. Похожие тезисы были внесены  

в преамбулу к Конституции Республи-
ки Беларусь [К  вопросу… 2019, с.  4] 
и  неоднократно озвучены в  нынеш-
нем году, объявленном в стране Годом 
исторической памяти.

Примечательно, что попытки осоз-
нать культурные истоки националь-
ного самосознания и вытекающего из 
него суверенитета вне идеологическо-
го задания выглядят порой еще более 
эклектично, чем у  оппонентов. В  дан-
ном случае происходит апелляция са-
мых различных сюжетов повседнев-
но-бытового, этнического, социаль-
но-психологического, политического 
и духовного свойства. При этом изла-
гаются они максимально размыто, не-
редко с  использованием таких кли-
ше, как «бытие белорусского этноса», 
«историческое наследие», «самобыт-
ность», «генетические истоки» и мно-
гих других [Основы…, 2004, с.  356–
357]. Беларусь может рассматриваться 
как часть «русской цивилизации», ты-
сячелетняя историческая традиция ко-
торой имеет для нее «фундаменталь-
ное значение». Ее культурные и нрав-
ственные ценности противопостав-
ляются разрушительному «западному 
утилитаризму». Иногда подобный тра-
диционализм трактуется в более широ-
ком славянском контексте, своеобраз-
ным символом которого выступает фе-
стиваль «Славянский базар», ежегод-
но проходящий в Витебске. Белорусам 
как части восточного славянства при-
писываются «коллективизм и собор-
ность», «вера в  идеал», «служение об-
ществу», опять  же противопоставлен-
ные ценностям «западного общества». 
При этом тут  же упоминается, что на 
менталитет белорусов, живших меж-
ду Востоком и Западом, оказал влия-
ние протестантизм с его «строгой воз-
держанностью и индивидуализмом» 
[Основы…, 2004, с.  359–363], которые 
во многом сложили то самое «западное 
общество».
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В целом данный дискурс, вне сомне-
ния, хорошо приспособлен к изменени-
ям политической конъюнктуры. Упо-
мянутая эгалитарность такой версии 
национализма оказывается удобной 
для правящих белорусских элит. В этом 
смысле грань между двумя ступеня-
ми пирамиды  – элементами культуры 
и ее истоками – искусственно размы-
та: этническое перетекает в националь-
ное и обратно. В зависимости от ситуа- 
ции власти могут беспрепятственно 
инструментализировать даже не  кон-
кретные элементы, а случайную выбор-
ку смыслов, циркулирующих в  обще-
ственном сознании. Это делает осно-
вание пирамиды куда более прочным, 
чем в  аналогичной нонконформист-
ской структуре.

Вместе с тем независимость Бела-
руси (прежде всего для внешнего на-
блюдателя) структурно, политически и 
идеологически связана исключительно 
с  действующей властью, хотя на уров-
не риторики порой используются об-
разы длинного и тернистого пути стра-
ны к  суверенитету. События лета-осе-
ни 2020  г., несомненно, стали самым  
серьезным кризисом для режима Лука-
шенко за всё время его существования. 
Альтернативная версия политической 
(а в теории – и национальной) культу-
ры при всей своей неустойчивости на 
некоторое время получила серьезные 
очки. Возможно, впервые в  новейшей 
истории Беларуси, когда доверие к вла-
сти было поколеблено даже у традици-
онного электората. По прошествии двух 
лет можно говорить, что с идейной точ-
ки зрения ситуация во властном дис-
курсе стала обратно пропорциональна 
оппозиционной. Если в  предыдущем 
случае шатким является основание, то 
здесь в  слабом положении оказывает-
ся верхушка. Подход к сохранению пи-
рамиды, однако, один и  тот  же – ва-
куумизация и сохранение статуса кво, 
причем с  целью сохранения властного  

дискурса она осуществляется весьма 
жесткими средствами.

Белорусская культура  
или белорусские культуры?

Вместо заключения
В наши дни в Беларуси существуют 

два основных комплекса представле-
ний о том, что такое белорусская нацио- 
нальная культура. Для нонконформи-
стов ее важной характеристикой явля-
ется «европейскость» (принадлежность 
к  духовному миру, а  также политиче-
ским, социальным и иным достижени-
ям классической Европы). С этим век-
тором они, помимо прочего, связыва-
ют обретение целостной национальной 
истории и выход за пределы «этногра-
фического заповедника», в который их 
заключали злонамеренные «внешние 
силы». Напротив, сторонники действу-
ющей идейной парадигмы ценят «ста-
бильность» системы, ради которой го-
товы и в  дальнейшем не  вмешиваться 
в  политические процессы. Здесь куль-
тура коренится, скорее, в  повседнев-
но-бытовых практиках и привычках, 
а  идеологическое оформление проис-
ходит за счет набора абстрактных кли-
ше, эксплуатирующих сюжеты из исто-
рии страны и этнической культуры ее 
населения.

Примечательно, что обе стороны 
упрекают друг друга в отсутствии «бе-
лорусскости». Так, с  точки зрения оп-
позиции тот, кто поддерживает режим 
или, по меньшей мере, остается в сто-
роне от происходящего, выступает но-
сителем ментальности «денационали-
зированной» советской республики и 
таким образом участвует в  уничтоже-
нии того немногого «белорусского», 
что еще осталось в стране. Их оппонен-
ты, в свою очередь, подчеркивают, что 
из всего разнообразного и богатого бе-
лорусского наследия оппозиционеры 
взяли лишь этнический национализм,  
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а  с  таким трудом достигнутый нацио-
нальный суверенитет готовы принести 
в  жертву своему доктринерству. Как 
представляется, именно подобная уль-
тимативность является наиболее сла-
бым звеном и в том и в другом случае. 
В этом смысле неудивительно, что обе 
стороны порой заимствуют друг у дру-
га фактуру и элементы риторики.

Как известно, на протяжении исто-
рии та территория, на которой впослед-
ствии возникла Республика Беларусь, 
подвергалась воздействиям самых раз-
ных сил и обстоятельств. В  эмоцио-
нальном смысле к ним можно (и нуж-
но) относиться по-разному. Бесспорно, 
однако, то, что они обусловили широ-
кую комбинаторность элементов иден-
тичности. Стремление политиков уста-
новить собственную систему представ-
лений как некий эталон не  учитыва-
ет всех этих нюансов и полутонов. Бо-
лее того, часто умозрительные рассуж-
дения подменяют реальное положение 
вещей.

В последнее время среди белорус-
ских интеллектуалов периодически 
возникает дискуссия о  существовании 
не одной, а нескольких белорусских на-
ций и, соответственно, культур. Им-
плицитно она имеет негативную окра-
ску, поскольку предмет обсуждения 
не  вписывается в  стройную, пусть и 
безнадежно устаревшую теорию «одна 
нация – одна культура – одно государ-
ство». Между тем сам принцип перехо-
да от Kulturnation к Staatsnation подра-
зумевает выход за пределы привычных 
смыслов бытия, к другой форме обще-
ственной организации. В этом отноше-
нии носители разных культур (это ка-
сается и тех, кто имеет общее этниче-
ское происхождение) начинают мыс-
лить в иных категориях. Сохраняя при-
вычную культуру в  сфере приватного, 
они одновременно вырабатывают пу-
бличный интегрирующий нарратив. 
Тем не менее сейчас мы можем видеть 

в  Беларуси, скорее, обратный процесс, 
и  тенденции к  улучшению ситуации 
пока что нет.
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ABSTRACT. The article studies the dis-
cussions of various Belarusian social and po-
litical actors on the role and place of nation-
al culture in the process of national and state 
building in the Republic of Belarus. Due to a 
number of historical issues, the formation of 
national identity on the Belarusian territory 
began relatively late and, in many ways, has 
not been completed yet. Furthermore, the 
territory of present Belarus was originally a 
frontier region where a variety of cultures, 
ideologies, social and political projects devel-
oped and coexisted. This situation has large-
ly contributed to the fact that there is a lack  

of common sense of the Belarusian na-
tional culture, and sometimes the debates 
about its characteristics occur to be hot. In 
this context, two main political discourses 
of modern Belarus, conventionally marked 
as “nonconformist” and “governmental”, 
are evaluated. Each time their supporters 
promote their own visions of national cul-
ture, striving to use them as a political tool. 
In the first case, national culture is under-
stood within the framework of “European 
civilization”, together with “old” national 
states of Europe, their historical background 
and current social development. However, 
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the Belarusian ethnic heritage is noticeably  
being reducing, sometimes up to the lan-
guage. On the contrary, in the second case, 
the main national idea is the state sover-
eignty gained after the collapse of the Sovi-
et Union in 1991, which at the same time 
symbolizes the manifestation of national 
culture. A deep analysis of both discours-
es reveals their structural similarity and 
ideological incompleteness. The desire of-
both groups to offer a functioning nation-
al idea faces a number of serious problems, 
such as outdated ideas about the processes 
of nation-building as well as operating with 
speculative categories in political theorizing.

KEYWORDS: The Republic of Bela- 
rus, Belarusian national culture, Belarusian 
statehood, nation-building.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена 
феномену «коммунистического сдвига» 
в массовой православной культуре позд-
него СССР. Автор анализирует просо-
ветскую риторику Русской православ-
ной церкви, а  также особенности со-
знания рядовых верующих, которые по-
зволили сообществу православно-ори-
ентированных граждан остаться ча-
стью советского социума в культурном 
смысле. В  работе показано, что в  по-
слевоенный период церковью были при-
ложены значительные усилия для фор-
мирования социальной доктрины, со-
звучной идеалам КПСС. Основу этой 
доктрины составили советский па-
триотизм, борьба за мир, равенство  

и братство народов, социальная спра-
ведливость и прогресс, уважение к  че-
ловеческой личности с  параллельной 
критикой пороков капиталистическо-
го строя. В 1950–1980-е годы соответ-
ствующие ценности неизменно провоз-
глашались в  официальных выступле-
ниях, проповедях, публикациях пред-
ставителей РПЦ. При этом последние 
старались по возможности не  затра-
гивать принципиально неразрешимо-
го в  советских реалиях противоречия 
между религиозным и атеистическим 
мировоззрением.

«Коммунистическая трансформа-
ция» церкви как сообщества верующих 
не  была лишь стратегией выживания.  
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Социализация в советской культурной 
среде обусловила формирование мно-
гочисленной прослойки священников,  
искренне разделявших идеалы строи- 
тельства «нового мира», веривших 
в  совместимость религии и коммуниз-
ма, а  также в  великую историческую 
миссию СССР. Советский патриотизм 
клириков стимулировался и духовны-
ми запросами православно-ориентиро-
ванных граждан, всё больше привыкав-
ших считать себя советскими людьми. 
В  статье демонстрируется, что зна-
чительная часть населения видела в со-
циалистических преобразованиях прак-
тическое воплощение христианских 
ценностей, закрывая глаза на атеизм 
господствующей идеологии или рассма-
тривая его как недоразумение, с  суще-
ствованием которого необходимо сми-
риться. Миссия церкви при этом часто 
связывалась посетителями православ-
ных храмов с духовной поддержкой в но-
вых социальных условиях и помощью го-
сударству в его благих начинаниях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: православие, 
СССР, советская культура, обществен-
ное сознание, коммунистические ценно-
сти, патриотизм, идентичность.

Введение

В конце 2022 г. исполняется сто лет 
с  момента образования СССР. Этот 
символический юбилей сам по  себе 
является неплохим поводом для то-
го, чтобы задуматься об уникальных 
особенностях исчезнувшей цивили-
зации, а  в  свете участившихся при-
зывов возродить ее наследие рефлек-
сия в отношении советского прошлого 
оказывается особенно злободневной. 
Важно помнить, что Советский Со-
юз был соткан из противоречий, кото-
рые, несмотря на формальное устране-
ние в конце XX в., не перестают влиять  

на культурную и политическую жизнь 
современной России. Пропаганда ма-
териалистического мировоззрения со-
четалась в СССР с аскетизмом, сциен-
тизм – с  недоказуемыми идеологиче-
скими постулатами. Стремление к пол-
ному освобождению личности не поме-
шало КПСС поставить жизнь граждан 
под контроль, а  воплощение социали-
стических идей привело Страну Сове-
тов к железному занавесу со странами, 
их породившими.

Еще одним парадоксом советской 
реальности стало место в  ней религи-
озной культуры. Партийными идеоло-
гами постоянно декларировалось фун-
даментальное противоречие последней 
по отношению к  коммунистическому 
мировоззрению. Уже в начале 1950-х го-
дов было заявлено, что подавляющая 
часть советских граждан отказалась от 
религии [Худяков, 1951]. Системная ра-
бота по массовой атеизации продолжа-
лась в  последующие десятилетия, од-
нако закончилась не победой научного 
взгляда на мир, а церковным ренессан-
сом. По утверждению председателя Со-
вета по делам религий, в 1988 г. 70% на-
селения были готовы назвать себя веру-
ющими [Поспеловский, 1995, с. 392]. Да-
же если эти данные несколько завыше-
ны, остается очевидным тот факт, что 
на практике многие граждане в  эпоху  
позднего СССР сумели совместить тео-
ретически несовместимое – советскую 
и конфессиональную идентичность. 
На отсутствие непроходимых барьеров 
между «советским» и «религиозным» 
в  массовом сознании граждан указы-
вает и относительная легкость перехо-
да советской номенклатуры на позиции 
«сочувствующих» конфессиональным 
традициям, и  распространение мифов  
о «тайном православии» советских вое- 
начальников эпохи Великой Отече-
ственной войны, и  даже появившийся 
в  постсоветское время феномен «пра-
вославного сталинизма».
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Парадокс «советских верующих» по-
ка не осмыслен должным образом в на-
учной среде, чему в  немалой степени 
препятствует стереотип «бинарного со-
циализма», сформировавшийся в  за-
падной научной среде в  послевоенный 
период1, утвердившийся в  отечествен-
ной историографии в начале 1990-х го- 
дов и предполагающий рассмотрение 
общественных отношений в Советском 
Союзе через призму категорий «по-
давление»/«сопротивление» [Юрчак,  
2021, с.  38]. В  недавнем религиозном 
прошлом большинство исследователей 
видит прежде всего конфронтацию. 
Как справедливо замечает М.  Каиль, 
история конфессиональной культу-
ры соответствующего периода пишет-
ся преимущественно как процесс про-
тивоборства партийно-государствен-
ных структур, с  одной стороны, и  со-
обществ верующих – с  другой [Каиль, 
2021]. В результате мы располагаем ед-
ва  ли не  исчерпывающими сведения-
ми об эволюции государственно-цер-
ковных отношений и антирелигиозных 
кампаниях, но при этом имеем весьма 
поверхностные представления о  про-
цессах, происходивших в среде конфес-
сионально-ориентированных граждан. 
Сохраняется в  академическом мире и 
традиция безапелляционного противо-
поставления религиозной культуры со-
ветскому образу жизни. Попытки про-
анализировать те или иные аспекты ее 
развития не «вопреки», а  в  контексте 
социалистической реальности пред-
принимались некоторыми зарубежны-
ми исследователями [Siegelbaum, 1992; 
Young, 1997; Stone, 2008; Такахаси, 2012; 
Киценко, 2012; Шлихта, 2012] и отдель-
ными отечественными (см., например,  

1  Применительно к религиозному вопросу в СССР можно отметить, что зарубежные авторы, а также представители русской 
эмиграции (Р. Конквест, У. Флетчер, Н. Струве и др.) часто упрощали или искажали отношение верующих к советскому строю, 
утверждая, что последние враждебно относятся «ко всему официальному».
2  В исторической науке нет единства относительного того, как датировать эпоху позднего социализма. В данной работе 
автор использует подход А.  Юрчака, предложившего считать поздним социализмом период советской истории с  конца 
сталинского периода до перестройки [Юрчак, 2021].

[Воробьева, 2019; Апанасенок, Бубнов, 
2021; Лизгунов, 2021]), однако на рос-
сийский научный мейнстрим они влия-
ют слабо. В результате вопрос о «совме-
щении несовместимого» остается от-
крытым.

В данной статье предпринимает-
ся попытка приблизиться к  решению 
указанной проблемы и посмотреть на 
историю православной культуры эпохи 
позднего социализма 1950–1980-х  го-
дов2, опираясь не столько на представ-
ление о  конфронтации «советского» и 
«религиозного», сколько на  допуще-
ние их сосуществования и взаимовлия- 
ния. Ее основная цель – охарактеризо-
вать особенности трансформации мас-
совой православной культуры, кото-
рые позволили православно-ориенти-
рованным гражданам СССР оставать-
ся частью единого советского социума 
в  культурном смысле и сохранять ло-
яльность по отношению к государству. 
При этом предполагается ответить на 
ряд вопросов. Во-первых, какие пути 
для преодоления конфликта идентич-
ностей предложила верующим Русская 
православная церковь (РПЦ) в  лице 
своих иерархов и авторов? Во-вторых, 
насколько глубоко рядовые предста-
вители РПЦ были готовы интегриро-
ваться в социалистическую реальность 
и принимать советские ценности? 
И,  в-третьих, как представляли себе 
миссию религии и церкви в советском 
социуме граждане СССР, разделявшие 
коммунистические идеалы, но не став-
шие атеистами?

В ходе работы над перечисленными 
вопросами автор опирался на материа-
лы Совета по делам Русской православ-
ной церкви (СДРПЦ) и Совета по делам  

АПАНАСЕНОК А.В.  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ» ТРАНСФОРМАЦИЯ И ФЕНОМЕН СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА  
В СРЕДЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ ЭПОХИ ПОЗДНЕГО СССР С. 163–184
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религий (СДР) при Совете Министров 
СССР3, документы партийных струк-
тур, церковные публикации 1950– 
1970-х годов, а также интервью с людь-
ми, чье личностное становление при-
шлось на позднесоветский период.

Церковь и идеалы  
«нового мира»

Как известно, первые годы совет-
ской эпохи ознаменовались экзистен-
циальным конфликтом между право-
славной церковью и новой властью. Не-
смотря на участие некоторых клириков 
в социалистическом движении и недо-
вольство своим положением до 1917 г., 
в  целом церковь оставалась носитель-
ницей консервативных идеалов обще-
ственного устройства и сформировав-
шейся при самодержавии политиче-
ской культуры. Соответственно, бóль-
шая часть священнослужителей без эн-
тузиазма либо враждебно восприня-
ли Октябрьскую революцию. Несмотря 
на формальный нейтралитет церкви во 
время Гражданской войны, для больше-
виков были очевидны ее «прочные свя-
зи с  дореволюционной Россией», что 
заставляло видеть в ней препятствие на 
пути строительства нового мира [Шка-
ровский, 2010, с.  72]. Однако укрепле-
ние советской власти было фактом, по-
этому в  1920-е  годы перед РПЦ вста-
ли две важные задачи: во-первых, со-
хранить себя в  условиях атеистиче-
ской политики государства, а  во-вто-
рых – помочь прихожанам преодолеть 
конфликт идентичностей в  качестве 
верующих и советских граждан. Пере-
ход церкви на позиции политической  
(но не идеологической) лояльности 
к государству ознаменовала знаменитая  

3  Совет по делам РПЦ был образован в 1943 г., Совет по делам религий – в 1965 г. в результате объединения Совета по делам 
РПЦ и Совета по делам религиозны культов.
4  Цит. по: [Шкаровский, 2010, c. 117]. 

декларация митрополита Сергия (Стра-
городского) от  29  июля 1927  г. В  ней  
архипастырь, отмечая важность сохра-
нения православных устоев в  жизни 
граждан, указал им путь для новой пра-
вославно-патриотической самоиденти-
фикации: «Мы хотим быть православ-
ными и в то же время сознавать Совет-
ский Союз нашей гражданской роди-
ной, радости и успехи которой – наши 
радости и успехи, а неудачи – наши не-
удачи»4.

Следовать предложенному принци-
пу в довоенный период, впрочем, было 
чрезвычайно тяжело: репрессии про-
тив клириков и насильственное разру-
шение приходского уклада не  давали 
православно-ориентированным граж-
данам оснований для отождествления 
себя с советской цивилизацией. Кроме 
того, в  силу маргинализации конфес-
сиональной культуры ее представите-
лям просто не  давалась возможность 
публично формулировать те или иные 
социальные взгляды. Шанс вернуться 
в активную общественную жизнь у со-
обществ верующих появилась толь-
ко в годы Великой Отечественной вой-
ны, в условиях «сталинского конкорда-
та». Относительная либерализация го-
сударственного курса и ограниченное 
восстановление приходской жизни да-
ло им надежду на обретение фактиче-
ского статуса полноправных граждан и 
заставили искать точки соприкоснове-
ния православных и советских идеалов.

В военные годы естественным по-
лем для такого соприкосновения стали 
ценности патриотизма, эволюциониро-
вавшего в  советский патриотизм. Из-
вестно, что РПЦ оказала значительную 
помощь фронту, даже в  глазах власти 
заслужив наименование «патриотиче-
ской» церкви [Смолкин, 2021, с.  129].  
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Возрожденный в  1943  г. «Журнал Мо-
сковской Патриархии» уже в  первых 
выпусках стал публиковать материа-
лы о  защите Родины, поддержке ар-
мии  и  т.  п. [Лизгунов, 2021]. Позволив 
церкви вернуться в  публичное про-
странство в 1940-е годы, ярко выражен-
ная патриотическая позиция неизмен-
но проявляла себя в церковной ритори-
ке последующих десятилетий. Нормой 
церковной жизни стали торжественные 
богослужения в  честь годовщин Побе-
ды, а  также приуроченные к  ним па-
триотические проповеди с  такими на-
званиями, как «День Победы – день на-
родного счастья», «О  любви к  Роди-
не» и  т.  п.5 Наблюдатели от СДР под-
черкивали, что выступления архиере-
ев и обычных клириков, посвященные 
воспоминаниям об освобождении от 
«фашистского ига», пользовались осо-
бой популярностью у  посетителей бо-
гослужений6. Юбилеи Победы отмеча-
лись с  особенным размахом, священ-
ники читали целые циклы проповедей 
на эту тему. Например, в 1974 г. один из 
харьковских священников информиро-
вал уполномоченного СДР, что он заго-
товил столько газетного и другого ма-
териала о Великой Отечественной вой-
не для предстоящего 30-летия Победы, 
что его хватит для проповеди на два го-
да7. Распространенной практикой ста-
ло публичное ассоциирование пред-
ставителями РПЦ дат церковного ка-
лендаря с важными событиями войны. 
Например, день Георгия Победоносца  

5  Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 6991. Оп. 5. Д. 476. Л. 153.
6  Типичная выдержка из такого рода проповеди (1969  г.): «День Победы над фашизмом отмечает всё прогрессивное 
человечество, христианский мир. Мы молим Бога, чтобы послал нам мир и спокойствие между народами, избавил от новой 
войны, которую несет народам США, а для этого надо крепить мощь нашей страны и стран социалистического лагеря» (ГАРФ. 
Ф. 6991. Оп. 5. Д. 476. Л. 156а).
7  ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 1305. Л. 114.
8  Там же. Д. 476. Л. 15г.
9  В информационном отчете СДР за 1974 г. называются следующие темы: «Истинный патриотизм как естественная 
потребность нашего сердца», «Священный характер воинского долга и самоотверженного труда на благо своего народа и 
государства», «Воспитание паствы в духе любви к Родине, советского патриотизма, добросовестного отношения к труду на 
благо Отчизны», «Что такое Советская Родина, Советский гражданин» и т. п. (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 1305. Л. 56).
10  ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 1305. Л. 56.

связывался с  Днем Победы, день  
св.  Феодосия Черниговского – с  днем 
освобождения Чернигова и т. д.8

Формировать советский патрио-
тизм у будущих клириков помогала си-
стема духовного образования. К  на-
чалу 1970-х годов в программы духов-
ных академий и семинарий были вне-
дрены отдельные курсы «Конституция  
СССР», «История СССР», курс нрав-
ственного богословия был дополнен 
патриотически-ориентированными те-
мами, в названиях которых фигуриро-
вало сочетание «Советская Родина»9. 
В 1974 г. ректор Московской духовной 
академии сообщал, что процесс подго-
товки священнослужителей обязатель-
но предполагает воспитание «совет-
ского патриотизма, гражданственности  
и чувства долга перед народом, госу-
дарством, Родиной»10.

Советский патриотизм оказался той 
ценностью, исповедание которой да-
вало чувство уверенности и при пози- 
ционировании РПЦ ее представителя-
ми на международной арене. В  воспо-
минаниях Н.С.  Людоговского – участ-
ника первого паломничества группы 
советских граждан на Ближний Вос-
ток (1964 г.) – есть интересный сюжет, 
связанный с  посещением православ-
ной школы в  Сирии. Местная моло-
дежь стала расспрашивать членов со-
ветской делегации о  церковно-госу-
дарственных отношениях и положении  
верующих в  СССР. Откровенно отве-
тить на эти вопросы в  присутствии  
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корреспондентов было сложно, так  
как в  Советском Союзе продолжалась 
хрущевская антирелигиозная кампа-
ния. Однако глава делегации архиман-
дрит Ювеналий (Поярков) сумел обой-
ти острые углы, указав на то, что у пра-
вославных христиан и неверующих 
граждан одна Родина, заботу о  кото-
рой они воспринимают как священ-
ный долг. Эта забота объединяет всех 
советских людей и дает им общие жиз-
ненные смыслы независимо от их отно-
шения к  религии [Людоговский, 2008,  
с. 55].

Другим направлением обществен-
ной деятельности и риторики, которое 
«оправдывало» существование церкви 
в  новом социалистическом обществе, 
стала борьба за мир. В 1950 г. в «Жур-
нале Московской Патриархии» появил-
ся объемный раздел «В защиту мира», 
призванный отразить солидарность 
православного сообщества с  государ-
ством в его международных инициати-
вах. Тема мира – одна из центральных 
в епископских посланиях и церковных 
проповедях с  начала холодной войны 
и до конца советского периода. Иссле-
дователями указывалось, что вовлече-
ние РПЦ в соответствующее междуна-
родное движение было одним из усло-
вий терпимости со стороны государ-
ства [Беглов, 2018]. С  другой стороны, 
оно соответствовало духовным запро-
сам подавляющего большинства граж-
дан, переживших ужасы войны. Напри-
мер, оглашение в 1951 г. в церквях об-
ращения патриарха Алексия по пово-
ду проведения сбора подписей под об-
ращением Всемирного Совета Мира 
привело к настоящему аншлагу. «Где на 
обычных службах присутствовали де-
сятки верующих, в эти дни даже в сель-
ских церквях присутствовало от  200 
до 400  человек. Обращение Патриарха  

11  ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 839. Л. 133.
12  Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф. 5027. Оп. 5. Д. 16. Л. 13.

слушалось верующими с напряженным 
вниманием», – писал по этому поводу 
представитель СДРПЦ11. Как журналь-
ные публикации церковных авторов, 
так и публичные выступления архиере-
ев выражали идею необходимости тес-
ного государственно-церковного со-
трудничества в борьбе за мир. Напри-
мер, епископ Курский Иннокентий,  
выступая в 1958 г. во время рождествен-
ской проповеди и подчеркивая важные 
заслуги советской власти в  борьбе за 
мир, в  то же время указал, что в  этих 
устремлениях (по сути, христианских)  
она нуждается в помощи церкви и ве-
рующих. «Мир – результат нравствен-
ного самоусовершенствования людей,  
усвоения ими истинно-христианско-
го образа жизни», – говорил владыка12. 
Идею мира как фундаментальную и 
для христианства, и для советской ци-
вилизации представители РПЦ транс-
лировали регулярно и в  последующие 
десятилетия, что импонировало при-
хожанам и одновременно использо-
валось советским правительством во 
внешней политике [Белякова, Пивова-
ров, 2018]. Кроме того, борьба за мир 
стала основанием для участия предста-
вителей РПЦ в  крупных международ-
ных межрелигиозных мероприятиях 
с  начала 1950-х до  конца 1980-х  годов 
[Мельник, 2022, с. 42–45].

Третьей декларируемой РПЦ точ-
кой совпадения устремлений верующих 
и советской власти стало построение 
справедливого общественного порядка. 
Если ценности патриотизма всегда бы-
ли близки православной церкви и в по-
слевоенный период были просто под-
корректированы в  духе советского па-
триотизма, а участие в движении за мир 
отвечало духу христианства вообще, то 
идея активных социальных преобра-
зований как фундаментального блага  
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стала для РПЦ, в  общем-то, новой. 
С  конца 1940-х  годов она аккуратно 
проводится авторами «Журнала Мо-
сковской патриархии». Например, в 
1948  г. знаменитый архиепископ Сим-
феропольский и Крымский Лука (Вой- 
но-Ясенецкий) призывал верующих 
увидеть «всё то доброе, полное великой 
социальной правды, что дал нам новый 
социалистический строй» [Лука, архи- 
епископ, 1948, с. 62]. Один из самых ав-
торитетных архиереев РПЦ митропо-
лит Ленинградский Григорий (Чуков) 
в 1954 г. писал о готовности верующих 
принять многие положения марксизма, 
который называл «в  высшей степени 
привлекательным социально-экономи-
ческим учением», по непонятным при-
чинам соединенным с атеизмом [Шлих-
та, 2012, с. 91].

Маркером новой социальной пози-
ции церкви стало представление Ок-
тябрьской революции 1917 г. как собы-
тия, открывшего дорогу соответствую-
щим евангельским заповедям преобра-
зованиям. В 1957 г., то есть в годовщину 
40-летия революции, «Журнал Москов-
ской Патриархии» в редакционной ста-
тье указал на приоритет русского пра-
вославия в поисках отношений к ново-
му социалистическому миру: «Русский 
народ первым вошел в  очистительное 
пламя революции, Русская православ-
ная церковь первой из всех церквей 
мира должна была понять совершаю-
щийся исторический процесс» [Сорок 
лет… 1957, с. 37]. Еще более однознач-
ными стали церковные оценки рево-
люции во время подготовки и празд-
нования ее следующего юбилея. На-
пример, в  Послании Патриарха Алек-
сия в  связи с  50-летием Октября го-
ворилось, что революция претворила  

13  ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 152. Л. 6.
14  Там же.
15  Там же. Л. 39.
16  Там же. Л. 18.

в  действительность мечты многих по-
колений людей, вернула народу все 
природные богатства страны, «измени-
ла самую сущность человеческих отно-
шений», сделав граждан равными друг 
другу и исключив из общества «лю-
бую возможность вражды между людь-
ми»13. В  документе также указывалось, 
что революционные начинания, созвуч-
ные евангельским идеалам, находят 
«всё большее понимание и поддержку 
со стороны широких кругов верующих 
людей»14.

Комментируя послание патриар-
ха, влиятельный митрополит Ярослав-
ский Иоанн (Вендланд) писал: «Мы, ве-
рующие, хотим быть не  только лояль-
ными по отношению к  советской вла-
сти, а желаем вообще не отделять себя 
от советской власти, советской обще-
ственности, советских идеалов». Ха-
рактеризуя себя как глубоко набожно-
го человека, он в то же время добавлял, 
что не  мыслит себя вне коммунисти-
ческого строя. Заявляя о  совпадении 
большинства ценностей православия 
и коммунизма, митрополит утверждал, 
что если КПСС разрешит своим чле-
нам быть верующими людьми, а верую- 
щим людям быть членами КПСС, «то 
от этого дело коммунизма только укре-
пится и выиграет»15. Харьковский епи-
скоп Феодосий во время приуроченной 
к юбилею проповеди говорил о полном 
согласии государства и церкви, кото-
рое зиждется на общих целях, «отве-
чающих чаяниям народов». «Создавая  
самое гуманное, самое справедливое 
общество, – проповедовал архиерей, –  
мы тем самым осуществляем заветы, 
о  которых мечтали христиане на про-
тяжении веков»16. Аналогичные ком-
ментарии, связанные с положительной  
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оценкой наследия Октябрьской ре-
волюции, дали многие православные 
предстоятели, что подчеркивается в 
аналитическом отчете СДР за  1967  г.17 
Во  время празднования юбилея по 
всей стране состоялись торжественные  
богослужения и проповеди, где гово-
рилось про «50 героических лет», а так-
же многолюдные благодарственные мо-
ления о  даровании Советскому Сою-
зу и его правительству «благоденствен-
ного и мирного жития»18. Традиция от-
мечать годовщины революции закрепи-
лась в  церковной жизни, даже в  конце 
1980-х годов к соответствующим датам 
приурочивались важные церковные ме-
роприятия19.

Судя по источникам, в 1960–1970-е го- 
ды тезис о  совпадении евангельских и 
коммунистических социальных идей 
стал обычной составляющей риторики 
представителей РПЦ. Так, известный 
богослов Н.  Заболотский в  1967  г. пи-
сал, что в результате социалистических 
преобразований СССР выработал по-
истине нравственный порядок жизни, 
а  это делает новый мир близким хри-
стианину, побуждает его трудиться на 
благо этого мира [Заболотский, 1967]. 
Выступая на конференции в Будапеште 
в сентябре 1969 г., протоирей П. Соко-
ловский заявил, что в деле построения 
«наиболее справедливого общества» 
верующие в  СССР не  имеют мнения 
другого, чем их секулярные согражда-
не – марксисты; патриарх Пимен, от-
вечая на вопросы итальянских корре-
спондентов вскоре после своего избра-
ния в 1971 г., утверждал, что поставлен-
ная социалистическим обществом цель 
создания наиболее благоприятных ус-
ловий для жизни и развития каждого  

17  ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 152. Л. 10.
18  Там же. Л. 8.
19  Там же. Оп. 6. Д. 3673. Л. 26.
20  Там же. Оп. 5. Д. 801. Л. 31.
21  Там же. Д. 965. Л. 4.

его члена «весьма близка евангельским 
идеалам» [Курочкин, 1977, с. 29–30].

В 1970-е годы и советские функцио- 
неры, и советская социология, и рели-
гия были вынуждены констатировать 
«коммунистическую трансформацию» 
православия как свершившийся факт. 
Представители СДР увидели результа-
ты этой трансформации в  выступле-
ниях и решениях знаменитого Помест-
ного собора РПЦ в 1971 г., отмеченных 
«патриотизмом и интернационализ-
мом», а также поддержкой внутренней 
и внешней политики правительства 
СССР20. В 1972  г. (через несколько ме-
сяцев после окончания Собора) соста-
вители информационного отчета для 
ЦК КПСС писали, что это событие име-
ло «решающее значение для углубления 
лояльности и патриотизма не  только 
церковной верхушки, епископата, но и 
всего духовенства»21. В 1977 г. на «ком-
мунистический сдвиг» обратил внима-
ние известный религиовед П.К. Куроч-
кин. Он отметил, что соответствую-
щая идейная трансформация стала со-
вершенно новым явлением религиоз-
но-церковной жизни, «одним из шагов 
на пути эволюции религии в  услови-
ях социалистического общества» [Ку-
рочкин, 1977, с. 19]. В отличие от попу-
лярного на Западе христианского со- 
циализма «коммунистическое» право-
славие в  СССР громко заявляло о  не-
приятии капитализма и поддержке со-
циалистических общественных отно-
шений, в том числе борьбы за интенсив-
ное социалистическое строительство. 
Основными декларируемыми принци-
пами общественного бытия стали мир-
ное сосуществование, свобода, равен-
ство и братство народов, социальная  
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справедливость и прогресс, уважение 
человеческой личности с параллельной 
критикой пороков капиталистическо-
го строя. Отождествление обществен-
ного блага (в  его земном измерении) 
с  коммунистическими идеалами ста-
ло настолько привычным для церков-
ных иерархов, что даже в  разгар пере-
стройки патриарх Пимен, приветствуя 
в  письмах советскому руководству  
новую политику в  отношении к  РПЦ,  
называл ее не  возвращением к  тради- 
ционным ценностям, а  воплощением 
«ленинских норм»22.

«Единственным» противоречием 
между церковью и партийно-государ-
ственным аппаратом в СССР оставал-
ся важнейший для любого сообщества 
верующих вопрос – о Боге. Естествен-
но, здесь церковь не могла перейти на 
позиции советской власти, не перестав 
быть самой собой. Некоторые иерар-
хи пытались рассуждать об атеизме как 
некоем историческом недоразумении, 
вкравшемся в закономерный и прогрес-
сивный процесс строительства свет-
лого будущего. Так делали, например, 
уже упоминавшиеся митрополиты Ле-
нинградский Григорий (Чуков) и Ярос-
лавский Иоанн (Вендланд). Большин-
ство  же старалось не поднимать этот 
фундаментальный, но неразрешимый 
вопрос, в  публичной риторике сосре-
дотачиваясь на общих целях верующих  
и неверующих строителей коммунизма.

По всей видимости, просоветская по-
зиция церковного руководства в значи- 
тельной мере являлась формой мими- 
крии, необходимой для сохранения цер-
ковной жизни в атеистически ориенти-
рованном государстве. Уже в 1950-е го-
ды зарубежные православные издания  
называли «коммунистическую» рито-
рику РПЦ «тяжелой повинностью», 
которую она платит за возможность  

22  ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3673. Л. 71.

существования [Церковь в  Советской 
России, 1954]. Не  факт, что, высказы-
вая идеи о  созвучии православных и 
советских идеалов, видные представи-
тели РПЦ действительно в них верили. 
Однако жизнеспособность церкви в со-
ветском обществе в  большей степени 
зависела от того, насколько этими идея- 
ми сумеют проникнуться те, кто еже-
дневно взаимодействовал с  верующи-
ми, то есть рядовые клирики.

Рядовые клирики  
и коммунистические идеи

В опубликованных воспоминаниях 
М. Захарчук, прожившей тридцать лет 
в качестве матушки в одном из сел Бел-
городской области, есть очень интерес-
ный эпизод об обсуждении православ-
ных клириков студентами ЛГУ в 1980 г. 
Когда автор мемуаров (студентка фа-
культета журналистики) призналась, 
что вышла замуж за священника, ее 
спросили: «А правда ли, что все попы – 
коммунисты?» [Захарчук, 2014, с. 107]. 
Трудно поверить, что старшекурсни-
ки гуманитарного факультета в Ленин-
граде не осознавали теоретической не-
совместимости коммунизма и религии. 
Скорее, этот вопрос (возможно, слегка 
иронический) опирался на сложившие-
ся представления о практическом сход-
стве каких-то черт жизни/риторики 
членов КПСС и РПЦ. Действительно, 
источники позднесоветского периода 
дают основания говорить о таковых.

В 1950-е годы Совет по делам РПЦ 
начал регулярно фиксировать исполь-
зование православными священника-
ми идей о  совпадении коммунисти-
ческих и православных идеалов. Если 
архиереи старались обращаться с  та- 
кими идеями аккуратно, то рядовые 
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клирики порой «рубили с  плеча», за-
являя о  полном совпадении целей го-
сударства и церкви. Так, в 1959 г. пред-
ставитель СДРПЦ указывал в своем до-
кладе, что во время бесед с верующими 
они, приветствуя проводимые партией 
и правительством мероприятия, стара-
ются внушить, «что между идеями ком-
мунизма и религии нет никакой разни-
цы, что вся деятельность церкви и ду-
ховенства направлена на успешное по-
строение коммунизма»23. Церковь в та-
ких случаях представлялась и главным 
проводником политики в  борьбе за 
мир. От приходского батюшки, напри-
мер, можно было услышать, что тот, кто 
не ходит в церковь, выступает «против 
дела мира, а значит, и политики Совет-
ской власти»24. А тема выступления пе-
ред прихожанами «О  борьбе за мир и 
заботах нашего правительства о  бла-
ге народа» оказалась одной из наибо-
лее распространенных тем проповедей 
в 1960-е годы25.

В аналитических материалах 
СДРПЦ-СДР можно встретить боль-
шое количество примеров практиче-
ской ориентации клириков на совет-
ские ценности (за  исключением атеиз-
ма). Так, здесь можно найти характери-
стику сельского батюшки, оформляв-
шего агитационные плакаты с  комму-
нистическими лозунгами26; прочитать 
про священника, выражающего ра-
дость по поводу пионерских галстуков 
на собственных детях27; встретить не-
мало упоминаний о  клириках, ратую-
щих за ударное выполнение планов по 
развитию социалистического хозяйства 

23  ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1826. Л. 6.
24  Там же. Ф. А-561. Оп.1. Д. 406. Л. 58.
25  Там же. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 476. Л.153.
26  Там же. Оп. 1. Д. 839. Л. 143.
27  Там же. Д. 1826. Л. 9.
28  См., напр.: ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1826. Л. 8–9; Оп. 5. Д. 801. Л. 113.
29  Там же. Оп. 5. Д. 152. Л. 31.
30  Там же. Л. 14.
31  Там же. Л. 17.
32  Там же. Л. 21.

и организующих «трудовые подъемы» 
масс28.

Одной из задач образованно-
го в  1965  г. Совета по делам религий 
стал мониторинг содержания пропове-
дей, читавшихся в  приходских храмах. 
К  1967  г. проповедническая деятель-
ность духовенства рассматривалась по 
меньшей мере в  50  отчетах местных 
уполномоченных СДР29, и уже тогда ста-
ло ясно, что многие клирики старают-
ся во время выступлений перед верую-
щими показать совместимость религии 
и коммунизма, а  также большую роль 
евангельских истин и христианской 
нравственности в  утверждении новых 
общественных отношений и воспита-
нии человека нового типа30. В качестве 
характерной представитель СДР приво-
дит цитату священника кафедрального 
собора города Калинин Б. Осташевско-
го, который во время проповеди учил, 
что моральный кодекс строителя ком-
мунизма «признан святой православ-
ной церковью как заслуживающий пол-
ного одобрения и поддержки»31. В дру-
гой проповеди он же говорил о том, что 
коммунистические принципы гуман-
ного отношения друг к другу являются 
в то же время и христианскими, а СССР, 
благодаря революции, исключил воз-
можность вражды между людьми раз-
ного национального или социального 
происхождения32.

Некоторые клирики в  проповедях 
стремились доказать, что строитель-
ство коммунизма в СССР – это испол-
нение божественных предначертаний. 
«Любовь Бога к людям, – проповедовал  
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в  1967  г. настоятель церкви в  Вышнем 
Волочке, – проявляется в человеческих 
действиях, направленных на более пол-
ное удовлетворение духовных и мате-
риальных потребностей людей, на со-
здание более справедливых условий 
жизни на Земле»33. Указывая на созву-
чие идеалов коммунизма евангельским 
заповедям, многие священнослужите-
ли ссылались на цитату из советской 
Конституции «кто не трудится, тот не 
ест», которые почти дословно повторя-
ли слова апостола Павла34.

Порой отождествление православ-
ных и советских норм у  простых кли-
риков приобретало гротескные очерта-
ния. Например, один из священников 
Оренбургской области в 1969 г. во вре-
мя проповеди задался вопросом: «Что 
значит православие?». Затем он дал сле-
дующий ответ на свой вопрос: «Основа-
нием нашего православия служит Кон-
ституция – основной Закон СССР…  
Православие за собой может чувство-
вать только тот, кто выполняет свои 
гражданские обязанности по зако-
ну Советской власти». Впрочем, в этом 
случае среди прихожан нашлись недо-
вольные (названные в  информацион-
ном отчете СДР «фанатиками»), кото-
рые обвинили священника в том, что он 
проповедует «вместо Христа Ленина»35.

Резюмируя обзор содержания цер-
ковных проповедей в  1967  г., соста-
вители соответствующей аналитиче-
ской справки из СДР констатирова-
ли, что «довольно значительная» часть  

33  ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 152. Л. 17.
34  Там же. Л. 39.
35  Там же. Д. 476. Л. 155.
36  Там же. Д. 152. Л. 40.
37  Там же. Д. 1305. Л. 114.
38  Например, в Одесской духовной семинарии при содействии местного уполномоченного Совета по  делам религий 
в 1974 г. были прочитаны лекции «Успехи КПСС и Советского правительства в борьбе за существование Программы мира, 
выработанной XXIV съездом партии», «В.И. Ленин и культурная революция», «Коммунистическая мораль об отношении к труду 
и социалистической собственности», «Воспитание нового человека – важнейшая задача коммунистического строительства», 
«Ленинское учение о  коммунистической морали и основных принципах нравственного воспитания», «Единство партии 
и народа – ключ всех побед коммунистического строительства», «Внутренняя и внешняя политика КПСС – выражение 
насущных интересов народа» (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 1305. Л. 56).
39  ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 1305. Л. 57.

священнослужителей «искренне ста-
ла считать идеалы коммунизма свои-
ми собственными идеалами»36. Анало-
гичное суждение представлено и в ин-
формационном отчете СДР за  1974  г. 
Здесь говорится о  стремлении клири-
ков совместить коммунистическую и 
религиозную нравственность в  созна-
нии верующих в  «единое и неделимое 
целое», об  использовании ими приме-
ров из жизни коммунистов в  качестве 
иллюстрации выполнения библейских 
заповедей37.

Надо сказать, что и подготовка 
священнослужителей в  позднесовет-
ский период способствовала «комму-
нистической» трансформации если не 
в  сознании, то в  модели взаимодей-
ствия с  прихожанами. В  духовных за-
ведениях кроме предусмотренных про-
граммой курсов для будущих пасты-
рей проводилась масса дополнитель-
ных культурно-просветительных ме-
роприятий, включая лекции про Ле-
нина и коммунистическую мораль38. 
Как и в светских образовательных уч-
реждениях, в семинариях организовы-
вались собрания для политинформа-
ции, лекции-беседы «У карты мира» и 
«У  карты Родины», показы советских 
фильмов и киножурналов. Кроме того,  
для формирования «советского па- 
триотизма» здесь практиковался еже-
дневный совместный просмотр вечер-
ней программы «Время»39.

Еще в 1950 г. (до того как такие  
явления стали нормой) известное  
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эмигрантское издание констатировало,  
что церковь в  СССР начинает жить 
«религиозным патриотизмом с  при- 
внесением в  него соблазна специфиче-
ски коммунистического империализ-
ма» [О  жизни Русской Церкви, 1950, 
с.  22]. При этом соответствующая по-
зиция клириков вызывала осуждение 
у  зарубежных наблюдателей как при-
способленческая. В  1960–1970-е  годы 
такая оценка вряд ли была бы справед-
ливой. Многочисленные свидетельства 
СДРПЦ и СДР о просоветских поступ-
ках и речах клириков говорят о  том, 
что формирование в  советском социу- 
ме действительно сделало многих ба-
тюшек сторонниками советского строя, 
а вопрос студентов ЛГУ сокурснице от-
носительно «коммунизма у попов» был 
не  настолько нелепым, как теперь ка-
жется. Если не к коммунистическим, то 
к  социалистическим идеям большин-
ство клириков в  позднесоветский пе-
риод относилось вполне лояльно: это 
регулярно подчеркивалось наблюдате-
лями в документах с  грифом «для слу-
жебного пользования»40. Разумеется, 
это не  означало отсутствия в  церков-
ной среде оппозиции – о ней говорится 
в тех же источниках. Например, в июле 
1971  г. в  ряде регионов страны стало 
распространяться анонимное письмо 
с названием «Вокруг деяний Поместно-
го собора РПЦ», в  котором не  назвав-
шие себя члены «Комитета восстанов-
ления прав церкви» критиковали ру-
ководство РПЦ за соглашательство 
и декларировали намерение создать  
в  СССР «параллельную» церковь41.  
В начале того же года в адрес Москов-
ской Патриархии поступил разверну-
тый машинописный текст от группы 
верующих во главе со священником  

40  См., напр.: ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 152. Л. 40; Д. 965. Л.177–194; Д. 1305. Л. 112–114 и т. д.
41  ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 801. Л. 37.
42  Там же. Л. 38.
43  Там же. Оп. 5. Д. 152. Л. 40.

Н. Гайновым, в котором архиереи РПЦ 
критиковались за просоветские взгля-
ды. «Православный христианин, – го-
ворилось в  тексте, – не  может связы-
вать  … с  коммунистическим идеа-
лом … никаких религиозных чаяний»42. 
Однако такого рода явления воспри-
нимались в  1970-е  годы как эксцессы. 
О священниках, скептически настроен-
ных по отношению к советским ценно-
стям, представители СДР говорили как 
о меньшинстве, лояльном политически, 
но не  идеологически. Впрочем, и  этой 
категории, по  утверждению тех  же 
функционеров, довольно часто прихо-
дилось подстраиваться и принимать со-
циализм, но не из-за страха, а  потому 
что «за социализмом идут верующие»43.

Рядовые верующие  
и советский патриотизм

Чтобы приблизиться к  пониманию 
духовных запросов рядовых посетите-
лей православных храмов в  послево-
енном (и особенно позднем) СССР, на-
до учитывать, что на протяжении пред-
шествующих десятилетий партийны-
ми и государственными структура-
ми проводилась системная работа по 
«воспитанию» граждан. Во время вой-
ны и, тем более, в  последующий пери-
од во взрослую жизнь вступили поколе-
ния, сформировавшиеся при советской 
власти, получившие советское образо-
вание и воспринимавшие строитель-
ство социализма/коммунизма как фун-
даментальную миссию своей страны. 
Нельзя было сбрасывать со счетов и до-
стижения (социально-экономические, 
военно-политические, культурные, на-
учные), которые давали основания  
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для патриотизма. Несомненно, бóль-
шая часть населения СССР (по край-
ней мере, в его культурном ядре, совпа-
давшем с  территорией исторического 
распространения православия) в  по-
слевоенный период имела более-менее 
сформировавшуюся советскую иден-
тичность. При этом от элементов кон-
фессионального сознания, привито-
го в рамках семьи, отказаться было не-
просто, что показал церковный ре-
нессанс 1940-х  гг. Собственно, имен-
но в это время стали заметны попытки 
православно-ориентированных граж-
дан каким-то образом соединить рели-
гиозные и советские ценности. В пись-
ме И.  Сталину первый председатель 
СДРПЦ Г. Карпов в 1945 г. отмечал, что 
посетители его инстанции, приезжав-
шие из разных регионов за разрешени-
ем на восстановление приходов, часто 
соединяли в  своих заявлениях совет-
ско-патриотическую и православную 
риторику: храмы необходимы для то-
го, чтобы молиться за тех, кто погиб на 
войне, выполняя свой долг перед совет-
ской Родиной44.

В 1950-е годы местные уполномочен-
ные СДРПЦ часто замечали, что верую-
щие рассматривают церковь как важ-
ную опору советского строя, при этом 
цитируя наивные заявления: «Церковь 
борется за  мир и за  наше правитель-
ство» (1952 г.)45, «Советская власть дру-
жит с патриархом, вокруг него даже ми-
лицию выставляют, чтобы никто не по-
мешал» (1956  г.)46, и т. д. Храмы порой 
представлялись гражданами местами, 
где можно узнать новости и получить  

44  ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 30. Л. 4.
45  ГАКО. Ф. 5027. Оп. 5. Д. 3. Л. 37.
46  Там же. Д. 10. Л. 88.
47  В этом смысле примечателен случай, произошедший в 1951 г. в Ижевске. Как отмечает местный уполномоченный Совета 
по делам РПЦ, агитатор парторганизации Совета Министров Удмуртской АССР зашел в один из городских домов с тем, чтобы 
рассказать жильцам о деятельности Всемирного Совета Мира. Однако он понял, что жильцы в курсе. Поинтересовавшись, 
откуда они знают новости про Совет, агитатор получил ответ: «Надо чаще ходить в церковь, тогда всё будешь знать» (ГАРФ.  
Ф. 6991. Оп. 1. Д. 839. Л. 142).
48  Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф. 5. Оп. 33. Д. 215. Л. 145.
49  Там же. Ф. 72. Оп.1. Д. 9. Л. 21–23.

те или иные социально важные уста-
новки47.

Причудливые сочетания «советско-
го» и «православного» в сознании мно-
гих советских граждан всё чаще ста-
вили в  тупик борцов с  религией, при-
выкших противопоставлять две фор-
мы мировоззрения. В  1961  г. извест-
ный атеист И.А.  Крывелев вынужден 
был отметить, что противоречие меж-
ду религией и ценностями «нового ми-
ра» потеряло былую остроту из-за фор-
мирования у  верующих просоветских 
взглядов [Крывелев, 1961]. Во  время 
хрущевской антирелигиозной кампа-
нии, когда была поставлена задача ра-
зобраться в причинах крепости религи-
озных «пережитков» и составить «кар-
ту религиозности» в  СССР [Смолкин, 
2021, с. 317], советские авторы, а вслед 
за ними и партийные лидеры убеди-
лись, что новые формы мировоззре-
ния не столько вытесняли, сколько до-
полняли старые. Например, в одном из 
партийных докладов было с  возмуще-
нием сказано, что в  домах верующих 
нередко можно встретить мирно со-
седствующие молитвенник и Програм-
му компартии48. А  глава идеологиче-
ской комиссии при ЦК КПСС Л. Ильи-
чев, выступая на собрании в 1963 г., за-
явил, что многие граждане СССР счи-
тают коммунизм воплощением христи-
анских идеалов49.

Ильичев отнюдь не преувеличивал. 
Среди материалов Института научно-
го атеизма (ИНА) можно найти немало 
доказательств соединения православ-
но-ориентированными гражданами  
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идей и символов двух формально не-
сочетаемых культур. Так, в ходе изуче-
ния особенностей религиозности насе-
ления Воронежа в  1968  г. сотрудники 
ИНА констатировали, что многие по-
сетители пасхальных служб, «оправды-
ваясь» за посещение храма, сравнивали  
Иисуса Христа с  главным символом 
коммунистической культуры – Лени-
ным. Вот некоторые цитаты: «Христос  
был справедливым человеком, как Ле-
нин», «Христос был настоящим комму-
нистом», «Как Ленин за народ, так и Бог 
за народ», «Христос – что Ленин. Его 
нет, но его помнят», «Ленин был – ве-
рим. Так и Христос был – верим» и т. п.50

Упоминавшееся выше послание 
Патриарха в  честь 50-летия Октября 
(1967 г.), судя по многочисленным доне-
сениям с  мест, было воспринято насе-
лением позитивно, при этом особенно 
людям импонировала готовность церк-
ви говорить о вере в связи с реальной 
жизнью51. В  1969  г. СДР в  ходе анали-
за содержания проповедей констатиро-
вал ту же тенденцию: верующие в боль-
шинстве своем хотели слышать от кли-
риков практические рекомендации для 
жизни в  советской действительности, 
фактически требуя синтеза православ-
ных и советских ценностей. В  каче-
стве примера в информационном обзо-
ре приводится заявление прихожанки 
Путинцевой из Черниговской области, 
которая утверждала, что «…  человека 
прежде всего надо поучать, чтобы он 
трудился, любил свою Родину, был па-
триотом нашей страны, а не призывать 
нас жить так, как жили святые. Они же  

50  ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 154. Л. 69.
51  Там же. Оп. 5. Д. 152. Л. 8–18.
52  Там же. Д. 476. Л. 153.
53  В документе говорится о том, что священник, позиционировавший себя как «участник предсъездовского трудового 
подъема масс» и бесплатно выходивший с женой работать в колхозное поле, считался главным «наставником» в своем селе 
и был уважаем как собственными прихожанами, так и не посещавшими церковь людьми. После увольнения из прихода в его 
защиту посыпались заявления с тысячами подписей (см.: ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 5. Д. 801. Л. 113).
54  Там же. Д. 476. Л. 155д.
55  Там же. Л. 155е.
56  Там же. Д. 1176. Л. 47.

только и знали, что постились и моли-
лись, но не  трудились»52. В  аналогич-
ном обзоре СДР за 1971 г. рассказыва-
ется о  большой популярности у  жите-
лей Черкасской области священника, 
гордившегося полученным за проком-
мунистическую деятельность прозви-
щем «советского попа»53.

Еще одним свидетельством прак-
тического сочетания ценностей совет-
ского мира и конфессиональных усто-
ев стала популярность православ-
ных богослужений во время советских 
праздников. Богослужения, приуро-
ченные к 1 января, 1 мая, 9 мая, 7 ноя- 
бря, 5  декабря оказывались неорди-
нарными: несмотря на их будничность 
с точки зрения церковного календаря, 
в  церквях собиралось людей больше,  
чем обычно54. По  свидетельствам кли-
риков, прихожан привлекала патриоти-
ческая тематика сопутствующих этим 
богослужениям проповедей55.

Обобщая особенности культуры ве-
рующих СССР в информационном от-
чете для ЦК КПСС в 1973 г., представи-
тели СДР опять же отмечали ее «совет-
скую» трансформацию. В  частности, 
отмечалась требовательность прихо-
жан к идейной ориентации священни-
ка, который теперь должен был дока-
зать верующим свою лояльность по от-
ношению к  Советскому государству, 
зарекомендовать себя патриотом. «Без 
этого священник, – говорилось в отче-
те, – не будет принят верующими как 
свой, хороший батюшка»56.

Не было ли в выводах СДР пре- 
увеличения? Возможно, они несколько  
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«лакировали» действительность, од-
нако сам факт «коммунистического» 
сдвига в сознании верующих сомнений 
не вызывает: о нем свидетельствуют со-
временные полевые исследования.

«Советская ностальгия»  
у православных 
в постсоветский период

В своей знаменитой монографии  
о жизни последнего советского поколе-
ния А. Юрчак пишет о «постсоветской  
ностальгии» у  многих проинтервьюи-
рованных им гражданах «новой» Рос-
сии. В  основе этой ностальгии – то-
ска по отчасти утерянным, но важным 
смыслам, которые были присущи жиз-
ни множества советских людей. К ним 
исследователь относит уважение к  об-
разованию и труду, дружбу, относи-
тельную неважность материальных 
благ, заботу о будущем страны, равен-
ство, бескорыстие [Юрчак, 2021, с. 45]. 
Удивительно, однако такого рода но-
стальгия (ее можно назвать и «совет-
ской») присуща и многим современ-
ным православным верующим, чье 
личностное становление пришлось на 
позднесоветский период.

В 2021–2022 гг. автором статьи и его 
коллегами было проведено специальное 
анкетирование, направленное на выяв-
ление отношения православно-ориен-
тированных граждан старшего возраста 
к  советским ценностям. Условием уча-
стия в  анкетировании была вовлечен-
ность (хотя  бы символическая) опра-
шиваемых в приходскую жизнь в позд-
несоветский период и на современном  

57  Подробнее об обстоятельствах анкетирования, а также содержании анкеты см.: Апанасенок А.В., Пудякова И.С. Проблема 
совмещения советской и православной идентичности гражданами СССР в зеркале воспоминаний жителей провинциальной 
России // Провинциальные научные записки. 2021, №2. С. 12-18 (в публикации охарактеризованы промежуточные, то есть 
неполные результаты анкетирования)
58  Анкета Е.С.  Каменевой, 1936 г.р. /Архив проекта «Советская идентичность и проблемы религиозности: православные 
практики в повседневной жизни граждан СССР в 1940-е – 1980-е гг.». Полевые материалы 2021 г. (анкетирование) (АП СИПР, 
2021).

этапе. В  2021  г. им было предложено  
заполнить анкету на тему «Православ-
ные традиции в  СССР», среди проче-
го включавшую вопросы о  возможно-
сти верующих доверять советской вла-
сти, а  также совмещения веры в  Бога  
и в  наступление коммунизма (такую 
анкету заполнили 144  человека в  воз-
расте от 52 до 88 лет)57. В 2022 г. было 
организовано анкетирование на тему 
«Влияние православных традиций на 
уклад жизни граждан СССР в  поздне-
советский период», в ходе которого был 
задан вопрос о  соответствии реалий 
советской жизни православным цен-
ностям (эту анкету заполнили 58 чело-
век в возрасте от 48 до 82 лет).

Главным выводом, который был сде-
лан по итогам двух «раундов» полевых 
исследований, явилось отсутствие яв-
ного противопоставления советской и 
православной культуры большинством 
опрошенных. В  2021  г. 65% заполнив-
ших анкеты утвердительно ответили 
на вопрос о том, можно ли было дове-
рять советской власти и при этом по-
сещать православный храм. Основным 
аргументом при этом стало указание 
на разные миссии советского государ-
ства и церкви: первое, согласно выска-
занным мнениям, должно было обеспе-
чить условия для справедливо устроен-
ной жизни, а вторая была призвана по-
мочь людям в поддержании душевных 
сил. Характерные цитаты из анкет: «Да, 
можно… Так делала моя мама. Она бы-
ла кавалером ордена Трудовой Славы 
и при этом глубоко верующим челове-
ком. Ей вера дала сил вырастить детей 
после войны, так как мой папа погиб на 
фронте»58; «Можно, была бесплатной  
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медицина, обучение, давали квартиры 
работающим»59; «Конечно, можно было 
доверять, ведь всё делалось для челове-
ка… Мы служили власти и тайно вери-
ли в Бога»60.

Значительная часть (53%) опрошен-
ных дала положительный ответ на во-
прос о  том, возможно  ли было верить 
в  Бога, но одновременно с  этим наде-
яться на построение коммунизма. Тек-
сты анкет дают основания говорить 
о  том, что коммунизм нередко видел-
ся земным воплощением православных 
идеалов. «Коммунисты хотели, чтобы 
по справедливости всё было устроено. 
Как в Писании. Только они в Бога не ве-
рили. Хотя некоторые верили. И мы ве-
рили»61; «Я думаю, что коммунизм не 
отвергает веру в Бога, потому что ком-
мунизм призывает людей делиться тем, 
что есть, с другими»62. Такого рода мыс-
ли, в принципе созвучные охарактери-
зованной выше церковной риторике 
1950–1970-х годов, представлены в раз-
ной форме во множестве анкет.

На вопрос «Можно ли считать, что 
советский уклад жизни в чем-то вопло-
щал православные ценности?» в 2022 г. 
утвердительно ответили подавляю-
щее большинство опрошенных – 84% 
(некоторые поставили восклицатель-
ный знак после «да»). Небольшая часть 
(15%) затруднились с  ответом и лишь 
один человек написал «нет». Поясняя 
свою позицию, большинство указали 
на  соответствие православным идеа- 
лам тех качеств, которые пыталась 
воспитать в  гражданах СССР совет-
ская власть. «Провозглашаемые на го-
сударственном уровне ценности соот-
ветствовали библейским заповедям»63; 

59  Анкета Т.Н. Уваровой, 1943 г.р. / АП СИПР, 2021.
60  Анкета Юрия П.И., 1942 г.р. / АП СИПР, 2021.
61  Анкета Л.Т. Ворошиловой, 1941 г. р. / АП СИПР, 2021.
62  Анкета В.А. Кореневой, 1965 г. р. / АП СИПР, 2021.
63  Анкета С.А. Кононовой, 1960 г. р. / АП СИПР, 2022.
64  Анкета Г.И. Логачевой, 1968 г. р. / АП СИПР, 2022.
65  Анкета В.Д. Изварина, 1958 г. р. / АП СИПР, 2022.

«Да, одновременно с  гонениями на 
Церковь воспитывались христианские 
идеалы: скромность, смирение, лю-
бовь к ближнему»64; «В советское время 
воспитание совпадало с  христиански-
ми заповедями, которые отражались 
в  таких понятиях, как помощь ближ-
нему, почитание старших, ответствен-
ность»65, – характерные выдержки из 
анкет. Опрошенные вспоминают мо-
ральный кодекс строителя коммуниз-
ма как вытекающий из христианских 
ценностей, преподававшуюся в  школе 
«нравственную» литературу (в том чис-
ле писателей-коммунистов, таких как  
Аркадий Гайдар), христианскую, по су-
ти, скромность питания, осуждение  
потребительства и т. д.

Наверняка трансляция светлых об-
разов культуры СССР пожилыми ве-
рующими отчасти связана с  носталь-
гией по молодости и стремлением хра-
нить в памяти прежде всего что-то хо-
рошее. В то же время нельзя не видеть, 
что охарактеризованные выше сужде-
ния гармонично укладываются в  цер-
ковный дискурс позднесоветского пе-
риода, ориентированный на макси-
мально возможное согласование эле-
ментов православного и коммунисти-
ческого мировоззрения.

Большинство опрошенных так или 
иначе признают парадокс совмещения 
православных ценностей и атеизма 
в рамках советского общества, однако 
не пытаются это явление объяснить. 
В  некоторых случаях сквозь строки 
сквозит убежденность, что ввиду чело-
веческого несовершенства невозмож-
но привести все элементы мировоззре-
ния к  общему знаменателю. Бывший  



179

офицер – член КПСС, не  вписавший 
в анкету свою фамилию, но разверну-
то ответивший на все вопросы, так вы-
разил эту мысль: «Я, как и все комму-
нисты, был атеистом. Проводя заня-
тия с военнослужащими, я убеждал их  
тоже быть атеистами, но в  душе я ве-
рил в  Бога, иногда ходил в  церковь. 
Тайно»66.

Заключение

Итак, приведенные факты дают  
возможность говорить о  масштабной  
трансформации, которую пережила не-
писаная социальная доктрина РПЦ, 
а  вместе с  ней и сознание православ-
но-ориентированных граждан СССР  
в  эпоху развитого социализма. Эта 
трансформация обусловила не  только 
политическую, но и в значительной сте-
пени идеологическую лояльность веру-
ющих советскому строю. Фактически 
начало ей положил «сталинский кон-
кордат», а фактом жизни церкви как со-
общества верующих она стала в  позд-
несоветский период. В  процессе инте-
грации в советскую реальность церковь 
сформировала поле общих ценностей 
с  государством и КПСС, главными из 
которых стали советский патриотизм, 
борьба за мир, социальная справедли-
вость и социальный прогресс. В  1950–
1980-е  годы они неизменно провозгла-
шались в  официальных выступлениях, 
проповедях, публикациях представите-
лей церкви. При этом последние стара-
лись по возможности не затрагивать са-
мого главного, но неразрешимого в со-
ветских реалиях противоречия относи-
тельно нужности самой религии.

Лояльность РПЦ как института по 
отношению к  советской власти в  по-
слевоенный период – известный факт.  

66  Анкета Юрия П.И., 1942 г. р. / АП СИПР, 2021.

Однако неправильно видеть в  этом 
факте лишь стремление приспосо-
биться. «Коммунистическая» ритори-
ка, подвергавшаяся резкой (и не впол-
не справедливой) критике православ-
ными кругами на Западе, определялась 
не только стремлением церкви обеспе-
чить себе сносное существование в Со-
ветском государстве. Разумеется, про-
советские выступления и публикации 
высокопоставленных представителей 
РПЦ были неотъемлемыми элемента-
ми стратегии выживания. Но, вне за-
висимости от мотивации авторов, они 
серьезно влияли на рядовых клири-
ков, формируя положительные уста-
новки в  отношении советской реаль-
ности. В позднесоветский период боль-
шинство священников принадлежали 
к поколениям, прошедшим социализа-
цию уже в  советский период, поэтому 
стремление к  внутреннему согласова-
нию православной и советской культур 
было для них вполне естественно. Ре-
зультатом такого согласования неред-
ко становилось отождествление цер-
ковных и государственных задач, а так-
же христианской и коммунистической 
морали.

Контуры «коммунистической» 
трансформации церкви оказались за-
даны и духовными запросами право-
славно-ориентированных граждан, всё 
больше привыкавших считать себя со-
ветскими людьми и нередко искрен-
не надеявшихся на коммунистическую 
перспективу. Значительная часть насе-
ления видела в социалистических пре-
образованиях практическое воплоще-
ние христианских ценностей, закры-
вая глаза на атеизм господствующей 
идеологии или рассматривая его как 
недоразумение, с  существованием ко-
торого необходимо смириться. Мис-
сия церкви при этом часто связывалась 
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посетителями православных храмов 
с духовной поддержкой в  новых со- 
циальных условиях и помощью госу-
дарству в его благих начинаниях.

В заключение хочется подчеркнуть: 
исследование проблемы отношения 
клириков, рядовых верующих и сочув-
ствовавших религии граждан СССР 
к  советским реалиям явственно пока-
зывает неудовлетворительность моде-
ли черно-белого социализма, предпола-
гающей рассмотрение прошлого право-
славия через призму бинарных катего-
рий «притеснение»/«сопротивление», 
«приспособленчество»/«нонконфор-
мизм». Многочисленные источники по- 
казывают, что делить граждан СССР 
на отказавшихся от религии и приняв-
ших советский образ жизни, с  одной 
стороны, и  оставшихся верными тра-
диционной конфессиональной куль-
туре противников коммунистических 
идей, с  другой, – значит сильно упро-
щать историческую реальность. Обще-
ственный запрос на синтез традици-
онных конфессиональных и «социали-
стических» ценностей был и остается в  
отечественном социуме достаточно вы-
соким.
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ABSTRACT. The paper is devoted to 
the phenomenon of the “communist shift” in 
the mass Orthodox culture of the late USSR. 
The author analyzes the pro-Soviet rhetoric 
of the Russian Orthodox Church, as well as 
the peculiarities of the consciousness of ordi-
nary believers which allowed the communi-
ty of Orthodox-oriented citizens to remain 
part of the Soviet society in the cultural di-
mension. The paper shows that the Church 
made significant efforts to form a social con-
cept consonant with the ideals of the com-
munist party in the post-war period. The 
basis of this concept was Soviet patriotism, 
the struggle for peace, equality and frater-
nity of peoples, social justice and progress, 
respect for personality together with criti-
cism of the vices of the capitalist system. In 
the 1950s and 1980s, the corresponding va- 
lues were repeatedly proclaimed in official 

speeches, sermons, publications of the repre-
sentatives of the Russian Orthodox Church. 
At the same time, they tried not to touch on 
the fundamentally insoluble in the Soviet 
realities contradiction between religious and 
atheistic worldviews.

The “communist transformation” of the 
Church as a community of believers was 
not just a survival strategy. Socialization in 
the Soviet cultural environment led to the 
formation of a large stratum of the priests 
who sincerely shared the ideals of building 
a “new world”, believed in the compatibi- 
lity of religion and communism, as well as 
the great historical mission of the USSR. The 
Soviet patriotism of the clerics was also sti- 
mulated by the spiritual demands of the Or-
thodox-oriented citizens who were increa- 
singly accustomed to consider themselves 
Soviet people. The work demonstrates that  
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a significant part of the population saw the 
practical embodiment of the Christian va- 
lues in the socialist transformations, tur- 
ning a blind eye to the atheism of the domi- 
nant ideology or viewing it as a misunder-
standing, the existence of which must be re- 
conciled. At the same time, the mission of 
the Church was often associated with spiri- 
tual support in new social conditions and 
assistance to the state in its good endeavors 
by adherents of Orthodox churches.

KEYWORDS: Orthodoxy, the USSR, 
Soviet culture, public consciousness, com-
munist values, patriotism, identity.
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АННОТАЦИЯ. Корпоративные 
коммуникации существовали задолго 
до  формирования теории маркетинга 
и  управления. Еще в  Риме отраслевые 
гильдии прописывали этические пра-
вила поведения между представителя-
ми разных профессий, что можно на-
звать протокорпоративными отно-
шениями. В  это  же время начинает-
ся и  формирование патриотизма как  
проявление героической любви к  обще-
ству, стране, семье, сюзерену и, в итоге, 
в XVII веке оформившейся в проявление 
любви и преданности к государству. До 
этого государственный патриотизм 
не пересекался с корпоративными ком-
муникациями и чаще всего они друг дру-
га отрицали, о  чем свидетельству-
ют труды Давосского форума, Римско-
го клуба и  других надгосударственных 
структур, которым было невыгодно 
поддерживать корпоративные комму-
никации, направленные на  благо госу-
дарственных интересов. Данная ста-
тья – одна из первых работ, которая 
в качестве мотиваций к эффективно-
сти труда в компаниях будет рассма-
тривать патриотизм, а  корпоратив-
ные коммуникации как инструмент 
формирования этого типа мотива-

ции. В настоящем исследовании собра-
на не только обширная теоретическая 
база гносеологии осмысления понятия 
пентабазиса, но и эмпирическая часть 
(опрос), включающая оценку влияния 
ценностей пентабазиса на формиро-
вание корпоративных ценностей рос-
сийских компаний среднего и крупного  
бизнеса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пентабазис, 
общество, корпоративная культура, 
бизнес, ценности, патриотизм, куль-
тура, тренд корпоративной культуры, 
социально ориентированная компания.

Цель нашего исследования – про-
анализировать феномен патриотиз-
ма, его роль и  цели использования 
в  формировании и  отражении корпо-
ративной культуры компаний (сред-
ний и крупный бизнес). В основу зало-
жен анализ большого объема литерату-
ры, вторичных эмпирических данных, 
а  также результаты полевого количе-
ственного исследования руководителей 
различного уровня среднего и крупно-
го российского бизнеса (экспертный 
опрос 100 руководителей).
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Генезис развития патриотизма и его 
концептуализация в  отечественной 
исторической, политикой-правовой и 
социологической мысли анализирует-
ся через призму исторических предпо-
сылок формирования понятия, а  так-
же принципов формирования корпо-
ративной культуры и патриотизма. Для 
обоснования проблематики и выведе-
ния основных концептов использовал-
ся историографический и сравнитель-
ный анализ.

Количественная часть исследования 
посвящена определению возможностей 
интеграции ценностей патриотическо-
го сознания в  корпоративную культу-
ру. Выявлены драйверы и барьеры та-
кой интеграции.

Для определения и систематизации 
трендов был проанализирован боль-
шой объем вторичной эмпирической 
базы данных (ВЦИОМ, 2014–2022  гг.). 
Также в эмпирическую базу включены 
данные по роли и цели реализации со-
циальных проектов в  корпоративной 
культуре российских компаний1.

Гипотезы

H1. Если элементы пентабазиса  
(человек, страна, семья, общество, го-
сударство) включены в  корпоратив-
ную культуру компаний, то сотрудни-
ки компаний могут демонстрировать 
более патриотичную позицию.

H2. В восприятии россиян любовь 
к  родине может являться основной 
причиной реализации компанией со-
циально значимых проектов.

H3. Наличие в компании социально 
ориентированных проектов не способ-
ствует общему росту патриотизма со-
трудников и ее восприятию как более 
патриотичной.

1  BrandPulse. Исследование потребительских предпочтений россиян. – 2022. – URL: https://mediascope.net/services/media/
brandpulse/ (дата обращения: 01.12.2022).

Теоретико-методологические 
предпосылки изучения 
влияния элементов 
пентабазиса на формирование 
корпоративной культуры 
в российских компаниях

Корпоративная культура формиру-
ется внутрикорпоративными комму-
никациями компании. Еще в  Риме от-
раслевые гильдии прописывали этиче-
ские правила поведения между пред-
ставителями разных профессий, что 
можно назвать протокорпоративны-
ми отношениями. В  это  же время на-
чинается и  формирование патриотиз-
ма как проявление героической любви 
к обществу, стране, семье, сюзерену и, 
в итоге, в XVII в. оформившейся в про-
явление любви и  преданности к  госу-
дарству. До этого государственный па-
триотизм не пересекался с корпоратив-
ными коммуникациями и чаще всего 
они друг друга отрицали, о чем свиде-
тельствуют труды Давосского форума 
[Малков, 2021, с.  101], Римского клуба 
и других надгосударственных структур 
[Кафели, 2021, с.  117], которым было 
невыгодно поддерживать корпоратив-
ные коммуникации, направленные на 
благо государственных интересов.

Основная цель корпоративной 
культуры – формирование идентично-
сти компании в сознании корпоратив-
ных работников. Идентичность компа-
нии создает ощущение исключитель-
ности и является фактором мотивации 
сотрудников организации. Идентич-
ность государства является основой 
мировоззрения жителей. Носителем 
уникальной идентичности государства 
является язык. Он сохраняет культур-
ные коды поколений и объединяет на-
селение страны. Во  время нахождения 
в другой стране в незнакомой речи лег-
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ко узнаются родные слова. Язык объ-
единяет население в  коммуникацион-
ной составляющей, но есть то, что объ-
единяет в  государстве всех жителей, – 
это патриотизм. При этом патриотизм 
можно рассмотреть как процесс пси-
хологический и  политический. С  пси-
хологией связана система эмоций, оце-
нок, чувств и традиций, сформирован-
ная по отношению к идентичности го-
сударства. С  политическим процес-
сом – «система патриотических поли-
тических идей, идеалов и убеждений» 
[Абрамов, 2016, с. 28–29], и определяет-
ся она способностью к совершению ак-
та жертвенности, готовностью забыть 
себя и свои интересы перед интересами 
семьи, общества, страны, государства 
и пр. В статье А.Д. Харичева, А.Ю. Шу-
това, А.В.  Полосина, Е.Н.  Соколовой 
«Восприятие базовых ценностей, фак-
торов и структур социально-историче-
ского развития России (по материалам 
исследований и апробации)» [Восприя-
тие…, 2022, с. 9–19] выдвинута концеп-
ция идентичности России, которая ос-
нована на пяти важнейших элементах: 
семье, человеке, обществе, стране и го-
сударстве – пентабазисе. Данная кон-
цепция применительно к  Российскому 
государству не является полной и цель-
ной, поскольку не учтена церковь [Лун-
кин, Филатов, 2018, с. 102–114] в каче-
стве элемента идентичности. Но пред-
положим, что понятие страны включа-
ет в себя этот общественный институт, 
формирующий идентичность. Базовые 
факторы и структуры социально-исто-
рического развития (организации об-
щественного бытия) включают следу-
ющие ценности: патриотизм (для уров-
ня страны), доверие к  общественным 
институтам (для уровня государства), 
согласие (для уровня общества), тра-
диции (для уровня семьи), созидание 
(для уровня человека). В нашей статье 
мы расширили представление о  воз-
можностях факторов пентабазиса и его  

элементах для корпоративной культу-
ры, что предоставило новые возмож-
ности в  формировании патриотиче-
ской компоненты внутрикорпоратив-
ных коммуникаций компании с целью 
усиления идентичности организации.

В рамках работы над изучением 
факторов внутрикорпоративной куль-
туры, влияющих на патриотизм, внача-
ле стоит разобраться, с какими ключе-
выми понятиями связан патриотизм и 
каким образом проходит становление 
патриотизма в России, как патриотизм 
увязывает эти понятия в единое поле.

Начнем с определения понятия «па-
триотизм». «Патриотизм как явление 
политического сознания выступает как 
форма отражения субъектами поли-
тики содержания существующего по-
литического режима Отечества и  вы-
ражения отношения к  данному спо-
собу организации политической жиз-
ни с  точки зрения эффективности его 
функционирования в  интересах боль-
шинства общества» [Абрамов, 2016]. 
Патриотизм, понимаемый как потреб-
ность общества, тесно связан с пробле-
мой безопасности [Погорелый, 2004].

Рассмотрим исторический аспект 
формирования патриотизма. Нам 
представляется, что генезис патрио-
тизма как форма жертвенности и про-
тивоположности эгоизма проходит не-
сколько ключевых этапов: семья, обще-
ство, страна, государство, человек (лич-
ность). Патриотизм древних славян 
проявлялся через принцип Роты (все-
ленский закон справедливости), соеди-
нявший образ Отца, персонифициро-
ванный в князе, и образ Матери, олице-
творявший родную землю [Погорелый, 
2004]. Таким образом, в основе россий-
ского патриотизма лежат образы Ма-
тери, который отражает архетип «род-
ная земля», и Отца, олицетворяющего 
государство, консолидируемые соот-
ветствующей культурно-историческо-
му периоду религией или идеологией  
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и выполняющие основополагающую 
роль в процессе патриотической иден-
тификации. Здесь мы находим сразу 
три компонента патриотизма, обозна-
ченные нами выше: семья, страна, госу-
дарство. Далее мы видим развитие тем 
«безопасность» и «семья» как основу 
формирования патриотизма. Мы мо-
жем наблюдать, что безопасность лич-
ного пространства переходит на охрану 
того, что нас окружает, к отцу и матери, 
постепенно формируется семейный па-
триотизм [Душкин, 2020, с.  79–83; Со-
циальная травма…, 2020, с.  3–18]. Го-
товность жертвовать собой ради «безо-
пасности семьи», ради той территории, 
на которой живет семья, которую воз-
делывает род, то есть дает жизнь [По-
таповская, 2011, с.  110–138]. Потом, 
с годами, под влиянием внешних усло-
вий и факторов (это могут быть при-
родные факторы, враги, конкуренты 
в торговле) человек понимает, что ему 
можно от них защититься, только если 
всё сообщество (семья семей) сможет 
противостоять внешним угрозам, фор-
мируется общественный патриотизм. 
После человек осознает, что те ресур-
сы, которые им были освоены, требу-
ют защиты от внешнего воздействия; и 
тогда формируется страна – как терри-
тория, которая его кормит, которую он 
защищает, которая дает всё для прожи-
вания общины и его семьи; после для  
защиты этой земли от внутренних не- 
урядиц назначается выборное лицо, ко-
торое решает дела как внутри страны,  
так  и за ее пределами. Образуется го-
сударство и формируется патриотизм 
по отношению к государству и госуда-
рю. И после этого человек осознает, что 
в  государстве он является центром и 
без него не происходит ничего. В своей 
диссертации А.Ю. Парашин [Парашин, 
2007, с. 172] указал на 5 этапов форми-
рования патриотизма. Первый этап – 
с X по XV в.; для этого периода харак-
терны четыре типа проявления патрио- 

тизма: общерусский, дружинно-вас-
сальный, региональный, религиозный. 
Второй этап – с  XVI по XVII  в.; укре-
пление патриотической идеи, она проч-
но соединена с  государственностью 
(Московское царство), понятие Родины 
совпало с границами Российского госу-
дарства. Третий этап – со  времен Пе-
тра I (начало XVIII в.) до 1917 г.; в пер-
вой четверти XVIII  в. формировались 
индивидуальный и групповой виды па-
триотизма. Лишь во  второй половине 
XVIII  в. основные положения идеоло-
гии «общего блага» нашли отражение 
в  патриотической политической пси-
хологии и начали проникать в полити-
ческое сознание общества. В  середине 
XIX в. (30–60-е годы) можно выделить 
три вида патриотизма: казенно-праг-
матический, западнический, славяно-
фильский. Четвертый этап – с 1917 по 
1991 г.; в социалистическом патриотиз-
ме сложились две ветви: официальный  
патриотизм и народный. Пятый период –  
начиная с  90-х  годов XX  в. по настоя-
щее время; неясный патриотизм, хотя 
развиты различные формы патриоти-
ческой работы: военно-спортивная, об-
разовательная, политическая и др.

Поэтому ключевыми компонента-
ми формирования патриотизма мож-
но назвать такие, как семья, общество, 
страна, государство, человек. Истори-
чески складывается, что любовь к  ро-
дительнице и отцу переходит в любовь 
к родине и отечеству и в политическом 
аспекте становится патриотизмом. Да-
лее рассмотрим, каким образом поня-
тия пентабазиса, такие как «человек», 
«семья», «общество», «страна», «госу-
дарство», влияют на формирование па-
триотизма.

Рассмотрим понятие «человек». 
В  свое время вопросами патриотиз-
ма занимались многие ученые, но сре-
ди всех трудов можно выделить дис-
сертационные работы Т.В.  Беспаловой  
и А.В.  Кузнецовой. В  первой работе  
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мы видим, как, объединив выво-
ды И.А.  Ильина, Н.К.  Устрялова и 
П.Б.  Струве о  патриотизме в  единую 
интегративную версию, автор опреде-
лил патриотизм как способ этического 
и эстетического самоопределения лич-
ности в рамках духовного опыта и на-
ционально-культурного единения на-
рода, осваивающей самобытные фор-
мы своей жизнедеятельности в  грани-
цах единого государства [Беспалова, 
2004, с.  27]. Вторая исследовательни-
ца, ссылаясь на работу В.С. Соловьева  
«Оправдание добра», в  сжатой фор- 
ме представляет сущность патриотиз-
ма: во-первых, как понимание лично-
стью своих обязанностей по отноше-
нию к отечеству; во-вторых, как актив-
но-деятельностное, а не созерцательное 
отношение к  ним в  действительности 
[Кузнецова, 2004]. В работе дается точ-
ное понимание связи патриотической 
идеи с  поступками высоконравствен-
ного содержания во имя своей Родины 
[Кузнецова, 2004, с. 32]. По И.А. Ильину,  
можно выделить три аспекта патрио-
тизма: национально-культурный, ре-
лигиозно-философский, государствен-
но-правовой, – обладающих собствен-
ной спецификой. А.П.  Погорелый го-
ворит о том, что «имеет место опреде-
ленная парадоксальность: возникнув 
из биологической потребности само-
сохранения, патриотизм становиться 
ценностью, которая может побудить 
личность нанести себе вред ради без-
опасности социума [Погорелый, 2004, 
с. 17]. Поэтому можно сказать, что па-
триотизм в  первую очередь обращен 
к чувству осознания самой личностью 
своих ценностей и жертвы ради этих 
ценностей – самой высокой ценности 
существования. Н.П. Лузик, в свою оче-
редь, отмечает, что «чувства и созна-
ние советского патриотизма превра-
тились в одну из определяющих доми-
нант личности, диктующую характер 
и направленность поступков. Синтез  

общечеловеческого отношения к  ме-
стам своего рождения и глубокой при- 
верженности к  главным идеям XX  ве-
ка в  наиболее полной форме характе-
ризует советский патриотизм. Именно 
он выступает одной из определяющих 
духовных пружин героического» [Лу-
зик, 2007, с. 22]. Таким образом, мы по-
нимаем, что каждый, кто совершает па-
триотический поступок, в этот момент 
меньше всего должен думать о  себе и 
в большей степени думать о семье, об-
ществе, стране, государстве. Осознание 
своей истории, истории семьи, обще-
ства, страны, государства и скрепляю- 
щего начала, по мнению И.А.  Ильина, 
религии, отражает в  патриотическом 
акте мировоззрение и миропонимание, 
духовный и практический опыт челове-
ка. Через этот опыт человек определяет 
для себя приоритетными только соци-
ально-нравственные задачи. Е.И.  Моз-
говая при этом отмечает, что осознание 
своей (личной) задачи как служение 
Отчизне лежит в основе любого друго-
го патриотизма: государственного, ре-
гионального, политического, экономи-
ческого, социального, культурного, эко-
логического, культурно-исторического 
и т. д. [Мозговая, 2007, с. 21].

Следующим элементом в системе 
ценностей, по мнению А.В.  Кузнецо-
вой, является семья: идея патриотизма  
или веры в  отечество первоначально 
выражает отношения семейно-родово-
го плана, а  потом – социоэтнического 
родства, что обусловливает восприятие 
нации в образе семьи как некой формы 
взаимодействия мужского и женско-
го начал. Отношение к  родителям ста-
новится матрицей отношения индиви-
да к своей нации – то есть самогó спо-
соба соотнесения себя с  общностью, 
динамического компонента патриоти-
ческой идентичности. Рассмотрим эти-
мологию самих понятий, имеющих па-
триотический смысл: «отец» – от сло-
ва  πατήρ, в  русском варианте будет  
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звучать как «отечество» или «сыны и 
дочери отечества»; «родина» – от слова 
«родительница» или «место продолже-
ния рода». Таким образом, семья стано-
вится основой любой веры в отечество, 
государство и в  дальнейшем – в  соб-
ственную личность и возможность не 
только личного самосовершенствова-
ния, но и окружающих [Осипова, 2016, 
с. 29], то есть той самой общины или об-
щества как «семьи семей».

Так мы переходим к следующему по-
нятию – «общество». По своим истокам, 
содержанию и значению патриотизм яв-
ляется общесоциальным институтом, 
поскольку гарантирует единство и це-
лостность, устойчивость и целенаправ-
ленность развития общества как само-
организующейся системы. Патриотизм 
с веками становится связующим прин-
ципом взаимодействия всех элементов, 
проникая в  каждый фактор матрицы 
пентабазиса [Восприятие…, 2022]. Он 
формирует устойчивую систему соци-
альных индивидов и групп, обеспечи-
вая их взаимопроникновение и спло-
ченность в  общественной деятельно-
сти. Так, ценности патриотизма молоде-
жи становятся неотъемлемым условием 
развития общества [Каира, Кондрато-
ва, 2022, с.  116]. В  условиях реально-
го национального пространства и вре-
мени патриотизм сплачивает соотече-
ственников смысложизненными уста-
новками и ориентациями поведения 
по отношению к своей Родине, помога-
ет соотечественникам стать единым на-
родом и развивать то, что принадлежит 
всем им, то, что их определяет и отделя-
ет, отличает от других, – их общее, свое 
общество [Кузнецова, 2004, с. 32]. «Там 
чувство общественной солидарности 
совпадало с  чувством семейно-родо-
вым или племенным». В  своей рабо-
те Н.П.  Лузик говорит о  длительности 
формирования патриотизма и, в  част-
ности, о том, что, проходя через любовь 
к  своему роду, племени, родной при- 

роде, традициям, обрядам, укладу жиз-
ни, постепенно сформировались социо- 
культурные факторы, которые начи- 
нают под влиянием внешних факторов 
преобразовываться в  общественно-го-
сударственные отношения. Территория 
проживания – та, на которой ты родил-
ся, и та, на которой тебя воспитали, ко-
торая кормила тебя (мать) и защищала 
тебя (отец), – становится родиной и от-
чизной, и ты в ответ защищаешь и воз-
делываешь эту территорию. В этом слу-
чае понятие «страна» для нас становит-
ся актуальнее, ее мы понимаем и про-
чувствуем как понятия «Родина», «Оте- 
чество». Н.П. Лузик продолжает разви-
вать идею патриотизма, отмечая, что 
в сознании человека он представлен не 
только как чувство, но и как разумное 
осмысление его, как идея, рациональ-
ность, а  также как нравственно-поли-
тическая ценность. Содержание же па-
триотизма зависит, во-первых, от пони-
мания родины, отечества, во-вторых –  
от  мировоззренческих и политических 
позиций людей. В  обществе, разделен-
ном на  противоположные социальные 
слои, классы, патриотизм определяет-
ся интересами этих сообществ. Каждая 
социальная группа выражает свое отно-
шение к  отечеству через призму своих 
специфических интересов [Лузик, 2007, 
с.  22], но все в  едином порыве готовы  
ее защищать. Это когда территория, 
общество и человек в сумме становят-
ся страной. В результате анализа выяв-
лено, что патриотизм не возник из ни-
чего, в готовом виде, а является завер-
шением длительного и весьма проти-
воречивого процесса, начало которого 
уходит в далекое прошлое. Еще можно 
рассмотреть тот факт, что в  перево-
де с  др.-греч. πατριώτης  – «земляк, со-
отечественник», то есть житель одной 
с тобой местности, одного края земли, 
одной «стороны», то есть страны. Мож-
но подытожить словами В.И.  Лени-
на, что патриотизм – одно из наиболее  
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глубоких чувств, закрепленных века-
ми и тысячелетиями обособленных оте- 
честв [Ленин, 1974, с. 190].

Страна в нашем понимании может 
быть представлена как отечество. Са-
мо понятие «страна» представляется 
нам как связь материальной и духов-
ной жизни людей. Это понятие, как мы 
уже сказали, близко к  слову «родина».  
И здесь ключевое слово – «род», то есть 
то, что обеспечивает договоренности 
при передаче смысла из поколения в по-
коление: традиции, нравственные ори-
ентиры, ценности. В.Л. Пашута в своей 
работе пишет, что страна непрерывно 
возобновляет себя вследствие совмест-
ных действий людей. Поэтому термин 
«страна» имеет наиболее глубокое куль-
турно-историческое, социально-эконо-
мическое наполнение, нежели полити-
ческое, в  связи с  чем включает в  себя 
понятия, определяющие особенности 
местного национального сообщества 
(менталитет, обычаи, язык и т. д.). Как 
отмечал Д.С. Лихачёв, страна есть един-
ство народа, природы и культуры [Па-
шута, Яковлева, 2020, с. 87]. Можно до-
бавить, что «русская культура во  мно-
гом повлияла на складывание основных 
принципов соборного оформления го-
сударственности, основанного на прин-
ципах коллективизма, товарищества и 
совершенствования общественных от-
ношений и связей» [Пискорская, 2013, 
с. 282–285]. Можно сказать, что сегодня 
в нашем представлении понятие «стра-
на» объединило в себе три равных по-
нятия: «родина», «отечество» и само по-
нятие «страна».

Следующее понятие – это «государ-
ство». Национальный патриотизм мо-
жет приобретать значение государ-
ственного тогда, когда определенная 
политическая сила от имени государ-
ства формирует необходимый, соответ-
ствующий ей уровень патриотизма (со-
ветский, российский и т. д.), наполняя 
его необходимым содержанием (ком-

мунистическим, либерально-демокра-
тическим, социал-демократическим, эт-
нократическим, имперским и т. д.), вы-
текающим из предлагаемых проектов 
реформирования российской государ-
ственности и придающим патриотизму 
наднациональный характер. Представ-
ляется очевидным использование госу-
дарственного патриотизма в политиче-
ских интересах [Беспалова, 2004, с. 27].

Во многих исследованиях патрио-
тизм рассматривается как социокуль-
турное явление духовной жизни об-
щества, основанное на эмоциональной 
и рациональной идентификации лич-
ности с данным обществом, выражаю-
щейся в любви к «большой» и «малой» 
Родине, в чувстве общности, единства, 
солидарности с  другими членами, со-
причастности к  их судьбе, готовности  
к практической деятельности для защи-
ты общих интересов [Парашин, 2007,  
с. 172].

Термин «воспитание народа» зани-
мает важное место в  понятийном ап-
парате И.А.  Ильина. Речь у  него идет 
фактически о социальном воспитании, 
когда все воспитывают всех. Но один 
из главнейших воспитателей – государ-
ство, ибо оно воспитывает граждан ду-
хом справедливых законов, положи-
тельным примером деятельности чи-
новников, вовлечением граждан в  са-
моуправление и т. п. [Иванченко, 2007, 
с. 22]. Следовательно, в системе корпо-
ративных коммуникаций, во  многом 
выполняющей функцию развития пер-
сонала, ставится задача организации 
его эффективной работы, и патриотизм 
россиянина – то сильное чувство, кото-
рое может стать причиной повышения 
производительности, – должен занять 
одно из лидирующих мест, посколь-
ку ничто так не может увеличить силу, 
в  том числе и производительную, как 
любовь. Но сегодня благодаря системе 
корпоративного управления мы отка-
тились обратно к средневековью, когда  
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на первом месте были местнические 
чувства, преобразованные «в  четыре 
типа проявления патриотизма: обще-
русский, дружинно-вассальный, регио- 
нальный, религиозный» [Кром, 1994, 
с. 27]. Любовь к Отчизне, Родине, стра-
не, государству и обществу сократи-
ли до любви к  компании; даже инсти-
тут семьи в  какой-то мере разрушен: 
они обрели неклассическое значение, 
и семью как продолжательницу рода и 
традиций сегодня в разобщенном мире 
не стоит рассматривать. Хотя, по  мне-
нию А.Ю.  Парашина, основные функ-
ции патриотического сознания, такие 
как консолидирующая, аксиологиче-
ская, мировоззренческая, познаватель-
ная, охранительная (или защитная),  
деятельностная, воспитательная, ком-
муникативная, стабилизирующая, регу- 
лирующая, которые позволяют более 
целостно понять патриотизм и его со-
ставляющие [Парашин, 2007, с.  172], 
в  данный момент времени могли быть 
востребованы на любом производстве. 
Таким образом, для того чтобы вклю-
чить в рабочий процесс в качестве сти-
мулирующего и мотивирующего факто-
ра патриотизм, необходимо оценить го-
товность компаний и корпоративного  
сектора.

Эмпирическая база 
исследования

Нами проведен опрос сотрудников 
(уровень – руководители проектов и 
топ-менеджеры) 100 предприятий; 20% 
опрошенных были сотрудниками пред-
приятий численностью свыше 500  че-
ловек, 13% респондентов – сотрудники  

2  Флаг, гимн, герб: незнание недопустимо. Большинство россиян гордятся символами нашего государства и считают, что их 
должен знать каждый гражданин. – URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/flag-gimn-gerb-neznanie-nedo-
pustimo (дата обращения: 01.12.2022).
3  Патриотизм истинный и мнимый. – URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/patriotizm-istinnyj-i-mnimyj 
(дата обращения: 01.12.2022).

предприятий численностью 250–500 че-
ловек, 40% – сотрудники организаций 
численностью от  100 до  250  человек, 
27%  – с предприятий численностью до 
100 человек.

Вопросы касались соотношений 
представлений о включенности патрио-
тизма и его составляющих (рассмотрен-
ных нами выше (государства, страны, 
общества, семьи, личности)) в  форми-
рование внутрикорпоративных комму-
никаций. Часто патриотические наст- 
роения мы связываем с  тем, что отно-
сим к  атрибутам патриотизма2: подня-
тием флага, прослушиванием гимна, 
обсуждением того, что мы «лучшие». 
В 2006 г. ВЦИОМ провел исследование 
«Патриотизм: истинный и мнимый», 
в  котором в  качестве истинных пат- 
риотических ценностей были названы 
укрепление семьи и воспитание детей, 
уважение традиций и «работа с полной 
самоотдачей по своей специальности» 
(30%)3. Работа как патриотическая ком-
понента часто является важным атри-
бутом работодателя в Советском Союзе 
[Рогачев, Свердлин, 1974, с.  10]. Звания 
«Герой Труда», статусы «стахановец» и 
«передовик производства», доски поче-
та разных уровней – часть патриотиче-
ского воспитания сотрудников компа-
нии [Шаронов, 2016]. Но со  временем 
эти показатели утратили свое неоспо-
римо важное значение. Однако есть, по-
мимо этих элементов патриотическо-
го воспитания, и поддержка патрио- 
тических настроений в  организации. 
С  опорой на  проведенный нами тео- 
ретический экскурс в  формирование 
патриотизма можем сказать, что связь 
патриотических процессов не  всегда 
находится на поверхности. Мы можем  
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формировать представление о  корпо-
ративной культуре и работе с  патрио-
тической компонентой корпоративной 
культуры на основе факторов идентич-
ности пентабазиса.

Основная цель исследования – 
определить, может ли патриотизм в его 
разнообразных проявлениях повлиять 
на производительность и репутацию 
компании. С этой целью были опреде-
лены вопросы, в  которые мы включи-
ли факторы формирования патриотиз-
ма – элементы пентабазиса. Нас инте-
ресовало, может ли сотрудник органи-
зации отнести к  патриотическим дей-
ствиям мероприятия по укреплению 
семейных ценностей, которые прово-
дит работодатель и в свою очередь ру-
ководитель организации, а также будет 
ли он, проводя эти мероприятия, от-
носить их к  формирующим патриоти-
ческие чувства у  сотрудников. В  свою 
очередь, страна для нас – это культур-
но-историческая идентичность, кото-
рая обладает своими ценностями, и бу-
дет  ли поддержание компанией этих 
ценностей восприниматься сотрудни-
ками компании как патриотизм. Госу-
дарственный патриотизм – это защи-
та и укрепление суверенитета, незави-
симости; будут ли восприниматься как  

патриотичные действия работодате-
ля, если они направлены на стимули-
рование эффективного труда сотруд-
ника и поддержку трудовых династий; 
что влияет на развитие государства? 
Мы будем анализировать действия ра-
ботодателя, направленные на культур-
ное развитие и сохранение здоровья 
сотрудника, как патриотичные; являет-
ся  ли это вкладом в  развитие страны? 
Воспринимаются  ли сотрудниками и 
работодателем как патриотичные соци-
альные программы компании, стиму-
лирующие формирование гармонично 
развиваемых общественных отноше-
ний, направленных на защиту интере-
сов граждан?

Перейдем к первому блоку вопро-
сов о  человеке, то есть о  сотруднике 
компании. Так как «забота о  здоровье 
сотрудников» воспринимается не как 
общественная, а внутрикорпоративная 
цель, с этой задачей справляться долж-
на сама компания. Так считают 85,7% 
респондентов (рисунок 1).

Более 50% опрошенных считают, 
что реализация компаниями программ 
здорового образа жизни (ЗОЖ) должна 
вознаграждаться государством. Таким 
образом, половина опрошенных пони-
мает, что сотрудник – он и гражданин,  

Рисунок 1. Восприятие политики ЗОЖ на предприятии сотрудниками  
Figure 1. Employees’ perception of the HLS policy at the enterprise

Считаете ли вы, что государство должно поддерживать
компании, которые придерживаются ЗОЖ-политики? 

Такие компании должны быть в приоритете у государства 

 %0.05 ад

 %0.05 тен

ЗОЖ-политика – это внутреннее дело каждой компании

 %7.58 ад

нет 14.3% 
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следовательно, забота о его здоровье 
является элементом поддержания госу-
дарственной безопасности.

С другой стороны, почти 86% оп- 
рошенных считают программы ЗОЖ  
работодателя внутрикорпоративным, 
«местечковым» делом, руководители  
в  этом не  видят потенциала для до-
полнительной мотивации (рисунок 1). 
Но самое парадоксальное, что только 
21,4% респондентов уверены, что госу-
дарство не играет никакой роли в забо-
те корпораций о здоровье сотрудников 
(рисунок 2). Цифры на рисунке прямо 
противоположны цифрам предыдуще-
го опроса, и поэтому всё будет зависеть 
от акцента в коммуникациях организа-
ции-работодателя.

Наряду с этим был задан вопрос 
об образовании сотрудников. 68,8% 
опрошенных считают, что через обра-
зование сотрудников компания дела-
ет страну сильнее. Это свидетельству-
ет о  том, что в  компаниях есть пони-
мание того, что внутрикорпоративные 
действия приводят к  росту продаж и 
прибыли самой компании и только че-
рез укрепление всего государства мож-
но противостоять внешнему влиянию. 
87,5% опрошенных подтверждают, что 
вклад компании в культурное и интел-

лектуальное обогащение сотрудника 
положительно развивает обществен-
ные отношения.

Несмотря на это, лишь 18,8% счи-
тают, что в  социально ответственной 
компании забота о  сотруднике со сто-
роны компании приводит к  тому, что 
сотрудник начинает считать компанию 
патриотичной. Это свидетельствует о 
том, что руководители коммуникаци-
онных отделов компаний должны рас-
ставлять акценты с  целью включения 
мотивационной ценности патриотиз-
ма в  деятельность организации. И за- 
бота о  сотруднике является не  только 
сугубо практической и эгоистической 
целью работодателя, а воспринимается  
сотрудниками как часть его социаль-
но ориентированного имиджа, который 
по  своей сути является проявлением 
любви к Отечеству.

Следующий блок вопросов направ-
лен на выявление патриотической ком-
поненты в  сфере социальной полити-
ки компаний, которая, с  точки зрения 
сотрудников, также не  воспринимает-
ся как направленная на благо Отече-
ства. Так, например, на вопрос о  цели 
компании 75% опрошенных ответили, 
что она строит гармоничное и развитое  
общество.

Рисунок 2. Результаты опроса о взаимосвязанности заботы о благе страны и заботы  
о ЗОЖ сотрудников 
Figure 2. The results of the survey on the interconnectedness of caring for the welfare  
of the country and caring for the healthy lifestyle of employees

Можно ли утверждать, что компании, которые стимулируют
сотрудника к ЗОЖ, заботятся о государстве? 

можно утверждать  

 42.9% скорее да

 21.4% скорее нет

 21.4% нет

да 14.3% 
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Также каждый второй респондент 
(53,3%) в  коммуникационной деятель-
ности работодателя видел патриотизм 
(любовь к  родине), который является 
причиной социальных акций.

Исходя из анализа следующих от-
ветов, можно сделать вывод о  том, 
что инициировать внутрикорпоратив-
ные коммуникации в  рамках постро-
ения имиджа социально ориентиро-
ванной компании с  целью формиро-
вать любовь к стране (с этим согласны 
78% опрошенных) должно руководство 
компании (рисунок  3).

Но почти 86% респондентов счита-
ют, что это должна быть государствен-
ная политика. Опять мы сталкиваемся 
с противоречием мнений: с одной сто-
роны, независимые компании могут 
добавить себе важной компонентой па-
триотизм, с  другой стороны, ведущая 
роль в  этом процессе должна принад-
лежать государству, а не работодателю.

Государство как элемент формиро-
вания патриотизма отражается в  ком-
муникационной политике компании 
через поддержание безопасности, по-
этому был задан блок вопросов о том, 
как можно сохранить традиции компа-
нии, в частности трудовые династии.

Не считается патриотичным для 
компаний приветствовать трудовые 
династии (68,8% опрошенных). Инте-
ресным является и  то, что, согласно 
данным опроса, в  общественном вос-
приятии успехи в  труде единичного 
сотрудника создают сильную страну 
(68,8%). Между тем сильное государ-
ство не мотивирует сотрудников к до-
стижению высоких результатов (83% 
опрошенных).

В то же время сотрудники забо-
ту компаний о  них не оценивают как 
проявление патриотизма. И  это явля-
ется проблемой, потому что, как мы 
видели выше, в  большинстве случаев  

Рисунок 3. Ответы респондентов об инициаторе патриотических идей в компаниях  
Figure 3. Respondents’ answers about the initiator of patriotic ideas in companies

Если любовь к стране может быть частью социально
ориентированного имиджа компании, то кто должен 
ее инициировать? 

этот имидж должно инициировать руководство компании  

 42,9% ад

 35.7% скорее да

 14.3% скорее нет

нет    7.1% 

это должна быть национальная государственная политика 

 %0.05 ад

35.7% скорее да

 14.3%нет

скорее нет 0.0% 
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сотрудник считает деятельность, на-
правленную на его развитие, актом 
усиления государства, но прочертить 
связь между этими явлениями не мо-
жет: сильная компания, по мнению 
62,5% опрошенных, не обязана быть па-
триотичной.

Интересен результат по ответам на 
вопрос о  том, кто должен повышать 
имидж страны в корпоративной поли-
тике: 83%  респондентов ответили, что 
стимулировать должны и государство, 
и компания. Вместе с  тем отношение 
руководителей и их сотрудников может 
отличаться в  зависимости от  размера 
компаний, в которых они трудятся.

Семью мы рассматриваем не толь-
ко как способ сохранения преемствен-
ности поколений и сохранения тради-
ций, в том числе трудовых династий, 
но и как объект коммуникаций и спо-
соб воздействия семьи на мотивацию 
сотрудников. Примечательно, что 60% 
опрошенных сталкивались со случая-
ми, в которых семьи сотрудников были 
целью внутрикорпоративных коммуни-
каций (рисунок  4). Это говорит о  том, 
что работодатель понимает значение  
семьи в жизни сотрудников. За продол-
жение традиции включения семьи во 
внутрикорпоративную жизнь выступи-
ли более половины опрошенных (55%).

Страна в нашем случае представле-
на как система ценностей, формиру-
ющих идентичность населения; отно-
шение к этим ценностям и стремление 
поддерживать идентичность будут го-
ворить о патриотичности.

Возможно, идентичность росси-
ян потому не находится в  приоритете 
у  компаний (так считают 31,3% опро-
шенных), что сотрудниками компаний 
ее суть пока еще точно не осознана. 
Однако по косвенным ответам на дру-
гие вопросы мы можем отметить, что 
в  коммуникациях компании все-таки 
создают свой имидж через присоедине-
ние к месту происхождения товара.

Так как идентичности страны был 
посвящен единственный вопрос, мы 
обратились к  анализу ценностей ис-
следования BrandPulse  2020 компании 
«Медиаскоп». В  рамках анализа вто-
ричных исследований нам важно бы-
ло посмотреть, как отличаются руково-
дители и сотрудники компаний в зави-
симости от размера компании. Соглас-
но данному исследованию компании 
«Медиаскоп», более активная обще-
ственная позиция (желание участво-
вать в  жизни общества и приносить 
ему пользу) характерна руководителям 
компаний, нежели сотрудникам. При 
этом доля таких руководителей больше  

Рисунок 4. Результат опроса о включенности семей сотрудников в корпоративные 
коммуникации компании 
Figure 4. The result of a survey on the involvement of employee families in the company’s 
corporate communications

Считаете ли вы, что компания, в которой работаете,
включает в поле зрения внутрикорпоративной культуры
не только сотрудника, но и его семью? 
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в  компаниях с  количеством сотрудни-
ков от 100 до 500 человек.

Несмотря на различия в обществен-
ной позиции, для всех подгрупп руко-
водителей и сотрудников семейное вре-
мяпрепровождение является одинако-
во важным аспектом жизни (стараются 
как можно больше времени проводить 
со своей семьей) – различия между под-
группами минимальны (рисунок 5).

Как правило, элементы пентабазиса 
глубоко пронизывают корпоративную  

культуру крупных компаний (со  шта-
том более 500  сотрудников), однако  
при этом сотрудники таких компа-
ний не проявляют более активную об-
щественную позицию. Одной из при-
чин такой ситуации может быть низ-
кая мотивация руководителей для про-
движения всех элементов пентабази-
са в общем и патриотизма в частности. 
При этом ради карьеры и успеха руко-
водители крупных компаний готовы 
многим жертвовать чаще, чем другие  

Рисунок 5. Суждения руководителей и сотрудников об обществе и семье в зависимости  
от размера компании 
Figure 5. Judgments of managers and employees about society and family, depending  
on the size of the company 
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руководители или сотрудники (рису-
нок 6), а значит, они могут быть ката-
лизатором для роста патриотизма сре-
ди сотрудников, если перед ними будет 
стоять такая цель как один из ключе-
вых показателей эффективности.

Кроме того, важна и среда, в  кото-
рой происходит коммуникация по во-
просам патриотизма, – эта тема для 
многих людей может быть весьма эмо-
циональной и чувствительной. Соглас-
но исследованию, сотрудникам компа-
ний зачастую легче выражать свои чув-
ства в  Интернете, поэтому создание  

новой или адаптация уже имеющейся 
патриотической интернет-платформы 
могли бы стать одним из возможных 
решений для роста патриотизма, осо-
бенно если руководители будут актив-
но вовлекать в общение на этой плат-
форме своих сотрудников.

Таким образом, деятельность ком-
паний по патриотическому воспита-
нию представлена сегодня на уров-
не подсознательных действий и в этом 
плане проникла так глубоко, что ни 
топ-менеджмент, ни  сами сотрудники 
не могут отделить и согласовать свою  

Рисунок 6. Отношение руководителей и сотрудников к карьере и выражение чувств 
в зависимости от размера компании 
Figure 6. The attitude of managers and employees to career and expressions of feelings  
depending on the size of the company 
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%4,04%6,42

Компании численностью 
более 500 человек.
Выборка: 2 005 человек.

%5,93%2,82
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личную выгоду и личное благополучие 
от государственного благополучия, не 
видят, в каком случае они помогают об-
ществу через свою деятельность. Это 
приводит к смещению в корпоративной 
коммуникации. Сотрудники, которые 
занимаются корпоративной культурой, 
не могут правильно расставить акценты 
в такой теме, как «патриотизм». Не спо-
собны, понимая всю силу включения 
составляющих этого понятия в работу; 
но все другие понятия, которые работа-
ют на патриотизм, не отрицают и реа-
лизуют. Следовательно, практика при-
менения и инструментарий внедрения 
будет зависеть от правильного подхода 
к  пониманию этого понятия. Пробле-
ма требует тщательного рассмотрения 
и продолжения изучения.

Выводы

1. Согласно данным, полученным 
в ходе экспертного опроса руководите-
лей компаний, «любовь к  родине» мо-
жет являться основной причиной реа-
лизации компанией социально значи-
мых проектов.

Как правило, элементы пентабазиса 
глубоко пронизывают корпоративную 
культуру крупных компаний (со  шта-
том более 500  сотрудников), в  частно-
сти в формировании образа социально 
ответственной компании. Однако при 
этом нет корреляции с выражением бо-
лее активной социальной позиции со-
трудников. Реализующая социальные 
проекты компания не воспринимается 
как более патриотичная.

2. С другой стороны, если элемен-
ты пентабазиса (человек, страна, се-
мья, общество, государство) включены 
в  корпоративную культуру компаний, 
выражение патриотической позиции 
сотрудников может быть более отчет-
ливым. Формируется такой тип пове-
дения сотрудника, для которого конеч-

ной целью является не столько личное 
обогащение, сколько общественные 
интересы, интересы страны и государ-
ства или семьи.

3. Как было отмечено выше, реали-
зация компанией социально значимых 
инициатив не  формирует образ пат- 
риотической компании. С  другой сто-
роны, реализация социальных проек-
тов, в частности реализация ЗОЖ-ини- 
циатив, формирует образ компании 
как заботящейся не  только о  сотруд-
никах, но и  государстве. Такие проек-
ты не вызывают отторжения у сотруд-
ников. При этом, согласно результатам 
экспертного опроса, именно государ-
ство и руководство компании должны 
выступать инициаторами подобных 
проектов.
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ABSTRACT. Corporate communica-
tions existed long before the formation of the 
theory of marketing and management. Even 
in Rome industry guilds prescribed ethical 
rules of conduct between representatives 
of different professions which can be called 
protocol relations. At that time, the forma-
tion of patriotism began, as a manifestation 
of heroic love for the society, country, family, 
suzerain, and as a result, in the 17th centu-
ry, it took shape in the manifestation of love 
and devotion to the state. Prior to that, state 
patriotism did not intersect with corporate 
communications and most often they de-
nied each other, as evidenced by the works 
of the Davos Forum, the Club of Rome and 

other supranational structures, which did 
not gain anything from supporting corpo-
rate communications aimed at the benefit of 
state interests. The present paper is one of 
the first works that consider patriotism as 
motivation for the efficiency of work in com-
panies, and corporate communications as a 
tool for the formation of this type of moti-
vation. The study contains not only an ex-
tensive theoretical base of the epistemology 
of understanding the concept of pentabasis, 
but also an empirical part (survey), includ-
ing an assessment of the impact of pentaba-
sis values on the formation of corporate val-
ues of the Russian medium and large busi-
ness companies.
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АННОТАЦИЯ. В статье с  опорой 
на теорию поля П.  Бурдье рассматри-
вается сложная эволюция советской 
дипломатической культуры в  межво-
енный период. Идея демонтажа само-
гó дипломатического поля доминиро-
вала в умах большевиков сравнительно 
недолго и быстро сменилась заявкой на 
глубокое переформатирование диплома-
тического поля за счет внедрения в не-
го новых практик и представлений о ле-
гитимности социального и символиче-
ского капитала. Разочарование больше-
виков в перспективах мировой револю-
ции запустило процесс постепенного 
встраивания советской внешнеполи-
тической службы в  дипломатическое 
поле и адаптации к  его структурам.  

Усвоение соответствующего габитуса 
вело к  формированию в  среде диплома-
тического корпуса особого этоса, сбли-
жавшего его с  западной поведенческой 
моделью. На  переговорном уровне эта 
тенденция отражалась в  формирова-
нии у дипломатов стремления к уста-
новлению долговременных отношений 
с  капиталистическими государства-
ми, даже ценой политических уступок. 
Соответствующие признаки нагляд-
но проявились в ходе Генуэзской конфе-
ренции, а  в  полной степени дали о  се-
бе знать после прихода к  руководству 
НКИД М.М.  Литвинова, при кото-
ром советский дипломатический кор-
пус обрел наглядные черты особой со-
циопрофессиональной группы. Наиболее  
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глубокая интеграция советского внеш-
неполитического ведомства в  дипло-
матическое поле произошла в  первой  
половине – середине 1930-х годов в ходе 
реализации им политики коллектив-
ной безопасности. Однако уже после 
1936 г. стремление Сталина взять под 
полный контроль внешнюю политику 
на фоне общей неудачи курса Литвино-
ва на международной арене запустило 
процесс перестройки НКИД, который 
завершился формированием основ но-
вой дипломатической культуры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диплома-
тическая культура, дипломатическое 
поле, габитус, символический капи-
тал, советская дипломатия, Чичерин, 
Литвинов.

Категория дипломатической куль-
туры лишь недавно стала предметом 
изучения политологов и международ-
ников. В  российской литературе она 
практически не  исследуется. Как и  
в случае со стратегической культурой,  
подобное положение дел объясняет-
ся расплывчатостью понятия. Можно 
выделить два основных подхода к  ин-
терпретации дипломатической куль-
туры, разделяемые исследователями. 
Первый основывается на тезисе о том, 
что в  основе дипломатической куль-
туры лежат общий дискурс и способ 
мышления, который позволяет догова-
риваться даже тем, кто исповедует раз-
личные ценности. По  мнению О.  Зен-
динга, несовпадение ценностей в  рам-
ках дипломатических культур вообще 
является ключевым условием их спо-
собности вырабатывать решения спор-
ных вопросов и  модальности урегу-
лирования конфликтов [Sending, 2011, 
p.  643]. Второй подход рассматривает  
дипломатическую культуру как «общий  
набор идей и  ценностей, разделяе-
мый официальными представителями  

государств» [Bull, 2002, p.  304]. Речь 
идет о своего рода надстройке над по-
литическими и  культурными разли- 
чиями, которая и  делает возможным 
взаимодействие государств на дипло-
матическом уровне.

Оба эти взгляда примиряются 
в  рамках концепции дипломатическо-
го поля, восходящей к сформулирован-
ному Пьером Бурдье понятию поля как 
пространства, в рамках которого акто-
ры борются за доступ к желаемым ре-
сурсам. При этом их положение в рам-
ках поля зависит от объема имеющего-
ся в их распоряжении капитала, наибо-
лее важной формой которого является 
капитал символический, обеспечиваю-
щий акторам признание их статуса как 
легитимного [Бурдье, 2007, с.  15–20].  
Ключевое влияние на их поведение в 
рамках поля оказывает так называе-
мый габитус – набор внутренних пред-
расположенностей, влияющий на по-
веденческие практики, обуславливаю-
щих траекторию перемещения актора 
в рамках поля. Габитус можно рассма-
тривать как активное воздействие про-
шлого опыта на актуальные действия 
индивида, влияющее на восприятие им 
реальности, ход мыслей и поступков и 
таким образом формирующее социаль-
ные практики [Бурдье, 2007, с. 32].

Теория Бурдье полезна для анализа 
дипломатической культуры, поскольку 
дипломатическое поприще представля-
ет собой разновидность поля. Дипло-
маты являются его акторами и дости-
гают желаемой позиции в нем, аккуму-
лируя соответствующий уровень капи-
тала, который в случае с дипломатией, 
как правило, является социальным и 
символическим. Социальный капитал 
выражает себя через усвоенные модели 
поведения и этикета, которые, в  свою 
очередь, позволяют налаживать долго-
временные личные связи. Символиче-
ский капитал определяется статусом 
должности, занимаемой дипломатом.  
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Дипломатический габитус представ-
ляет собой конструкцию, в  значитель-
ной степени опирающуюся на  тради- 
цию. Соответственно, дипломатиче-
ская культура выступает в  качестве 
стратегии поведения актора в  рамках 
дипломатического поля и определяет 
логику его функционирования.

Анализ дипломатической культуры 
открывает новое направление в изуче-
нии внешней политики государства на 
том или ином этапе его историческо-
го развития. Дипломатический корпус 
всегда оказывает важное влияние как 
на выработку вектора внешней полити-
ки, так и на процесс его практической 
имплементации. Во многом его глазами 
верховная власть смотрит на между-
народную обстановку, он обеспечива-
ет ее коммуникацию с  иностранными 
партнерами. В конечном счете в случае 
с  дипломатическим корпусом эффект 
исполнителя оказывает значительное 
влияние на получаемый результат. Сле-
довательно, понять, как она формули-
руется и реализуется, невозможно без 
изучения системы ценностей и пове-
денческих практик ее непосредствен-
ных операторов. При этом в  силу то-
го обстоятельства, что дипломатиче-
ское поле по  природе своей интерна-
ционально, необходимо учитывать и 
международные тенденции развития 
дипломатии как вида государственной 
службы и профессии.

С целью получения более полного 
представления о  природе российской 
внешней политики в XX – начале XXI в. 
интересно обратиться к  тому периоду, 
когда она переживала свой наиболее 
глубокий слом. События 1917  г. при-
вели к  полному переформатированию 
дипломатического поля в новой Совет-
ской России, становлению новых ин-
ститутов, трансформации социально-
го и культурного облика дипломатиче-
ского корпуса, серьезному изменению 
модели взаимоотношений внешне- 

политического ведомства и верхов-
ной власти. Наконец, сам факт функ-
ционирования советской дипломатии 
в  рамках государственности, чей ха-
рактер нес на себе яркий отпечаток го-
сподствующей идеологии, обуславли-
вал важную специфику функциониро-
вания ее аппарата. В  конечном итоге 
советская дипломатическая культура, 
формировавшаяся в межвоенные годы 
и окончательно сложившаяся во вре-
мя Второй мировой войны, стала осно-
вой внешнеполитических коммуника-
тивных практик сверхдержавы. Она же 
выступила субстратом для формирова-
ния дипломатического поля современ-
ной России после 1991 г.

В свете теории дипломатического  
поля, спроецированной на историю  
советской внешней политики 1920– 
1930-х  годов, важными представляют-
ся следующие вопросы. В какой степени 
советские дипломаты, будучи в  массе 
своей новичками на соответствующем 
поприще, усвоили дипломатический га-
битус? Имелись ли к моменту их выхо-
да на авансцену альтернативные взгля-
ды на внутреннее устройство и функ-
ционирование дипломатического поля? 
Насколько эффективно им удавалось 
достичь статуса в рамках дипломатиче-
ского поля? Претерпел  ли дипломати-
ческий габитус какие-либо изменения 
под влиянием участия в дипломатиче-
ской игре представителей нового госу-
дарства, декларировавшего привержен-
ность специфической идеологии?

Теория поля, сформулированная 
Бурдье, на протяжении последних де-
сятилетий применяется исследовате-
лями для анализа проблемы приня-
тия внешнеполитических решений и 
формулирования стратегии. Историк 
П. Джексон, комментируя в этой связи 
культурный поворот в  области изуче-
ния дипломатической и военной исто-
рии, отмечает, что подходы француз-
ского социолога позволяют частично  
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устранить его главные недостатки – от-
сутствие четкого категориального ап-
парата и слабую степень формализуе-
мости субъективных мотиваций дей-
ствующих лиц [Jackson, 2008]. Иссле-
дователи Ф. Меран и В. Пулио справед-
ливо указывают на главный недоста-
ток концепции Бурдье применительно 
к  изучению истории международных 
отношений – ее чрезмерную привер-
женность идее рационально действую-
щих субъектов [Mérand, Pouliot, 2008].  
С  этой точки зрения определенный  
интерес представляло бы  совмещение 
теории поля с  принципом «плюрализ-
ма ценностей», сформулированным 
И. Берлиным, на эвристический потен-
циал которого применительно к анали-
зу международных отношений недавно 
указал британский историк стратегии 
Дж. Стоун [Stone, 2021].

Концепция поля нашла применение 
в  исследованиях истории и  современ-
ного состояния международных инте-
грационных объединений, получив по-
пулярность у  специалистов по  евро-
пейской интеграции и безопасности 
[Adler-Nissen, 2014, Pouliot,  2010]. Про-
блематика истории международных от-
ношений внешней политики отдельных 
стран лишь начинает рассматриваться 
через призму социологии Бурдье. При-
менительно к тематике статьи наиболь-
ший интерес представляет исследова-
ние периода становления советской ди-
пломатии англо-американским исто- 
риком А. Кохо-Уиллиамсом [Kocho-Wil-
liams, 2012]. Несмотря на тот факт, что 
историку удалось получить ряд важ-
ных результатов, он в  недостаточной 
степени учел роль институционального 
фактора, серьезно искажавшего струк-
туру дипломатического поля в  Совет-
ском Союзе в  межвоенные годы. Этот 
недостаток указанной работы высве-
чивает важную проблему, возникаю-
щую при попытках применить концеп-
цию поля к анализу советской внешней  

политики, – невозможность полностью 
проанализировать в  ее рамках фактор 
особых отношений между дипломата-
ми и политической властью в  реали-
ях СССР. В  данной статье предприни-
мается попытка изучить советскую ди-
пломатическую культуру с учетом это-
го ключевого момента.

***

Сразу после захвата власти в  октя-
бре 1917  г. большевики предприняли 
попытку коренной перестройки всей 
дипломатической работы в  России. 
Она основывалась на их специфиче-
ском представлении о природе между-
народных отношений, которое, в свою 
очередь, вытекало из нескольких фун-
даментальных идеологических уста-
новок. Во-первых, дипломатическую 
службу они относили к числу ведомств, 
составлявших аппарат господства и по-
давления на службе буржуазного госу-
дарства. Она подлежала такому же сло-
му, как полиция или армия. Во-вто-
рых, мировая повестка, по  их убежде-
нию, стремительно развивалась в  на-
правлении скорой мировой револю-
ции, которая должна была полностью 
поменять не только политическую гео- 
графию мира, но и саму модель взаимо-
действия стран и народов [Ленин, 1970, 
с.  36]. Широко известно апокрифиче-
ское высказывание Л.Д. Троцкого, пер-
вого наркома по иностранным делам 
РСФСР, о том, что его главная задача на 
посту – опубликовать секретные дого-
воры царского правительства с  союз-
никами по Антанте, после чего он из-
даст «несколько прокламаций к  наро-
дам и  закроет лавочку», так как «ре-
волюция не  нуждается в  дипломатии» 
[Дойчер, 2006, с. 333].

Большевики видели в  дипломатии 
«буржуазное» занятие. Характерно, что  
в  работах В.И.  Ленина сам термин  
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«дипломатия» практически не  име-
ет положительной коннотации [Ле-
нин, 1968, с. 31, Ленин, 1969, с. 238]. Од-
ним из  центральных пунктов «Декре-
та о мире» был отказ от секретной ди-
пломатии. С точки зрения того, что до 
сих пор огромная часть регулярных  
межгосударственных контактов остава-
лась негласной, – отказ от дипломатии  
как таковой. Случайно или нет, но Ми-
нистерство иностранных дел оказа-
лось одним из тех ведомств Временно-
го правительства, которое практиче-
ски в  полном составе отказалось слу-
жить новой власти [Десять лет…, 1927, 
с.  3–5]. Однако в  идее противопостав-
ления секретной дипломатии некоей 
новой практике международной ком-
муникации уже крылись зерна аль-
тернативного видения внешнеполити-
ческой деятельности, которое, хотя и 
в  корне переосмысляло прежние под-
ходы, сохраняло саму организацион-
ную нишу для дипломатической рабо-
ты, а следовательно – дипломатическое 
поле.

Уже в ноябре 1917  г., отвечая 
на страницах печати на обвинения пра-
вительств стран Антанты в  разглаше-
нии секретных сведений посредством 
публикации международных догово-
ров старых правительств, Троцкий за-
явил о том, что тайной дипломатии им-
периалистических держав новая Рос-
сия противопоставляет «народную, 
действительно демократическую внеш-
нюю политику» [Документы…, 1957, 
с.  21]. Для ее реализации требова-
лась соответствующая инфраструкту-
ра, что предполагало сохранение в  не-
коем виде внешнеполитического ве-
домства. Если «первое издание» НКИД, 
учрежденного II  Всероссийским съез-
дом Советов рабочих и солдатских де-
путатов в  октябре 1917  г., имело чрез-
вычайно простое устройство и управ-
лялось фактически тремя человеками,  
то уже в декабре в результате того, как  

мировая революция откладывалась, 
а  перед новой властью возникали  
неотложные международные задачи, 
она очевидно усложнилась [Очерки…, 
2002a, с. 38–39]. Штаты ведомства росли 
быстрыми темпами, достигнув к концу 
1917 г. 125 человек, а в январе превысив 
200  человек [Остапенко, 2019, с.  153–
154]. Этот процесс ускорялся перего-
ворами о заключении мира с Германи-
ей и ее союзниками в  Брест-Литовске. 
Ввиду практически полного отказа рос-
сийских послов признать новую власть, 
с декабря начался процесс создания со-
ветских миссий в зарубежных странах.

Главной задачей как аппарата НКИД 
в Петрограде, а с марта 1918 г. – в Мо-
скве, так  и его иностранных предста-
вительств являлось ведение пропаган-
ды и агитации. Первый официальный 
делегат советской власти за рубежом, 
находившийся в Лондоне М.М. Литви-
нов, открыто ездил по митингам и рас-
пространял революционные проклама-
ции, делая это с санкции нового нарко-
ма Г.В. Чичерина, писавшего ему в фев-
рале 1918  г.: «Интернационалистская 
агитация и, в частности, Ваша деятель-
ность, для нас более ценны, чем при-
знание [советской власти Великобри-
танией]» [Очерки…, 2002b, с. 344]. По-
добная установка предполагала резкий 
разрыв с  традиционной дипломатиче-
ской практикой, важным принципом 
которой являлось невмешательство 
послов, по крайней мере открытое, во 
внутренние дела стран пребывания. 
Именно поэтому действия Литвино-
ва были в  конечном итоге расценены  
официальным Лондоном как недо- 
пустимые, а сам он выслан за пределы  
Великобритании.

Имелся целый ряд других призна-
ков, говоривших о  стремлении боль-
шевиков изменить правила функцио- 
нирования дипломатического поля.  
Под сомнение ими был поставлен 
святой принцип дипломатической  
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неприкосновенности. 31 декабря 1917 г. 
в  ответ на действия румынских вла-
стей против русских революционных 
солдат, дислоцированных на  террито-
рии королевства, в Петрограде по при-
казу В.И. Ленина были арестованы все 
сотрудники румынского посольства, 
от самогó посла до рядовых служащих  
[В.И.  Ленин и ВЧК…, 1975, с.  48].  
В июне 1918 г. советское правительство 
объявило об упразднении дипломати-
ческих рангов и  отказе от самогó тер-
мина «посол» в  пользу более демокра-
тично звучащего «полномочный пред-
ставитель» [Собрание…, 1942, с.  536]. 
В рамках дипломатического поля офи-
циальные звания были важным показа-
телем той меры символического капи-
тала, которой обладал тот или иной ак-
тор. Стремление к ним являлось одним 
из ключевых законов его функциони-
рования. Их отмена свидетельствовала 
о  намерении изменить само представ-
ление о  статусах и их легитимности. 
Альтернатива обозначалась открыто. 
Так, Литвинов, узнав о  своем назначе-
нии, вывесил на дверях импровизиро-
ванного представительства в  Лондоне  
табличку с надписью «Русское народное 
посольство», а себя объявил «народным 
послом» [Майский, 1964, с.  256]: пред-
полагалось, что вес дипломата отныне 
будет зависеть от того, насколько хоро-
шо он справляется со своей ролью «на-
родного» эмиссара.

Смешение задач пропаганды и под-
держания регулярных связей с  ино-
странными правительствами стирало 
грань между дипломатической миссией 
и организованной группой идеологиче-
ского влияния за рубежом. Новые со-
ветские дипломаты и НКИД как ведом-
ство сыграли важнейшую роль в  ор-
ганизации в  1919–1920  гг. Коммуни-
стического Интернационала, ставшего 
штабом по подготовке мировой рево-
люции. При образовании Коминтер-
на в  1919  г. Чичерин демонстрировал  

явное желание стать координатором 
его деятельности [Ватлин, 2009, с. 42–
44]. Вплоть до апреля 1919 г. НКИД рас-
поряжался фондами для финансирова-
ния деятельности иностранных ком-
мунистических партий [Watson, 2004, 
p. 135]. Последующая трудная история 
взаимоотношений НКИД и Коминтер-
на являлась наглядной иллюстраци-
ей того, насколько было трудно совет-
скому внешнеполитическому ведом-
ству, уже ставшему на путь встраива-
ния в  дипломатическое поле на «си-
стемных» началах, избавиться от этого 
«тяжелого наследия».

Говорил сам за себя и социокультур-
ный облик новых дипломатических ка-
дров. С  одной стороны, в  своем пода-
вляющем большинстве они являлись 
выходцами из среды революционеров. 
Случаи, когда на службу приходилось 
принимать штатных сотрудников ста-
рого МИД, были немногочисленны, 
причем лицу, инициировавшему подоб-
ное решение, приходилось его дополни-
тельно разъяснять, обосновывая, поче-
му профессиональные качества работ-
ника перевешивают его недостаточ-
ную политическую надежность [Senn, 
1974, p. 83]. Вместе с тем НКИД поощ-
рял прием на службу лиц, обладавших 
в той или иной степени необходимыми  
для дипломата умениями и качества- 
ми – прежде всего знанием языков, 
опытом проживания в Европе и на-
выками коммуникации с иностранца-
ми соответствующего социального по-
ложения. При назначении С.И.  Ара-
лова полпредом в Турции Чичерин за-
явил ему, что «дипломату надо быть 
культурным» [Аралов, 1960, с. 14]. По-
лезными могли оказаться и предста-
вители бывших господствующих клас-
сов. К  их числу принадлежал сам Чи-
черин [О’Коннор, 1991, с.  20]. Дворян-
ка А.М.  Коллонтай вспоминала о  том, 
как ей на дипломатической службе 
пригодилась усвоенная еще в  юности  

ВЕРШИНИН А.А. СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (1917–1939 ГГ.)  С. 206–225
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«салонная наука поведения», хотя она, 
будучи убежденным большевиком, и 
полагала, «что и  в  эту область мы, со-
ветские люди, внесем свои новшества 
и упрощения» [Коллонтай, 2001, с. 36].

Таким образом, складывалось двой-
ственное положение дел. Стремле-
ние советской власти переформатиро-
вать дипломатическое поле было оче-
видным. В  этом вопросе она следова-
ла мировым тенденциям. Демократи-
зация внешнеполитической деятель-
ности стала результатом «восстания 
масс», ускоренного Первой мировой 
войной, и  происходила во  всех веду-
щих странах мира [The Times Survey…, 
1982, Vaïsse, 1985], и советские иници-
ативы имели очевидной целью возгла-
вить этот процесс. Локомотивом здесь 
выступало новое государство, полити-
ка которого мыслилась в  глобальных 
категориях и опиралась на универса-
листскую идеологию. Однако в  то же 
время на работе НКИД и полпредств 
во  всё большей степени сказывались 
традиции, стремление в той или иной 
форме перенять дипломатический га-
битус, без которого серьезно затруд-
нялся поиск общего языка с иностран-
ными визави.

Определенная склонность к  прове-
дению символической связи с  дорево-
люционными практиками и попыткам 
наполнить их новым смыслом проявля-
лась уже в первые месяцы существова-
ния внешнеполитической службы Со-
ветской России в виде активной борьбы 
ее представителей за границей за право 
занять помещения бывших диплома-
тических миссий Российской империи 
[Шейнис, 1989, с. 30–35]. Здесь прогля-
дывали явные элементы корпоратив-
ности, чуждые официальному дискур-
су, но неизбежно возникавшие в ситуа-
ции, когда НКИД на фоне несовершен-
ства советской властной конструкции 
сохранял определенную автономию. 
Подобное положение дел сохранялось  

на протяжении достаточно длительно-
го периода, что обусловило направле-
ние развития советской дипломатиче-
ской культуры в 1920-е – первой поло-
вине 1930-х годов.

Уже на завершающей стадии Граж-
данской войны стало понятно, что це-
ли, стоявшие перед советской диплома-
тией, меняются. Мировая революция, 
очевидно, отсрочивалась, следователь-
но, на первый план выходила задача на-
лаживания стабильных связей с внеш-
ним миром. Признание советской вла-
сти становилось более насущной про-
блемой, чем ведение пропагандистской 
работы за  рубежом. В  свою очередь, 
этот вызов предполагал изменение в 
подходах. Попытки трансформировать 
дипломатическое поле следовало оста-
вить и переключиться на деятельность 
по максимально плотной интеграции 
в  его уже существующую структуру. 
Советские эмиссары должны были вос-
приниматься как полноценные дипло-
маты, а  не  революционеры под при-
крытием. Это  же являлось необходи-
мым условием развития торговых от-
ношений СССР с Западом. Не случай-
но 1920-е  годы, как точно подмечает 
А. Кохо-Уиллиамс, стали периодом ак-
тивного рекрутирования на  диплома-
тическую работу бывших меньшеви-
ков [Kocho-Williams, 2012, p. 78]. С точ-
ки зрения новой внешнеполитической 
повестки советского государства они 
имели важное преимущество: считаясь 
минимально благонадежными с  поли-
тической точки зрения (большинство 
меньшевиков в  свое время выступали 
против участия России в Первой миро-
вой войне), они имели репутацию уме-
ренных социал-демократов, выступав-
ших против большевистского радика-
лизма, что делало их вполне приемле-
мыми партнерами для западных элит. 
Меньшевистское прошлое самого Чи-
черина ни для кого не являлось секре-
том [О’Коннор, 1991, с. 37–38].
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Тем же преимуществом обладали и 
некоторые большевики. В первой поло-
вине 1920-х годов среди них выделялся 
Л.Б.  Красин. Принадлежа к  кругу тех-
нических специалистов, он с  дорево-
люционных времен поддерживал свя-
зи с  видными инженерами, промыш-
ленниками, учеными как в России, так 
и за  рубежом, что вызывало подозре-
ния со стороны ряда советских руко-
водителей, но делало его удобной фи-
гурой для ведения международных пе-
реговоров и  заключения соглашений. 
Современники отмечали безупречный 
стиль Красина, учение вести беседу и 
находить подходы к людям. Один из ме- 
муаристов вспоминал: «Ленин считался  
и с тем, что капиталисты платили Кра-
сину большие деньги и что с Красиным 
“не стыдно” было появиться в буржуаз-
ном обществе» [Эрлихман, 2022, с. 246].

Проблема внешнего вида и пове-
дения официальных советских пред-
ставителей в  иностранных государ-
ствах виделась настолько важной, что 
в  1923–1924  гг. нашла свое отражение 
на страницах печати. Член коллегии 
НКИД Ф.А.  Ротштейн сетовал на  то 
обстоятельство, что на  первых порах 
большевикам так и не  удалось поме-
нять характер дипломатического поля 
в части социальных практик и к сере-
дине 1920-х  годов советские эмиссары 
за рубежом «очутились, не успев опом-
ниться, в болоте дипломатического це-
ремониала», но при этом призывал 
«свести все эти неприятные и оскор-
бляющие нас частности буржуазного 
дипломатического быта до  скромных 
размеров, в  зависимости от объектив-
ной обстановки и собственного такта 
полпреда». Заведующий протокольным 
отделом НКИД Д.Т. Флоринский назы-
вал «печальной» необходимость «об-
лекаться… в  одиозные для нас фраки  

1  Дискуссия об этикете в 1923–1924 гг. (по материалам печати). – URL: https://idd.mid.ru/informacionno-spravocnye-materialy/ 
/asset_publisher/WsjViuPpk1am/content/neizvestnyj-cicerin-cast-2- (дата обращения: 16.11.2022).

и смокинги». Заместитель наркома 
по иностранным делам М.М. Литвинов 
говорил о том, что от соблюдения эти-
кета зависит успех миссии дипломата,  
и отмечал: «Приспособляться к  загра-
ничной среде заставляют наших дипло- 
матов как чувство скромности, так и 
соображения дипломатической целесо-
образности»1.

Массовое привлечение новых лю-
дей в НКИД и полпредства придало со-
ветскому дипломатическому корпусу 
особый социокультурный облик. Об-
ращал на себя внимание ее националь-
ный состав. Среди сотрудников, при-
шедших в наркомат до 1925 г., 48% со-
ставляли русские, 33% – евреи, 4,5% – 
выходцы из  Прибалтики (в  основном 
латыши) [Дюллен, 2009, с.  56]. Отли-
чие от царского МИД, где преобладали 
русские и остзейские немцы, бросалось 
в  глаза. Тенденция к  укреплению кор-
поративности продолжала углубляться. 
Складывался негласный набор крите-
риев профессионального соответствия, 
предъявляемых к  будущим диплома-
там. Он пока не стал обязательным ус-
ловием приема на службу, однако лег 
в  основу образовательных программ 
подготовки специалистов-международ-
ников, реализовывавшихся на  отделе-
нии внешних сношений факультета об-
щественных наук МГУ, в Институте ми-
рового хозяйства и мировой политики 
и Институте красной профессуры. Выс-
шее образование превращалось в клю-
чевое условие поступления на дипло-
матическую службу. К 1933 г. его имели 
60% сотрудников НКИД [Дюллен, 2009, 
с. 56]. Внедрявшаяся с 1926 г. практика 
направления в  наркомат «выдвижен-
цев» из низов, не обладавших необхо-
димыми навыками, вызывала глухое 
сопротивление сотрудников ведом-
ства.
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Наркомат всё более уверенно вос-
принимал международные дела как 
свой «домен» и  ревниво относился 
к  попыткам других ведомств зайти на 
эту «заповедную» территорию. Сохра-
нялись серьезные трения с  Коминтер-
ном, чей курс на поощрение револю-
ционной деятельности коммунисти-
ческих партий подрывал все попытки 
полпредств наладить контакты за рубе-
жом. Присутствие в  штатах советских 
миссий людей, в прошлом так или ина-
че связанных с Коминтерном, подрыва-
ло внутреннюю сплоченность диплома-
тического корпуса вокруг общих целей. 
Этому мало способствовало и аффи-
лирование зарубежных коммунистов 
с официальными советскими учрежде-
ниями в  странах пребывания. В  своей 
последней служебной записке, состав-
ленной в  1930  г., Чичерин назвал Ко-
минтерн «первым» из «наших внутрен-
них врагов». Вторым в  списке значи-
лось ГПУ, которое наводняло загранич-
ные миссии своими агентами, не толь-
ко собиравшими информацию о  стра-
нах пребывания, но и шпионившими за 
дипломатами [Последняя служебная…, 
1995, с. 108–109]. Остро стояла пробле-
ма ведомственной конкуренции с  нар-
коматом внешней торговли, зачастую 
ставившим коммерческие интересы за 
границей выше политических.

Аппаратная автономия НКИД укре-
плялась на фоне разброда во властных 
верхах, сопровождавшегося борьбой 
за положение наследника В.И.  Лени-
на. С  началом болезни вождя для Чи-
черина встал вопрос о том, кому имен-
но посылать регулярные доклады по 
международной проблематике [Debo, 
1994, p. 27]. Подобная ситуация объек-
тивно работала на закрепление особо-
го статуса НКИД, который постепенно 
продвигал собственную повестку в хо-
де контактов с главными международ-
ными партнерами СССР. Это стало от-
четливо заметно уже в последние годы 

жизни Ленина. Так, в  1922  г. при под-
готовке участия советской делегации 
в  работе Генуэзской конференции Чи-
черин предлагал не сводить его к поли-
тической манифестации, к  чему скло-
нялся Ленин, а серьезно обсудить про-
блемы восстановления экономических 
отношений с  внешним миром. В  ходе 
самой конференции из Москвы нарко-
му неоднократно поступали сигналы 
с целью побудить его действовать жест-
ко и не идти на чрезмерные уступки ев-
ропейцам по вопросу о дореволюцион-
ных долгах, где Чичерин считал необ-
ходимым искать компромисс [Хормач, 
2020, с. 87–88, 97].

Само решение Москвы направить 
в  Геную представительную делегацию 
говорило о  том, что советские дипло-
маты уверенно чувствовали себя в рам-
ках дипломатического поля и полагали, 
что обладают достаточным объемом 
социального капитала. Безукоризнен-
ная выдержка ее членов, их внешний 
вид и стиль поведения, ничем не отли-
чавшийся от поведенческих практик, 
принятых на Западе, произвели впечат-
ление [Pope, 1943, p. 183]. Ответным ша-
гом организаторов было решение допу-
стить представителей СССР к участию 
во  всех четырех комитетах конферен-
ции, в том числе в тех, которые прямо 
не касались русских дел. Интенсивные 
переговоры Чичерина с главой британ-
ской делегации Д.  Ллойд Джорджем 
шли в  формате той самой секретной 
дипломатии, которую в 1917 г. заклей-
мил декрет о  мире. Реакция части ев-
ропейского общественного мнения бы-
ла весьма характерной с  точки зрения 
реконструкции габитуса советских ди-
пломатов. Наблюдавший Чичерина на 
Генуэзской и Лозаннской конферен- 
циях Э. Хемингуэй не сомневался, что 
перед ним «старый русский дипломат», 
который «крепче всего стоит на ногах, 
когда борется за национальные интере-
сы России» [О’Коннор, 1991, с. 101].
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«Полоса признаний» советской 
власти ведущими странами Европы 
в  1924  г. являлась не  столько приня-
тием факта существования государ-
ства – «оплота социализма» (связанные 
с  этим обстоятельства будут мешать  
советско-европейскому диалогу вплоть 
до начала Второй мировой войны), 
сколько легитимизацией СССР в  рам-
ках дипломатического поля. Показа-
тельно, что одновременно с  этим шел 
процесс вытеснения за официальные 
рамки остатков дореволюционного ди-
пломатического корпуса, члены кото-
рого настаивали на своем праве пред-
ставлять Россию за рубежом. Создан-
ный ими в ходе Гражданской войны Со-
вет послов постепенно терял перспек-
тиву сохранения своего статуса [Коно- 
нова, 2002]. В 1922 г. из его состава вы-
шел бывший посол в  США Б.А.  Бах-
метев. К  концу 1924  г. последним  
государством, поддерживавшим регу-
лярные контакты с  Советом, остава-
лась Франция, где, однако, все громче  
раздавались голоса за то, чтобы выстра-
ивать отношения с новой Россией с уче-
том прежде всего французских нацио-
нальных интересов, а  не  мнения эми-
грантов. В октябре 1924 г. бывший посол 
Временного правительства в  Париже 
В.А.  Маклаков был проинформирован 
о  намерении французского правитель-
ства признать СССР и передать ему зда-
ние посольства на улице Гренель.

После окончания Гражданской вой- 
ны советская дипломатия продемон-
стрировала свою готовность играть по  
принятым правилам, не  отказываясь 
от собственных целей. Цель при этом 
оставалась далекоидущей – сохранить  
в неприкосновенности советский обще-
ственно-экономический строй, страте-
гическая установка которого по-преж-
нему предполагала демонтаж буржу-
азной государственности в странах За- 
пада, получив от того же Запада ресур-
сы, необходимые для его выживания.  

Подобный подход оставался внеси-
стемным и ставил СССР вне рамок су-
ществовавшего на тот момент между-
народного порядка. Вел ли процесс ин-
теграции в дипломатическое поле и, как 
следствие, к усвоению соответствую-
щего габитуса к  постепенному отходу 
советских представителей за  рубежом 
от целеполагания, обозначенного поли-
тическим руководством страны? Этот 
вопрос с  течением времени волновал 
Москву всё сильнее.

Приход на пост наркома по ино-
странным делам М.М. Литвинова уско-
рил процессы становления советско-
го дипломатического корпуса как осо-
бой социопрофессиональной группы 
с  собственной поведенческой культу-
рой, в то же время являющейся частью 
интернационального дипломатическо-
го поля [Иванов, 2022]. Новый глава ве-
домства во многом мыслил категория-
ми корпоративной сплоченности, уде-
ляя ей большее внимание, чем его пред-
шественник. Если Чичерин так и не со-
здал собственной фракции в НКИД, то 
Литвинов рано обнаружил склонность 
к формированию вокруг себя сети кли-
ентов. К числу «литвиновских» дипло-
матов [Эренбург, 2000, с.  738], обязан-
ных наркому карьерным продвижени-
ем и просто связанных с ним дружески-
ми отношениями и общим прошлым, 
относились И.М.  Майский, А.М.  Кол-
лонтай, Б.С.  Стомоняков, Я.З.  Суриц, 
Б.Е. Штейн, Л.М. Хинчук.

Новый нарком серьезно реоргани-
зовал работу ведомства, привнеся в нее 
начала системности. «Это был прежде 
всего умевший искусно распределять 
дела между своими сотрудниками и 
работавший сам “напряженно, быстро 
и эффективно”», – пишет о  нем исто-
рик С.  Дюллен [Дюллен, 2009, с.  64]. 
При Литвинове коллегия НКИД пре-
вратилась в  регулярно собиравший-
ся орган с четкой повесткой дня. Сло-
жилась понятная схема распределения  
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обязанностей, установились четкий 
график и внутренняя дисциплина 
[Майский, 1964, с. 138]. Усилилась цен-
трализация аппарата НКИД на всех 
уровнях, обострилась его конкурен-
ция с  другими ведомствами, занимав-
шимися внешней политикой, причем 
Литвинову удавалось отстаивать пер-
венство своего наркомата, в частности 
в отношениях с НКВТ. Рыхлый коллек-
тив «красных» дипломатов, сохраняв-
ший внутри себя неформальный дух и 
определенную демократичность, унас-
ледованную с  эмигрантских времен, 
уступал место иерархичной культуре, 
усваивавшей критерии идентичности 
и четкий кодекс поведения.

Набор неформальных требований, 
предъявляемых к  потенциальным со-
трудникам НКИД, ужесточился. Обя-
зательным условием принятия на рабо-
ту стало знание по  крайней мере двух 
иностранных языков. Резерв старых 
кадров революционной интеллигенции 
с опытом жизни в эмиграции был прак-
тически исчерпан в то время, когда со-
ветской дипломатии, активно реализо-
вывавшей политику коллективной без-
опасности в Европе, насущно требова-
лись люди. В 1934 г. внутри НКИД был 
создан Институт по подготовке дипло-
матических и консульских работни-
ков (с  1974  г. – Дипломатическая ака-
демия МИД  СССР), занявшийся мас-
совым обучением дипломатов. Препо-
давателями выступали члены колле-
гии НКИД и полпреды. Формировался 
механизм воспроизводства и передачи 
дипломатического габитуса. В  состав 
дипломатического корпуса влилось но-
вое поколение родившихся на рубеже 
веков, не  имевших опыта дореволю-
ционной политической деятельности. 
К  середине 1930-х  годов они занима-
ли половину всех должностей в нарко-
мате [Дюллен, 2009, с.  55]. Постепенно 
складывалась ситуация, при которой 
попасть на дипломатическую службу 

без специальной подготовки станови-
лось затруднительно. Литвинов актив-
но противодействовал экспансии «вы-
движенцев» в  ряды дипломатического 
корпуса [Дюллен, 2009, с. 58–60].

Специфика дипломатической рабо-
ты в СССР заключалась в том, что со-
циальный капитал и габитус, усваивае-
мые акторами дипломатического поля, 
вступали в  противоречие с  символи-
ческими представлениями, считавши-
мися легитимными в рамках политиче-
ской культуры государства победивше-
го пролетариата. Если в 1920-е годы это 
противоречие пытались сглаживать, по 
крайней мере, внешне (в том числе са-
ми дипломаты: стоит вспомнить такие 
показательные акции, как облачение 
самого Чичерина и его сотрудников 
в  красноармейские гимнастерки), то 
впоследствии оно укоренилось. НКИД 
постоянно ставил вопрос перед пра-
вительством о  создании для диплома-
тов лучших условий жизни вплоть до  
строительства отдельного квартала в 
районе здания наркомата на улице Во-
ровского в  центре Москвы [Дюллен, 
2009, с.  71]. Дипломатический корпус 
в столице имел доступ к специальному 
снабжению литеры «А», обеспечивав-
шему лучший в  стране паёк [Осокина, 
1999, с. 101].

Проблема социального расслоения, 
обозначившаяся в советском обществе, 
касалась не только дипломатов, однако 
они являлись «группой риска», так как 
в силу профессии вели очевидно «бур-
жуазный» образ жизни. Отсюда посто-
янные попытки провести связь меж-
ду советским дипломатическим кор-
пусом и актуальной повесткой строи-
тельства социалистического общества. 
Так, 17 июля 1936 г. в статье для «Прав-
ды» Коллонтай назвала Литвинова «ди-
пломатом-стахановцем». В 1933 г. с по- 
дачи московской партийной органи-
зации НКИД обзавелся подшефным 
колхозным хозяйством на территории  
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Подмосковья, которое получило почет-
ное наименование колхоза им.  Литви-
нова [Шейнис, 1989, с.  329]. В  реалиях 
1930-х  годов подобные опыты выгля-
дели малоубедительно, прежде всего 
с  точки зрения самих дипломатов, ко-
торые во всё большей степени ощуща-
ли свой элитарный статус, поднимав-
ший их над рабоче-крестьянским дис-
курсом.

На посту наркома Литвинов смог 
серьезно влиять на советскую внеш-
нюю политику. Стремление диплома-
тов к  налаживанию долговременных 
связей с  «буржуазными» государства-
ми даже ценой компромиссов по важ-
ным политическим вопросам, кото-
рое они демонстрировали еще со вре-
мен Генуэзской конференции, получи-
ло признание со стороны верховной 
власти. Речь шла о тактическом манев-
ре: И.В. Сталину, победившему в борь-
бе за  положение наследника Ленина, 
требовались «рабочие» взаимоотно-
шения с Западом на время осуществле-
ния «революции сверху» и подготовки 
Советского Союза к  возможной в  бу-
дущем мировой войне. Однако име-
лась еще одна причина. Хозяин Крем-
ля мог уделять решению практических 
внешнеполитических задач лишь огра-
ниченное время и внимание ввиду осо-
бой важности внутренних проблем и 
собственной неопытности в  междуна-
родных делах. По  мнению историков, 
последнее обстоятельство сказывалось 
вплоть до 1939 г. [Haslam, 1994, p. 57], 
что давало Литвинову возможность – 
сначала широкую, но постепенно су-
жавшуюся – предлагать и проводить 
в  жизнь собственную повестку. «Нар-
коминдел хотел договариваться с  За- 
падом, а  не  разрушать его» [Carley, 
2006, p.  298] – эта установка на  годы 
стала магистральной для советской 
внешней политики, что способствова-
ло росту самосознания дипломатиче-
ского корпуса.

Идеи коллективной безопасности – 
неделимость и самоценность мира, не-
допустимость войны ни в какой форме, 
необходимость участия в  международ-
ных институтах – совпадали со взгляда-
ми на природу международных отноше-
ний самого Литвинова и его единомыш-
ленников. Фигура А. Гитлера, первона-
чально рассматривавшаяся как скорее  
неоднозначная и на Западе, и в Совет-
ском Союзе, у  круга «литвиновских» 
дипломатов вызвала резко негативную 
реакцию сразу после его прихода к вла-
сти. По мнению С. Дюллен, свою роль 
здесь сыграло то обстоятельство, что 
верхушка НКИД, в  большой части со-
стоявшая из евреев, первой уловила и 
верно восприняла тот разрушитель-
ный расистский импульс, который со-
держался в  трудах нацистского вождя 
[Дюллен, 2009, с.  91]. Однако сближе-
ние с западными демократиями имело, 
с  точки зрения советских дипломатов, 
не только политическое, но и практиче-
ское измерение.

Присоединение СССР к  системе 
коллективной безопасности в  1933–
1934 гг. открыло перед ними качествен-
но более обширное поле деятельности. 
Рос штат полпредств в ключевых запад-
ных столицах, равно как и их финанси-
рование. Заключение политических и 
торговых соглашений расширяло сеть 
контактов за счет предприниматель-
ских и военных кругов, что создавало 
новые многообещающие направления 
работы, о  которых в  предыдущее де-
сятилетие не приходилось и говорить 
[Вершинин, 2020]. Наконец, вхождение 
СССР в Лигу Наций в 1934 г. дало совет-
ским дипломатам доступ в символиче-
ский центр мировой политики. Литви-
нов регулярно выступал в  штаб-квар-
тире Лиги в  Женеве, став одним из  
ее главных спикеров и снискав все-
мирную известность. Он, по харак-
терному замечанию наблюдавшего его 
У.  Черчилля, «быстро приспособился  
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к атмосфере Лиги Наций и пользовал-
ся ее моральным языком с таким боль-
шим успехом, что скоро стал выдаю-
щимся деятелем» [Churchill, 1986, p. 95].

Советская дипломатическая куль-
тура всё больше приближалась к евро-
пейской, переняв к середине 1930-х го-
дов ее основные параметры. Полпреды 
в европейских государствах поддержи-
вали активные контакты с  местными 
элитами вплоть до установления с их 
представителями личных отношений,  
как в  случае с  полпредом в  Лондоне 
И.М.  Майским и У.  Черчиллем [Chur-
chill, 1986, p. 263]. Эксцессы вроде того, 
который произошел в 1927 г. с полпре-
дом в Париже Х.Г. Раковским, который, 
не  обращая внимания на  свой особый 
статус, подписал выдержанное в  анти- 
империалистическом духе воззвание 
троцкистско-зиновьевской оппозиции,  
за  что был фактически объявлен во  
Франции персоной нон-грата, стали 
практически невозможны [Carley, 2006, 
p.  309]. Вместе с  тем советские дипло-
маты часто придавали своим действи-
ям очевидный демократизм, намекав-
ший на особое самовосприятие. Сим-
волично была обставлена формальная 
процедура приема СССР в Лигу Наций. 
Чтобы не представать в роли просителя 
и не подчеркивать тем самым высокий 
статус основанной империалистиче-
скими державами международной ор-
ганизации, советская делегация во гла-
ве с  Литвиновым отказалась ожидать 
формального приглашения в  зал засе- 
даний Лиги и заняла в  нем свои места 
еще до  официального объявления ре-
зультатов голосования [Шейнис, 1989, 
с. 318].

Сам Литвинов и его политический 
стиль не вызывали симпатий у высше-
го руководства СССР [Чуев, 1991, с. 95–
99]. Аппаратные позиции главы НКИД 
не  были сильны: с  1934  г. он входил 
в состав ЦК ВКП(б), но никогда не со-
стоял в Политбюро. В своей переписке 

вожди указывали на чрезмерную са-
мостоятельность Литвинова. Внешне-
политические взгляды Сталина и его 
ближайшего сотрудника В.М. Молото-
ва очевидно отличались от  тех, кото-
рые исповедовали нарком и «его» ди-
пломаты. Коллективная безопасность 
рассматривалась ими сугубо инстру-
ментально, а не в качестве стратегиче-
ского курса. В 1936 г. наметились пер-
вые признаки разочарования Сталина 
в  политике Литвинова, которая пере-
ставала решать главную задачу – мини-
мизировать военную угрозу в  Европе. 
На фоне растущего отчуждения от За-
пада НКИД, укомплектованный людь-
ми, усвоившими «буржуазный» стиль, 
нормы поведения и взгляд на вещи, 
всё чаще рассматривался как полити-
чески ненадежный. Эти опасения при-
сутствовали и ранее: партийные ячей-
ки в  полпредствах и негласные аген-
ты спецслужб пристально наблюдали 
за деятельностью дипломатов, которых 
заведомо подозревали в  нелояльно-
сти. В 1937  г. дипломатию решили по-
ставить под полный контроль партий-
но-политического руководства страны.

Удар наносился не просто по Литви-
нову, а по всему дипломатическому кор-
пусу. С одной стороны, влияние нарко-
ма неуклонно снижалось. Сталин всё 
чаще работал с дипломатами непосред-
ственно, подключая к  процессу Моло-
това. Сфера, в  рамках которой нарком 
мог самостоятельно принимать реше-
ния, неуклонно сужалась. С другой сто-
роны, Литвинов терял главный инстру-
мент, помогавший ему выстраивать ра-
боту НКИД – контроль над кадрами. 
В  руководстве ведомства стали появ-
ляться нелояльные ему люди (в частно-
сти, В.П.  Потёмкин, бывший полпред 
во Франции, ставший в 1937 г. его заме-
стителем). Начальником отдела кадров 
НКИД стал кадровый чекист. Венчали 
процесс две волны масштабных репрес-
сий, жертвами которых оказались более  
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трети сотрудников наркомата, причем 
среди высшего звена эта доля достига-
ла 62% [Дюллен, 2009, с.  200]. К 1939  г. 
чистки парализовали работу подразде-
лений внешнеполитического ведомства 
и ключевых полпредств. Ряд советских 
представителей за  рубежом стали по-
литическими беженцами. Все попытки 
Литвинова защитить свои кадры ока-
зались бесплодными. Сам он, попадая 
во всё более плотную изоляцию, также 
ждал ареста, однако занимал пост нар-
кома до мая 1939 г., после чего был за-
менен Молотовым, что фактически оз-
начало переход рычагов управления 
внешней политикой непосредственно 
к Сталину.

***

В межвоенный период советская 
дипломатическая культура проделала 
сложную эволюцию. Идея демонтажа 
самогó дипломатического поля, сущ-
ностно связанная с марксистко-ленин-
ской апокалиптикой, доминировала 
в умах большевиков сравнительно не-
долго: уже работа по поиску, подготов-
ке к публикации и изданию секретных 
соглашений дореволюционных прави-
тельств потребовала создания дипло-
матического аппарата, который рос 
по мере того, как новая власть сначала 
выбрала своей главной внешнеполити-
ческой задачей пропаганду и агитацию, 
а  затем была вынуждена приступить 
к мирным переговорам с Центральны-
ми державами. Вместе с тем советская 
власть делала заявку на глубокое пе-
реформатирование дипломатического  
поля за  счет внедрения в  него новых 
практик и представлений о  легитим-
ности социального и символического 
капитала. Ввиду интернационального 
характера дипломатического поля эти 
попытки завершились ничем, хотя они 
и следовали в русле общего изменения 

представлений о  международных от-
ношениях под влиянием Первой миро-
вой войны.

Разочарование большевиков в  пер-
спективах мировой революции запу-
стило процесс постепенного встраи- 
вания советской внешнеполитиче-
ской службы в дипломатическое поле и 
адаптации к  его структурам. Усвоение 
соответствующего габитуса вело к сим-
волическим ассоциациям с  дореволю-
ционной русской внешней политикой, 
а  в  среде дипломатического корпуса 
постепенно формировался собствен-
ный этос, сближавший его представи-
теля с  западной поведенческой моде-
лью. На переговорном уровне эта тен-
денция отражалась в  формировании 
у дипломатов стремления к установле-
нию долговременных отношений с ка-
питалистическими государствами, да-
же ценой политических уступок. Соот-
ветствующие признаки наглядно проя-
вились в ходе Генуэзской конференции, 
а  в  полной степени дали о  себе знать 
после прихода к  руководству НКИД 
М.М.  Литвинова, при котором совет-
ский дипломатический корпус обрел 
наглядные черты особой социопрофес-
сиональной группы.

Наиболее глубокая интеграция  
советского внешнеполитического ве-
домства в  дипломатическое поле про-
изошла в первой половине – середине  
1930-х годов в ходе реализации им по-
литики коллективной безопасности. 
Однако уже после 1936  г. стремление 
Сталина взять под полный контроль 
внешнюю политику на фоне общей не-
удачи курса Литвинова на междуна-
родной арене запустило процесс пере-
стройки НКИД, главным следствием 
которого стала утрата им аппаратной 
автономии и радикальное изменение 
его кадрового состава вследствие мас-
совых чисток. Конец «эры Литвинова» 
означал полное переформатирование 
советской дипломатической культуры. 
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По данным, приводимым С.  Дюллен, 
из 157 человек, занимавших руководя-
щие посты в НКИД в 1940–1946 гг., 85% 
начали свою карьеру после 1936 г. [Дюл-
лен, 2009, с. 200].

На дипломатическую работу мас-
сово пришли молодые люди, часто вы-
ходцы из низов, как правило, не имев-
шие специального образования. Мно-
гие из них слабо владели иностранны-
ми языками. Критериями отбора были 
благонадежность и дисциплинирован-
ность, при этом главным навыком, ко-
торый предстояло освоить новым со-
трудникам, являлось умение сохранять 
секретность [Никонов, 2016, с.  9]. Со-
блюдение строгой конфиденциально-
сти стало базовым принципом функ-
ционирования высшего партийно-по-
литического аппарата еще в 1930-е го-
ды. Теперь этот принцип клался в осно-
ву дипломатической работы. Советская 
дипломатия теряла связь с  интерна- 
циональным дипломатическим полем  
и вступала в короткий, но важный этап  
самостоятельного развития, который 
окончательно завершился после побе-
ды во Второй мировой войне и привел 
к  установлению тесной субординаци-
онной связи между дипломатической 
службой и политической властью.
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ABSTRACT. The article, based on the 
theory of field of P. Bourdieu, examines the 
complex evolution of the Soviet diplomat-
ic culture in the interwar period. The idea 
of dismantling the diplomatic field as such 
dominated the minds of the Bolsheviks for 

a relatively short time and was quickly re-
placed by aspiration for a deep reformatting 
of the diplomatic field by introducing new 
practices and ideas about the legitimacy of 
social and symbolic capital into it. The Bol-
sheviks’ disillusionment with the prospects  
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of the world revolution started the process 
of gradually embedding the Soviet foreign 
policy service in the diplomatic field and 
adapting to its structures. The assimilation 
of the appropriate habitus led to the for-
mation of a special ethos among the diplo-
matic corps, which brought it closer to the 
Western behavioral model. At the negotia- 
ting level, this trend was reflected in the 
formation of diplomats’ desire to establish 
long-term relations with capitalist states, 
even at the cost of political concessions. The 
corresponding signs were clearly manifes- 
ted during the Genoa Conference, and ful-
ly made themselves felt after M.M.  Litvi-
nov came to the leadership of the NKID 
(People’s Commissariat for Foreign Affairs 
of the USSR), under whom the Soviet dip-
lomatic corps acquired the visual features 
of a special socio-professional group. The 
most profound integration of the Soviet fo- 
reign ministry into the diplomatic field took 
place in the first half – mid-1930s during 
the implementation of its collective securi-
ty policy. However, after 1936, Stalin’s de-
sire to take full control of foreign policy 
against the background of the general fai- 
lure of Litvinov’s course in the internation-
al arena launched the process of restructu- 
ring the NKID, which ended with the for-
mation of the foundations of a new diplo-
matic culture.

KEYWORDS: diplomatic culture, dip-
lomatic field, habitus, symbolic capital, So-
viet diplomacy, Chicherin, Litvinov.
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АННОТАЦИЯ. Данная статья по-
священа представлению роли междуна-
родных выставок в политической жиз-
ни различных стран в  качестве про-
странств, где организуется культур-
ный и политический диалог. Как основ-
ные примеры были рассмотрены куль-
турное сотрудничество США и СССР, 
выставки «Париж – Москва», «Москва – 
Париж», организованные по совместной 
инициативе Франции и СССР в 1979 и 
1981  гг., а  также выставки американ-
ского поствоенного искусства в галерее 
Тейт. Помимо этого, в статье рассмо-
трены несколько примеров подобных 
мероприятий, чтобы подтвердить 
идею о  том, что подобные мероприя-
тия действительно являлись местом 
проведения политических диалогов раз-
ных уровней, начиная от поиска общих 
точек в искусстве на сцене экспозиции 
и заканчивая скрыто протекающими 
процессами переговоров и переписок, 

благодаря которым эти выставки бы-
ли реализованы. Статья также пред-
ставляет специфику культурных от-
ношений между США и СССР, а также 
непосредственно внутри западного со-
общества, не  используя сравнение Ев-
ропы и СССР в качестве единственно-
го очевидного политического противо-
стояния и антитезы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культура, 
политика, культурная дипломатия, 
международные выставки, «Париж – 
Москва», мягкая сила, культурная про-
грамма, экспозиция, галерея Тейт.

Вступление

Культурный диалог во все време-
на был важной составляющей внешней 
политики цивилизованных государств. 
Сближение через восприятие другой 
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культуры может обеспечивать и ката-
лизировать политические и социаль-
ные процессы и трансформации. В дан-
ной статье мы хотели рассмотреть та-
кое культурное и политическое взаи-
модействие на  примере международ-
ных художественных выставок ХХ  в. 
Своей целью мы видим представление 
международных художественных вы-
ставок как формы культурного и поли-
тического диалога. Также посредством 
конкретных примеров попытались рас-
смотреть взаимозависимость культур-
ных событий и историко-политическо-
го контекста.

С середины ХIX – начале ХХ в. на-
учно-технический прогресс и инду-
стриализация закрепили тенденцию 
глобализации экономики, и отход от 
приоритетных ранее принципов автар-
кии и протекционизма стал всемир-
ным трендом. Свидетельством это-
го является традиция проведения все-
мирных выставок, которые по своей 
сути были платформой для представ-
ления достижений и культурных осо-
бенностей государств. Таким образом, 
внешняя политика государства стано-
вилась всё более весомой на фоне воз-
растания значимости международных 
отношений.

В этом контексте важными состав-
ляющими внешней политики стано-
вились культурный диалог и культур-
ная репрезентация. Формирование по-
зитивного образа государства, откры-
тости, готовности к диалогу в совокуп-
ности с представлением национальных 
особенностей и  эксклюзивности явля-
лись важным экономическим и поли-
тическим фактором. Это нашло свое 
проявление в  формировании отдель-
ной сферы государственной политики –  
внешней культурной политики. Под 
внешней культурной политикой мы го-
товы понимать «комплекс мер, разра-
батываемых и реализуемых государ-
ством на внешнем уровне для продви-

жения национальной культуры и языка 
за  рубежом, направленный на форми-
рование благоприятного образа стра-
ны с целью укрепления его авторитета 
в мире. Как правило, внешняя культур-
ная политика предполагает активное 
продвижение, популяризацию, экспорт  
национальной культуры и языка, про-
паганду собственных культурных цен-
ностей и достижений за  рубежом»  
[Захарова, 2014, с. 95].

Отражением исторического и поли-
тического контекста ХХ в. была транс-
формация внешней культурной поли-
тики. Так, в  1930-е  годы Ф.  Баргхорн 
сформулировал термин «культурная 
дипломатия», подразумевавший «ма-
нипуляцию культурными материалами 
и кадрами в  пропагандистских целях» 
[Василенко, 2016]. За якобы негативным 
контекстом понятия «пропаганда» лег-
ко читается прагматичная цель дости-
жения политических целей методами 
культурного диалога. В 1965 г. Эдмунд 
Галлион сделал попытку избавиться от 
негативной коннотации понятия «про-
паганда», заменив более нейтральным 
понятием «публичная дипломатия». 
Суть понятия оставалась схожей, с од-
ним разительным отличием: культур-
ный диалог в  данном случае должен 
быть обращен не  только на диплома-
тический корпус другого государства, 
но и на его население. Дж. Фишер ука-
зывал: «Недостаточно точно быть уве-
ренным в  том, что ваши иностранные  
коллеги-дипломаты понимают поли-
тику вашего государства. Её должна 
понять массовая аудитория, которая  
влияет на  политику своего Министер-
ства иностранных дел» [Fisher, 1972, 
p.  4]. Финальной на текущий момент 
точкой эволюции внешней культур-
ной политики является сформулиро-
ванное в  1980-х годах Дж. Найем по-
нятие «мягкой силы» (soft power). При 
этом как противопоставление «жест-
кой силе» (военному и политическому  
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давлению) для раскрытия «мягкой си-
лой» начинал использоваться фактор 
привлекательности образа, имиджа 
страны (что в дальнейшем нашло раз-
витие в термине «национальный брен-
динг») [Василенко, 2016].

Понятие «мягкой силы» включает 
в  себя как один из значимых элемен-
тов понятие «культура». Культура то-
го или иного государства должна быть 
привлекательна для других стран, по-
тенциальных партнеров и соперников. 
«Мягкая сила» использует культурные 
каналы как способ проведения куль-
турных интервенций и развития за 
пределами своей страны, преследуя на-
циональные интересы, создавая ее вы-
годный облик в глазах потенциальных 
партнеров или же укрепляя уже обра-
зовавшиеся связи в  других аспектах: 
экономике, вооруженной поддержке, 
обмене информационными данными 
[Nye, 1990].

У культуры есть собственные аген-
ты воздействия: люди, организации, 
события. В  данном случае мы рассма-
триваем таких агентов, как музеи и вы-
ставки. Музеи стремятся сохранить 
преимущественно наследие материаль-
ной культуры, в первую очередь нацио-
нальной, а также культуры иных стран. 
Выставки занимают важное место в об-
ласти культуры. Они являются спосо-
бом ее распространения и репрезента-
ции – непосредственно для ознакомле-
ния с ней жителей страны, но также для  
того, чтобы распространять информа-
цию о собственной культуре за ее пре-
делами. Таким образом, культура стано-
вится динамичной и приобретает спо-
собность влиять на восприятие людей. 
Выставки и музейная деятельность яв-
ляются одним из каналов для передачи 
смыслов и ценностей, заложенных в ту 
или иную культуру, а  также включа-
ют ее в глобальный общемировой про-
цесс взаимовлияния государств, наций 
и людей.

История международной 
выставочной деятельности

Культурный и политический диалог 
может иметь различные виды и про-
текать в  разных форматах, однако, на 
наш взгляд, одной из наиболее очевид-
ных и выразительных точек соприкос-
новения культуры и политики, а  так-
же их взаимодействия, взаимовлияния 
являются международные культурные 
инициативы, зачастую поддерживае-
мые правительствами государств. Одна 
из наиболее эффектных и ярких форм 
среди них – организация в кооперации 
нескольких стран международных ху-
дожественных выставок. Это один из 
действенных способов представления 
собственной культуры государства и 
объединения культурного наследия 
многих стран, его сравнения, сопостав-
ления, поиска каких-либо общих свя-
зей или же отличий.

«Международная выставочная дея-
тельность является одним из коммуни-
кационных каналов современных пред-
приятий в глобальной мировой эконо-
мической системе, обеспечивает взаи- 
мосвязь с  экономиками многих стран.  
По  факту международно-правовой 
значимости выставочной деятельно-
сти в  системе современных междуна-
родных правоотношений, в части про-
движения государственных интересов 
стран – членов мирового сообщества, 
можно обоснованно утверждать о раз-
витии вполне самостоятельного инсти-
тута выставочного дела в рамках меж-
дународного экономического права» 
[Мураталиева, 2018].

История международных выста-
вок в  роли самостоятельного медиума 
культуры и политических намерений 
начинается в  конце XIX  в., со  Всемир-
ных международных выставок ЭКСПО,  
Венецианской биеннале, а  также за-
граничных поездок («Русские сезоны» 
С.П.  Дягилева, проходившие с  1908  
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по 1921 г. в Европе и Америке). Если ра-
нее культурный диалог и обмен прохо-
дили, скорее, в форме «пенсионерских» 
или же самостоятельных художествен-
ных поездок в другие страны ради обу-
чения новым формам искусства и изу-
чения местной культуры, то с техноло-
гическим прогрессом возросла и воз-
можность для транспортировки боль-
шого количества памятников, а  также 
стали возникать инициативы по пре-
зентации за рубежом искусства твор-
цов и художников. Это было вызва-
но потребностью и желанием предста-
вить свое искусство, а  также культуру  
своей страны, не только современную, 
но и более ранние ее периоды.

В середине ХХ  в. ситуация преоб-
ражается еще больше, музеи и выстав-
ки приобретают значение политиче-
ских высказываний, галерейные про-
странства – социальных узлов, а  ку-
рирование выставок и проектов ста-
ло самостоятельной дисциплиной, по-
зволившей кураторам и художникам 
представлять собственные идеи, выра-
жать их посредством художественного 
языка и интерпретировать различные 
культуры по-новому, осмысляя их суть 
и связи. ХХ век также ознаменован по-
явлением независимых арт-платформ, 
частных художественных галерей, что 
позволяло художникам андеграундно-
го искусства собирать самостоятель-
ные экспозиции и кооперироваться 
между собой. Все эти факторы указы-
вали на то, что искусство приобретало 
большее социальное влияние. Оно по-
лучило новые возможности и расши-
рило инструментарий соприкоснове-
ния с обществом.

При этом политическое влияние на 
искусство не ослабло: с одной стороны, 
искусство стало продвигать определен-
ную идеологическую повестку: антика-
питалистическую, антивоенную, свя-
занную с  угнетением меньшинств или 
же просто с анархическими или абсур-

дистскими высказываниями. С  дру- 
гой – искусство продолжало существо-
вать, отражая официальную государ-
ственную идеологию. Примером может 
быть «план монументальной пропаган-
ды» в  СССР [Толстой, 1961], а  в  даль-
нейшем – методология соцреализма 
или же искусство монументальной мек-
сиканской живописи, связанное с ком-
мунистическими настроениями в  об-
ществе.

Политический диалог продолжал-
ся и в форме международных выставок. 
Инициатором могли быть и  независи-
мые галереи, однако для полноценной 
организации договоренности по  обме-
ну и передачи произведений с дальней-
шим провозом через государственные 
границы должны были согласовываться 
с  представителями государств, с  кото-
рыми планировалось сотрудничество.

Международная культурная 
деятельность в западном 
сообществе

Для более наглядного представле-
ния был выбран период с конца 1950-х  
по начало 1990-х  годов – по той при-
чине, что налаживание политических 
и культурных связей между странами 
после Второй мировой войны вновь 
стало актуальным, а  также по причи-
не интенсификации глобализации, по-
вышения взаимовлияния и взаимо-
проникновения национальных куль-
тур в беспрецедентном объеме. Мы за-
острим свое внимание на особо круп-
ных и запоминающихся событиях, да-
бы оценить, насколько полно формат 
международных выставок смог вме-
стить в  себя поставленные задачи и 
ответить на них, насколько привлека-
тельной и эффективной оказалась по-
добная форма.

Международные выставки, как 
уже упоминалось ранее, могли быть  

МАЛЮТИНА Н.П. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ КАК ФОРМА КУЛЬТУРНОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА  С. 226–236
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инициированы частными музейны-
ми организациями и частными лица-
ми, а  также в  рамках непосредствен-
ного проведения государственных по-
литических кампаний. Данный тезис 
вполне может быть подтвержден исто- 
рией программы культурного взаимо-
действия между США и СССР с 1950-х 
по 1970-е годы.

В 1958 г. СССР и США была ини-
циирована международная культурная 
программа, которая была частью пла-
на по обмену национальными научны-
ми, техническими и другими достиже-
ниями между обеими странами. «В на-
чале 1958  г. ситуация на культурном 
фронте начинает меняться: 27  января 
в  Вашингтоне было подписано Согла-
шение между СССР и США об обме-
нах в  области науки, техники, образо-
вания, культуры и других областях (из-
вестное также как «Соглашение Лэйси –  
Зарубина», по фамилиям глав делега-
ций на переговорах). Оно стало первым 
в истории российско-американских от-
ношений договором, создавшим фун-
дамент для развития культурных и ака-
демических связей в  правовом поле и 
официально закрепившим тенденции, 
наметившиеся за предыдущие несколь-
ко лет» [Иванян, 2001].

«Соглашение предусматривало об-
мен специалистами в области промыш-
ленности, сельского хозяйства, меди-
цины; обмен артистами, музыкантами, 
художниками; межуниверситетский 
обмен, а также обмен радио- и телепе-
редачами, фильмами  и  т.  д.» [Курлянд-
цева, 2020, с. 91].

Выставки занимали отдельное ме-
сто в этом культурном обмене. Первые 
выставки, прошедшие в США и СССР, 
были посвящены в  большей степени 
национальным техническим достиже-
ниям и открытиям. Культура стран так-
же была представлена, однако она за-
ключалась преимущественно в  дости-
жениях национальной материальной  

культуры. Нам  же более интересны те 
выставки, которые были реализованы 
в  дальнейшем: выставки, связанные 
с  искусством различных художников 
из Америки, подаренные Эрмитажу и 
ГМИИ им. А.С. Пушкина картины аме-
риканских художников, а  также пер- 
сональная выставка «официального 
советского художника, и им становит-
ся Павел Корин» [Курляндцева, 2020, 
с.  93]. Наряду с  представлением тех-
нических и интеллектуальных дости-
жений необходимо было представить 
особенности национальной культуры 
и  посредством изобразительного ис-
кусства; пусть в тот период это и было 
противопоставлением американской 
живописи единой художественной ме-
тодологии соцреализма в  СССР, одна-
ко даже это подчеркивало и усиливало 
интерес и особенности каждой отдель-
но взятой культуры. Это привлекало 
внимание, пусть и подчеркивая сопер-
ничество и контраст.

Помимо организации выставок,  
необходимо отметить и тот факт, что 
некоторые художники были команди-
рованы в другую страну для того, что-
бы представить свои картины в  рам-
ках национальных выставок, а  также 
в качестве амбассадоров националь-
ной культуры и искусства, чтобы пред-
ставление памятников было дополнено 
корректными и расширяющими пони-
мание и восприятие историями. На со-
ветской выставке Ромас в  течение де-
сяти дней «давал консультации по во-
просам советского изобразительного 
искусства, делал обзорные доклады и 
прочее» [Курляндцева, 2020, с. 94].

«Далее в выставочном обмене насту-
пает пауза до 1970-х годов. Культурные 
отношения между США и СССР во вто-
рой половине 1960-х годов также осла-
бевают: в  разгаре вьетнамская война, 
антисоветские выступления, организо-
ванные Лигой защиты евреев, гонка во-
оружений и т. д.» [Курляндцева, 2020].
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На примере данного договора мож-
но видеть, насколько от политиче-
ского взаимодействия было зависи-
мо культурное взаимодействие, актив-
ность развития и укрепления взаим-
ных связей, насколько точным отра-
жением хода политических событий 
в  данном случае становились выстав-
ки: они включали в себя не только ху-
дожественную ценностную составля-
ющую, но и являлись прямым инстру-
ментом пропаганды и донесения необ-
ходимой информации для зарубежных 
партнеров, а также другого народа.

Еще одним достаточно значимым 
международным контактом между  
СССР и западным миром были экспо-
зиции «Париж – Москва. 1900–1930» и 
«Москва – Париж. 1900–1930». Выстав-
ка «Париж – Москва. 1900–1930» была 
проведена в Национальном центре ис-
кусства и культуры имени Жоржа Пом-
пиду в  Париже с  31  мая по  5  ноября 
1979 г. Вторая ее часть, «Москва – Па-
риж. 1900–1930», задуманная как зер-
кальное отражение выставки в  Пари-
же, состоялась в  Москве два года спу-
стя. Она была открыта в Государствен-
ном музее изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина с 3 июня по 4 ок-
тября 1981  г. Обе эти выставки стали 
настоящим открытием и сенсацией и 
для западного, и для советского зри-
теля. На  выставках были представле-
ны работы русских и советских аван-
гардистов периода после Октябрьской  
революции. Эта живопись не была из-
вестна широкой публике ни в  СССР,  
ни на Западе. На  выставке в  Москве 
впервые были показаны работы модер-
нистов европейской живописи в широ-
ком масштабе.

Основная идея организаторов и ку-
раторов выставки заключалась в  том, 
чтобы представить диалог русской и 
французской культур на  заре ХХ  в., 
когда произошло самое прорывное от-
крытие в мире искусства – становление  

авангарда. Родившийся во Франции,  
авангард приобрел в России совершен-
но новое концептуальное и стилистиче-
ское развитие. Какая судьба ждала ис-
кусство после Первой мировой войны, 
а также после Октябрьской революции 
в  России? Для каждой из европейских 
стран, а  также для России, а  затем для 
СССР начало века стало временем гло-
бальных изменений как в  социальном, 
политическом ключе, так  и в  культур-
ном и эстетическом.

Для представления на выставке ку-
раторы выбрали первое тридцатилетие 
века в  обеих странах, чтобы провести 
параллели между развитием русско-
го и французского искусства, вспом-
нить о взаимном влиянии, а также что-
бы представить зарождение новой ве-
хи искусства, которое стало предтечей 
искусства современного. В ходе подго-
товки экспозиции кураторы очень ак-
тивно развивали идею о том, что рус-
ское искусство переняло те новшества, 
которые образовались во француз-
ском. Некоторые истолковали это как 
претензии СССР на то, чтобы считать-
ся прямым и единственным наследни-
ком французского искусства, подчер-
кивая это тем, что в начале ХХ в. рус-
ские, точнее московские, меценаты за-
казывали картины у  французских ма-
стеров. Однако необходимо отметить, 
что, несмотря на  действительно тес-
ные отношения между Россией и Фран-
цией в культурном плане, выставка по-
казала, что и в  России, и во  Франции 
работали и писали абсолютно само- 
стоятельные творческие личности – 
художники-модернисты и авангарди-
сты. Можно считать, что любое при-
нимаемое решение попечителей могло 
быть достигнуто только лишь благода-
ря практически ежедневным диалогам 
друг с другом и стремлению к взаимо-
пониманию. В 1978 г. обе стороны со-
шлись на компромиссе и согласовали 
содержание выставки.
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Кураторы с  французской стороны 
главным своим достижением считали 
именно то, что они смогли представить 
зарубежной публике русский авангард 
как раз для того, чтобы показать ту са-
мую «паритетную силу», долго скры-
вавшуюся в  запасниках русских музе-
ев. Выставка не  могла быть завершен-
ной и полноценной без представления 
зрителю русского авангарда. Также, как 
утверждал Жан-Юбер Мартен, «важ-
но было достичь обоюдно устраивав-
шего всех равновесия между авангар-
дом и даже не соцреализмом, но фигу-
ративным искусством, понятым весьма  
широко»1.

Действительно, исходя из кура-
торских интервью и замечаний, мож-
но сказать, что основной целью и за-
дачей данного проекта являлось имен-
но представление связей между СССР 
и Францией [Москва – Париж…, 1981, 
с.  8–15]. Желание подчеркнуть взаим-
ное влияние и обогащение культур, 
желание заново открыть то, что было 
спрятано долгое время как для зару-
бежья, так и для самого СССР. По этой 
причине были старательно опущены 
острые и откровенно политические мо-
менты, а  также во  избежание прово-
цирования мнения о  конфронтации и 
противопоставлении искусства двух 
стран друг другу. Однако данная подача 
и трактовка всё равно подверглись кри-
тике общественности, вызвали ажио- 
таж и  в  некоторой степени даже не- 
удовлетворение.

Стоит также отметить, что, хотя 
внешне работа над проектом выглядела 
вполне успешно, внутренние процессы 
не всегда шли так гладко. Это было свя-
зано с  особенностями политической 
системы СССР и его общественным 
строем, кардинально отличавшимся  

1  Ерофеев А., Обухова А. Интервью Жан-Юбера Мартена, одного из кураторов выставок «Париж – Москва» и «Москва – 
Париж» (перевод: В. Леденев). – URL: https://russianartarchive.net/ru (дата обращения: 04.12.2022).

от западного, а  также тем, что с  его 
стороны команду по работе над экс-
позицией представляли чиновники –  
люди, связанные с  Министерством 
культуры: А.Г.  Халтурин (почетный 
работник Министерства культуры) и 
его коллега В.М.  Полевой. В  интервью 
Жан-Юбер Мартен упоминал о  них 
в  первую очередь. Все решения долж-
ны были получать официальные под-
тверждения, в  том числе это касалось 
наполнения выставки.

Из-за такого специфического го-
сударственного курирования с  со-
ветской стороны, а  также из-за упо-
минаний, что некоторые работы мог-
ли просто не  представить, создается 
впечатление, словно внутренняя кон-
фронтация всё же существовала. И ху-
дожественные решения имели второ-
степенное значение перед политиче-
скими. Можно говорить о некоем про-
тивопоставлении французской сторо-
ны советской, словно последняя была 
представлена недостаточно компетент-
ными персонами для организации вы-
ставки. Это находит подтверждение 
и в источниках, например в отрывке из 
письма Сержа Фошеро А.Г. Халтурину: 
«Я  не  могу поверить, что учреждения 
культуры, принявшие эти документы, 
вдруг добровольно передумали. По-
этому давайте договоримся не  делать 
столь резких произвольных измене-
ний. Давайте честно работать в  рам-
ках подписанных договоров. Что  бы 
Вы сказали, если бы я постоянно менял 
соглашения, которых мы совместно 
решили придерживаться? Пишу Вам 
как другу, я не  понимаю Вашей сме-
ны настроений. Чувствую себя ребен-
ком, которого попросили вниматель-
но посмотреть на торты, а  потом ска-
зали, что он их не получит ни одного.  
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Какова цель подобного поведения?»2 
[Мосур, 2020, с. 48].

То же настроение демонстрирует и 
отрывок из письма Понтуса-Хюльтена 
напрямую Анри Фроману-Мёрису, по-
слу Франции в СССР, с просьбой обра-
щения к П.Н. Демичеву, тогда министру 
культуры СССР: «Я считаю эти карти-
ны решающими для успеха нашей вы-
ставки, особенно когда речь идет о Ма-
тиссе. Более чем очевидно, что без этих 
картин нам пришлось  бы столкнуть-
ся с  серьезной проблемой. Мне ка-
жется, что советский министр культу-
ры – единственный, кто может позво-
лить нам получить картины. Поэтому 
был бы признателен, если бы Вы лично 
вмешались как можно скорее и погово-
рили с  советским министром Демиче-
вым»3 [Мосур, 2020, с. 49].

Однако французские кураторы так-
же подчеркивали значимость контак-
тов с  советскими искусствоведами, 
которые внесли свой значительный 
вклад в формирование данной выстав-
ки. Среди них были Д.В.  Сарабьянов,  
С.Г.  Джафарова, а  также Л.А.  Жадо-
ва. Все эти люди имели непосредствен-
ное отношение к искусству и оказыва-
ли консультации именно по искусство-
ведческой части. Это была профессио- 
нальная и конкретная работа в  отно-
шении памятников искусства, кото-
рые должны были быть представлены 
на выставке. Так что нельзя сказать, 
что весь проект был настолько сильно 
политизирован и ограничен чиновни- 
чьей бюрократией. Можно утверждать, 
что именно такой симбиоз куратор-
ских практик и профессионального, 
экспертного подхода к выбранной теме 
для выставки сделал возможной саму  

2  Lettre de Serge Fauchereau à Monsieur Khaltourine, 13.03.1979 // Archives du Centre Pompidou, Archives de l’exposition  
Paris-Moscou, 1900–1930, CARTON 92022/116, Correspondance 1977–1980.
3  Télégramme de Pontus Hulten à Monsieur Bruno de Leusse, 14.03.1979 // Archives du Centre Pompidou, Archives de l’exposition 
Paris-Moscou, 1900-1930. CARTON 92022/116, Correspondance 1977-1980.
4  Timeline: American Art in Post-War Britain. – URL: https://www.tate.org.uk/research/publications/modern-american-art-at-tate/
timeline/1970s (дата обращения: 01.12.2022).

реализацию этого масштабного и ам-
бициозного проекта.

Внимания также заслуживает ис- 
тория выставок в  галерее Тейт в  Лон- 
доне, которые проводились с  1970 по  
1980-е годы. Они посвящены непосред-
ственно репрезентации работ и творче-
ства американских художников, скуль-
пторов и других деятелей изобрази-
тельного искусства. В рамках этих экс-
позиций было представлено искусство 
послевоенной Америки, также мно-
го внимания было уделено экспозици-
ям одного конкретного художника, ко-
торые, по мнению организаторов вы-
ставок, олицетворяли дух Америки.  
Для Гая Бретта отстраненность Уорхола  
и «удивительно меланхолические кар-
тины» отражали «коллективное амери-
канское чувство». Это были выставки, 
проходившие не только в галерее Тейт, 
но и в галереях других стран и городов, 
как, например, те же выставки работ 
Уорхолла или Барнетта Ньюмана.

Когда сын Фреда Майора Джеймс 
вступил в  должность в  1973  г., создав 
послевоенный и современный отделы 
в Sotheby’s New York, он почти сразу сде-
лал акцент на показе американских ху-
дожников. Только в 1973 и 1974 гг. гале-
рея проводила персональные выставки 
работ Энди Уорхола (дважды), Робер-
та Раушенберга, Сая Твомбли, Денниса 
Оппенгейма, Роя Лихтенштейна, Агнес 
Мартин (в Art Basel), Ман Рэя, Евы Гессе 
и Джеймса Розенквиста, а также груп-
повую выставку «США на бумаге»4.

В рамках данных выставок и та-
кой активной галерейной деятельности 
с  привлечением зарубежных художни- 
ков, организацией интернациональ-
ных выставок, посвященных искусству  

МАЛЮТИНА Н.П. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ КАК ФОРМА КУЛЬТУРНОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА  С. 226–236
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определенной страны, можно говорить 
об  определенном интересе и желании 
включить в  коллекцию галереи экспо-
наты американского искусства, обога-
тить экспозицию послевоенного вре-
мени именно искусством Америки. По-
добное выделение и обращение к  ис-
кусству США может характеризовать 
именно стремление в  формате выста-
вок изучить и представить образ стра-
ны непосредственно через ее современ-
ников, актуальное искусство ее худож-
ников.

Выводы

В заключение отметим, что между-
народные выставки являются одним 
из инструментов «мягкой силы», мо-
гут выражать политические намере-
ния различных стран и в формате от-
крытой заявленной культурной про-
граммы, которая сопровождает экс-
позиции, и  в  формате официальных 
взаимодействий между кураторами, 
представителями государств, а  также 
культурными институциями. Между-
народные выставки могут стать пло-
щадкой для политических дискуссий 
даже в процессе формирования экспо-
зиции и местом для политического вы-
сказывания, если будет поставлена та-
кая задача. Однако их первостепенная 
роль – презентация культуры различ-
ных стран, диалог различных культур, 
с которой они прекрасно справляются. 
Цель выставок – распространить влия- 
ние культуры, подарить людям воз-
можность ее изучения, тем самым им-
плементируя принципы «публичной 
дипломатии».

Интересно то, что подобные меро-
приятия обычно ограничены по  вре-
мени. Это может означать, что между-
народные выставки должны иметь до-
статочно яркий и краткосрочный эф-
фект, точно отвечая на  актуальные  

вызовы в условиях меняющейся конъ-
юнктуры. Таким образом, мы можем 
говорить, что использование искусства 
как формы коммуникации являет со-
бой отдельный механизм культурной 
внешней политики – в большей степе-
ни через визуальных агентов, когда по-
сетитель экспозиции должен мгновен-
но воспринять изобразительное искус-
ство; оно оставит определенное впе-
чатление, далее оно будет осмыслено  
и начнется рефлексия над материалом.

Мы полагаем, что, несмотря на орга-
низационные трудности, данная форма 
диалога между странами, как и отрасль 
культурной дипломатии, достаточно 
эффективна, так как диалог культур 
всегда ведет к обоюдному обогащению 
и  является перспективным направле-
нием для международных отношений.
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senting the role of international exhibi-
tions in the political life of various coun-
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ples the cultural cooperation between the 
United States and the Soviet Union, the Pa- 
ris-Moscow and Moscow-Paris exhibitions 
organized on the joint initiative of France 
and the USSR in 1979 and 1981, as well as 
the exhibitions of American post-war art 

in the Tate were considered. The article al-
so examines several more examples of such 
events in order to support the idea that such  
events were indeed the flow of political dia- 
logues on many levels, from the search for 
common points in art on the exhibition 
scene to the covert processes of negotiation 
and correspondence that made these exhi-
bitions come to fruition. At the same time 
the paper presents the specifics of cultu- 
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the USSR, and directly within the Western 
community, without using the comparison 
of Europe and the USSR as the only obvious 
political confrontation and antithesis.
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АННОТАЦИЯ. В статье представ-
лен обзор книг датского (Брайан Рассел 
Грэм – Brian Russell Graham), индонезий-
ского (Хариджоно Джоджодихарджо –  
Harijono Djojodihardjo), румынского (Ли-
виу Вартер – Liviu Warter) и ирландско-
го (Шон Кроссон – Seбn Crosson) авто-
ров. Монографии охватывают пробле-
мы взаимосвязи национальной культу-
ры и инноваций (H.  Djojodihardjo), на-
циональной культуры и деловой эти-
ки (I.  Warter, L.  Warter), национальной 
и массовой культуры (Seбn Crosson), 
а  также национальной культуры как 
основы для национальной идентично-
сти (B.R. Graham). В обзоре учитывает-
ся обращение исследователей к  россий-
скому национальному культурному опы-
ту и его влияние на политику в области 
массовой культуры, инноваций и эконо-
мического сотрудничества. Тезисы ав-
торов статей и монографий подкре-
пляются данными из аналитического  

сервиса Google Trends по поисковым за-
просам интернет-пользователей, та- 
ким как «деловая этика», «кинемато-
граф», «общая культура» и «иннова-
ции». Соотнесение научных выводов 
в  рецензируемой научной литературе 
и общественного интереса к определен-
ным темам позволяет показать попу-
лярность и значимость выбранной про-
блематики, уточнить региональные 
особенности исследуемого контента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обзор, на- 
циональная культура, массовая куль-
тура, общая культура, киноискусство, 
инновации, организационное управле-
ние, деловая этика.

Современные исследования нацио- 
нальной культуры в  политическом  
и экономическом дискурсе отразили 
общий взлет общественного интереса 
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к  проблемам национальной идентич-
ности в  информационном, медийном, 
культурном и образовательном про-
странстве. Информационно-аналити-
ческий сервис Google Trends показыва-
ет с 2004 г. растущую динамику обще-
ственного интереса к  проблемам на-
циональной культуры. Публичный 
web-интерес к понятию «национальная 
культура» (National Culture) был на мак-
симуме 27  марта 2022  г. Страны – ли-
деры запросов в Интернете по пробле-
мам национальной культуры: Ямайка, 
Филиппины, Гана. «Сверхпопулярно-
стью» на платформе Google Trends отме-
чены смежные запросы по «националь-
ной идентичности» народов Филип-
пин и Национальному историческому 
парку культуры Чако в Нью-Мексико 
(США). Рассмотрим наиболее цитируе-
мые монографии 2020–2022 гг. по про-
блемам национальной культуры, опре-
делим общее и особенное в этих рабо-
тах; выясним, насколько часто совре-
менные исследователи проблем нацио- 
нальной культуры обращаются к  рос-
сийскому национальному культурно-
му опыту.

Научный сборник «Понимание 
культуры и этики в  организаци-
ях: Исследование Восточной и Цен-
тральной Европы» опубликован изда-
тельством Emerald в  Великобритании 
в 2020 г. и посвящен различным вопро-
сам взаимосвязи деловой этики и на-
циональной культуры, особое внима-
ние уделено странам Восточной Евро-
пы [Understanding…, 2020].

Редакторы-составители научного 
сборника профессора Юлиан Вартер и 
Ливиу Вартер – руководители Центра 
социально-экономических исследова-
ний и мультикультурализма (Яссы, Ру-
мыния). Деятельность Центра фокуси-
руется на взаимосвязи между нацио- 
нальной культурой, менеджментом, 
лидерством, инновациями, деловой 
этикой и корпоративной социальной 

ответственностью. Центр социально- 
экономических исследований и мульти- 
культурализма был создан для содей-
ствия расширению исследований, диа-
лога и осведомленности среди предста-
вителей различных культур и проис-
хождения, вовлеченных в  румынский 
бизнес, академические круги и обще-
ственные организации. Позиция Цен-
тра заключается в  том, что мульти-
культурализм и разнообразие являют-
ся важнейшими факторами развития 
и благосостояния людей. Авторы сбор-
ника – известные специалисты по меж-
культурному диалогу и деловой этике, 
связанные с  Обществом межкультур-
ного образования, обучения и исследо-
ваний (SIETAR).

Ведущая статья сборника написана 
редакторами-составителями о слияни-
ях и поглощениях (Merger and acquisi-
tion, M&A) в  автомобильной промыш-
ленности [Warter, Warter, 2020]. Авторы 
обратились к опыту слияний таких ав-
томобильных гигантов, как Mitsubishi и 
Daimler, Jaguar и Ford, Daimler и Chrys-
ler, Seat и Volkswagen, Daewoo и Gene- 
ral Motors, Land Rover и Ford, и опреде-
лили, что недооценка национальных  
культурных факторов оказывает суще-
ственное влияние на достижение/недо-
стижение операциями по слияниям и 
поглощениям заранее определенных це-
лей. На примере анализа неудачной по-
пытки слияния компаний Rover и BMW, 
а  также издержек слияния компаний 
Renault и Nissan авторы делают вывод 
о  том, что «в  настоящее время авто-
мобильный сектор состоит из различ-
ных культур, которые влияют на дей-
ствия и поведение компаний, участвую-
щих в трансграничных слияниях и по-
глощениях. Таким образом, совершен-
но необходимо, чтобы топ-менеджеры 
были осведомлены о  ценностях, тра-
дициях и поведении в  других культу-
рах. Деятельность по слияниям и погло-
щениям, связанная с  автомобильными  
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компаниями из разных стран, может 
столкнуться с  существенными препят-
ствиями на пути успешной интегра-
ции. Этими препятствиями могут быть 
местные правила и отраслевые стандар-
ты, язык и местная культура и т. д.».

Глава по аспектам национальной 
культуры в российской автомобильной 
промышленности написана Филип-
пом Вери – профессором стратегиче-
ского менеджмента и главой факульте-
та бизнес-школы EDHEC во Франции –  
в  соавторстве с  Винсентом Монтене-
гро – доктором философии, сотрудни-
ком CEFRES, Французского исследова-
тельского центра гуманитарных и со-
циальных наук (Прага, Чешская Респу-
блика) [Montenero, Very, 2020]. Авторы 
исходили из так называемой концеп-
ции национального административно-
го наследия (concept of nationally bound 
administrative heritage), чтобы опреде-
лить условия наиболее эффективно-
го внедрения зарубежных предприни-
мательских практик. На  основе опро-
са 16  российских менеджеров, работа-
ющих в автомобильной промышленно-
сти, авторы подтвердили, что без уче-
та российской «сильной национальной 
специфики» невозможно развивать в 
стране иностранный бизнес. Основные 
принципы деловой этики, основанные 
на российской культурной и нацио-
нальной специфике, по мнению авто-
ров, следующие:

«Развивайте сеть личных отноше-
ний, потому что в  определенный мо-
мент деловой жизни вам может потре-
боваться помощь одного из ваших зна-
комых.

Не доверяйте систематически нор-
мам и правилам, потому что всегда 
можно найти человека с  достаточной 
силой, чтобы изменить обычный ход 
действий.

Принимайте во внимание авторитет 
в отношениях с другими, то есть ситуа-
ционную власть другого.

Управляйте информацией как по-
литическим инструментом, посколь-
ку информация является важным эле-
ментом произвольной среды» [Warter, 
Warter, 2020, p. 20].

Вывод авторов: без гибридизации, 
то есть адаптации норм и правил веде-
ния зарубежного бизнеса к  условиям 
российской корпоративной культуры, 
иностранные предприниматели не смо-
гут добиться успеха.

Отдельные страноведческие иссле-
дования в  данном сборнике были так-
же посвящены национальным особен- 
ностям развития здравоохранения в 
Румынии [Ioan, Rusu, Hanganu, 2020] и 
демократизации массового сознания  
постсоветской Румынии [Grecu, 2020]. 
Исследователи особенностей системы 
медицинского обслуживания в  Румы-
нии, известные специалисты по био- 
этике и сотрудники университета ме-
дицины и фармакологии в  Яссах (Ру-
мыния) пришли к  выводу, что меди-
цинский персонал несет этическое обя- 
зательство оказывать медицинскую по-
мощь с учетом национальных культур-
ных особенностей, поскольку этниче-
ское происхождение, уровень образо-
вания, знание языка и культурные цен-
ности пациентов имеют важное значе-
ние для функциональных отношений 
между врачом и пациентом. В главе по 
демократизации массового сознания 
Румынии автор статьи Сильвиу-Петру 
Греку, профессор Ясского университе-
та (Румыния), установил слабые стати-
стические корреляции между личными  
ценностями румынских граждан и ак-
тивным членством в  политических и 
гражданских ассоциациях. Культурное 
измерение национальных особенно-
стей демократии в Румынии автор про-
вел по таким параллелям, как истори-
ческое наследие, культурные традиции, 
политические взгляды и поведение. Как  
и в другой своей статье о политическом 
поведении граждан Румынии [Grecu,  
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2021], автор использует количествен-
ные методы и делает окончательный 
вывод об «ущербной демократии в Ру-
мынии» (flawed democracy): «культур-
ная модель Румынии связана с полити-
ческой апатией и недоверием к полити-
ческим деятелям» [Grecu, 2020, p. 133].

Таким образом, сборник румын-
ских, французских, немецких и англий-
ских авторов обогатил представления 
культурологов о  тесной взаимосвязи 
между деловой этикой и националь-
ной культурой, доказал существование 
в  постсоветских странах Восточной и 
Центральной Европы единой менталь-
ности, связанной с  наследием второй 
половины XX  в., определил необходи-
мость учета национальной культуры 
для ряда профессиональных компетен-
ций политиков, медиков и руководите-
лей компаний.

Обратимся к сервису Google Trends 
для уточнения тематического, геогра-
фического и динамического интереса 
пользователей Интернета к  теме «де-
ловая этика» (business ethics). Поиско-
вый запрос business ethics представлен 
в Google Trends отдельной темой, что 
говорит об устойчивом и значитель-
ном интересе к нему пользователей ин-
тернет-пространства. С 2004 г. интерес  
к теме постепенно снижался (за исклю-
чением небольшого всплеска в марте 
2022 г., на 39% превзойдя пиковый уро-
вень ноября 2004 г.). Особенность гео-
графического распределения запросов 
по этой теме заключается в  абсолют-
ном преобладании запросов из афри-
канских стран, прежде всего из Зимбаб-
ве, Намибии, Уганды, Мозамбика и Зам-
бии. Страны англосаксонской культуры 
совершенно не озабочены данной про-
блематикой. Так, США находится сре-
ди этих запросов на 45-м месте, а Вели-
кобритания – на 52-м. Россия также на-
ходится в  конце этого общего списка. 
По  отдельным тематическим рубри-
кам интерес российских пользователей  

к  деловой этике наблюдается только 
в теме «интернет-сообщества» (19-е ме-
сто), «люди и общество» (39-е место). 
Статистика поисковых запросов поль-
зователей Интернета по теме «деловая 
этика» подтверждает основные выво-
ды сборника о тесной связи между на-
циональными культурами и организа- 
ционной этикой. В  запросах можно 
проследить устойчивые различия по 
интересу к деловой этике между груп-
пами стран прежде всего по неравен-
ству регионального развития, которое 
также влияет и на национальные куль-
турные особенности.

Книга «Спорт, кино и националь-
ная культура» под редакцией Шона 
Кроссона была опубликована издатель-
ством «Рутледж» в  Лондоне в  2020  г. 
[Sport…, 2020].

Шон Кроссон – доктор филосо-
фии (PhD) по ирландским исследова-
ниям, старший преподаватель кине-
матографии в  Хьюстонской школе ки-
но и цифровых медиа, руководитель 
исследовательской группы по спор-
ту и физическим упражнениям в  Ир-
ландском национальном университе-
те в  Голуэе. Этот сборник объединя-
ет статьи по 11 национальным контек-
стам на 6 континентах, включая Север-
ную и Южную Америку, Европу, Афри-
ку, Азию и Океанию. Авторы сборника 
представляют такие крупные исследо-
вательские организации в  области ки-
но и массовой культуры, как Исследо-
вательский центр изучения кино и ме-
диа (CIMS) при Университете Гента 
(Бельгия), Школа искусств LUCA (Бель-
гия), Федеральный институт образо-
вания, науки и технологий (Бразилия), 
Лондонский университет (Великобри-
тания), Университет Де  Монфор (Ве-
ликобритания), Лондонский универ-
ситет (Великобритания), Универси-
тет Тамканг (Тайвань, КНР), Берген-
ский университет (Норвегия), Католи-
ческий университет Милана (Италия), 



241

Университет Помпеу Фабра в Барсело-
не (Италия), Венецианский универси-
тет IUAV (Италия), Университет Ше-
нандоа в  Винчестере (США), Универ-
ситет Кентукки (США), Университет  
Денисона (США) и др.

Сборник состоит из трех частей: 
«Спорт, кино и национальная культу-
ра в США», «Европейский опыт», «Вне 
Голливуда и Европы». Начало своего 
предисловия к сборнику Шон Кроссон 
посвятил мощному взлету спортивного 
патриотического кино в России. В каче-
стве примера продвижения националь-
ной культуры в кинематографе и через 
кинематограф автор приводит историю 
«сáмого коммерчески успешного филь-
ма о коренных народах, когда-либо вы-
пущенного (по состоянию на 2020 год) 
в  российском прокате» – спортивного 
фильма «Движение вверх» (Going Verti-
cal) [Crosson, 2020, p. 17]. Шон Кроссон 
не  столько анализирует содержание 
фильма о победе Советского Союза над 
Соединёнными Штатами в баскетболь-
ном турнире на Олимпийских играх 
1972 г. в Мюнхене, сколько подчеркива-
ет внутриполитическое значение филь-
ма и связь режиссера фильма Н.С. Ми-
халкова и актера В.Л.  Машкова с  пре-
зидентом России. Автор констатирует 
синхронный патриотический подъем 
в странах, объединенных единой внеш-
неполитической линией, подтверждая 
свой тезис описанием большого ком-
мерческого успеха фильма в Китае, где 
он получил 20% своего общего прокат-
ного сбора и собрал почти 60 млн дол-
ларов.

Редактор сборника делит нацио-
нальные культуры вслед за Линколь-
ном Аллисоном (Уорикский универ-
ситет, Великобритания) на определяе- 
мые религией (Израиль, Пакистан, 
Бельгия), языком (Германия, Италия) и 
идеологией (Соединённые Штаты Аме-
рики). Американское спортивное ки-
но, как показывают авторы сборника, –  

не  о  спорте. Спортивный жанр иден-
тифицируется только по профессио-
нальной специализации главных геро-
ев фильма, а  проблемы, которые ста-
вятся в  этих фильмах, прежде всего 
связаны с  идеологическими вопроса-
ми «идентичности, пола, расы и клас-
са» [Crosson, 2020, p.  20]. Американ-
ская теннисистка Билли Джин Кинг 
в  фильме «Битва полов» (Battle of the 
Sexes) (2017) [Crosson, 2020, p.  74] вы-
ступает как икона ЛГБТ-сообщества. 
Фильм «Тоня против всех» (I,  Tonya) 
(2017) о фигуристке из беднейших сло-
ев белого населения юга Соединённых  
Штатов, так называемого белого му-
сора (White trash), направлен на за-
щиту классовой и расовой идентич-
ности. Другие вопросы американско-
го кино, поднятые в  сборнике, – про-
блемы сексуального насилия и оправ-
дание его в  американском культурном  
феномене «аквакейда» и так называе-
мых Тихуанских библиях. «Американ-
ской гражданской религии» посвящена 
статья о биографии чернокожих спорт- 
сменов в  фильмах «Номер  42» (42) 
(2013) и «Гонка» (Race) (2015). В статье 
доказывается, что современный амери-
канский мультикультурализм не  сни-
мает напряженности между религиоз-
ным национализмом и радикальным 
секуляризмом, представленными в ми-
ровоззрении евангельских христиан 
фильма «Номер 42», и проблему ради-
кального секуляризма в  фильме «Гон-
ка» [Wiedenfeld, 2020]. Авторы статей 
о  европейском спортивном кино дела-
ют большой акцент на исследовании 
кинематографа времени немецкого на-
ционал-социализма, итальянского фа-
шизма и испанского франкизма. Пом-
пезная кинохроника Берлинской олим-
пиады с  участием Лени Рифеншталь 
в  документальном фильме «Олим-
пия» (1938) и фильме «Большая игра» 
(Das groβe Spiel) (1942) является выра-
зительным примером государственной  
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пропаганды [Dawson, 2020]. Фильм ис-
панского комедиографа Рамона Торра-
до «Кампеонес» (1943) заложил осно-
ву жанра «кик-флика» и способство-
вал созданию «образа сильной и объ- 
единенной нации под одним знаменем»  
(¡Una, Grande y Libre!) «вместо много-
слойной реальности конфликтующих 
национализмов и региональных иден-
тичностей внутри страны» [Buscemi, 
2020, p. 58]. Статья о британском кри-
кете [Glynn, 2020] представляет анализ 
романтизации режиссером британско-
го колониализма. Таким образом, ста-
тьи о  европейском кинематографиче-
ском спортивном ландшафте являются 
исследованиями истории радикального 
национализма, противоположного аме-
риканскому мультикультурализму.

Третья часть сборника, посвящен-
ная истории кинематографа вне евро-
атлантической традиции, содержит ста-
тьи о  спортивных фильмах Новой Зе-
ландии, Бразилии, Эфиопии и Тайва-
ня (КНР). Объединяет эти фильмы еди-
ная концепция авторов о  возрожде-
нии в спортивном кино национального 
самосознания малых народов на фо-
не борьбы с  неоколониализмом. Ста-
тья о  новозеландском женском нетбо-
ле, местной разновидности баскетбола, 
показывает включение национально-
го женского спорта в «гендерно-инклю-
зивное понимание формирующего-
ся чувства отчетливой новозеландской 
национальной идентичности». Разбор 
фильма «Год, когда мои родители уеха-
ли в  отпуск» (O  Ano em Que Meus Pais 
Saíram de Férias) (2006) посвящен по-
беде Бразилии на чемпионате мира по 
футболу 1970 г. в Мексике и связи меж-
ду национальной идентичностью и бра-
зильским футболом. Статья о двух эфи-
опских картинах на амхарском языке 
посвящена отрицательному восприя- 
тию зрителями фильма, снятого со-
вместно с  Германией и  США, а  также 
коммерческого (рекламного) фильма  

местной кинокомпании. Разбор по-
следних спортивных фильмов в  совре-
менном тайваньском популярном ки-
но направлен на доказательство идеи, 
что «кино как средство восстановления 
национального самосознания особен-
но важно в  настоящее время для про-
тивостояния китайскому гегемонизму» 
[Crosson, 2020, P. 12]. На примере филь-
мов «Прыжок Ашин» (Fangunba ashin – 
Jump Ashin!) (2011), «Шаг назад к успе-
ху» (Zhiqi – Step Back to Glory) (2013)  
и «Кано» (Kano) (2014) показывается 
также возможность преодоления куль-
турной неоднородности современного 
Тайваня (КНР).

Таким образом, сборник «Спорт, ки-
но и национальная культура» под ре-
дакцией Шона Кроссона представил всё 
разнообразие зарубежного кинемато-
графа о спорте как отражение массовой 
культуры на фоне текущих глобальных 
культурных, общественно-идеологиче-
ских и геополитических процессов.

Сервис Google Trends показывает 
статистику обращений пользователей 
Интернета к понятию «кинематограф» 
(cinema). В истории обращений с 2004 г. 
стоит отметить резкое уменьшение ак-
тивности пользователей по этому поис-
ковому запросу в апреле 2020 г. Интерес 
пользователей к  кинематографу упал 
на 50% и, достигнув 11% от его макси-
мального значения, далее не поднимал-
ся выше 51% (данное значение зафик-
сировано в  июле 2022  г.). Абсолютные 
лидеры запросов по вопросам кинема-
тографа – такие страны, как Ирландия, 
Италия, Бахрейн и ОАЭ. Также боль-
шое количество запросов идет из стран 
Центральной и Восточной Европы: Ру-
мынии (65% запросов), Венгрии (40%), 
Чехии и Польши (30%). Румыния дер-
жит максимальный интерес пользова-
телей к кинематографу в области науч-
ных исследований (рубрика «Наука» в 
Google Trends), за которым следует ин-
терес к рубрике «Новости», связанной  
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с  кинематографом. Россия занимает  
50-е место. В  анализе смежных запро-
сов с  темой «кинематограф» Google 
Trends показывает пикообразный взлет, 
достигший так называемой сверхпо-
пулярности для темы «курды», что го-
ворит о  большой политизации массо-
вой культуры. Этот факт подтвержда-
ет тезисы вступительной статьи сбор-
ника, а  также статей об американском 
и тайваньском кинематографе как спо-
собе политического и идеологического  
влияния – сильнейшем инструменте 
массовой культуры современности.

Монография Брайана Рассела Грэма 
«Об общей культуре: Идея общей на-
циональной культуры» была опубли-
кована в  2022  г. издательством Джона 
Ханта [Graham, 2022].

Брайан Рассел Грэм – адъюнкт-про-
фессор литературы, медиа и культуры  
в Университете Ольборга в Дании. Его 
первая монография «Необходимое 
единство противоположностей», опу-
бликованная издательством University of 
Toronto Press в 2011 г., представляет со-
бой исследование «диалектической фи-
лософии» канадского филолога и иссле-
дователя мифологии Нортропа Фрая.

Брайан Рассел Грэм ставит прежде 
всего вопрос о британской националь-
ной культурной идентичности. Автор 
является критиком мультикультура-
лизма и сторонником усиления нацио- 
нального государства вслед за Ф.  Фу-
куямой. Основной путь формирования 
национальной идентичности, по мне-
нию автора, лежит в так называемой об-
щей культуре (common culture), которая 
заключается в преодолении культурно-
го неравенства между высшими и низ-
шими слоями общества. Инструмента-
рий преодоления культурного неравен-
ства заключается в разработке государ-
ственного института общественного 
контроля как за творческими (опера, ба-
лет), так и за коммуникативными (теле- 
и радиовещание) формами искусства. 

Общественный контроль будет способ-
ствовать выравниванию массовой и вы-
сокой культуры, создавая единые обще-
ственные интеллектуально-культурные 
потребности и обеспечивая тем самым 
культурное единство нации. Созда-
ние своей концепции общей культуры 
Брайан Рассел Грэм связывает с  твор-
чеством валлийского неомарксиста, ис-
следователя роли СМИ в  обществе и 
культуре Рэймонда Уильямса. «Разви-
тие идей Р. Уильямса об общей культу-
ре (common culture), – писал автор, – бу-
дет способствовать преодолению обще-
ственных дискуссий между правым и 
левым политическими лагерями в  Ве-
ликобритании. Мы могли  бы объеди-
нить политические симпатии, которые 
могут показаться взаимоисключающи-
ми: либеральные, социал-демократиче-
ские и консервативные». Эта тема рас-
сматривается более подробно в главе 3. 
Интересно, что именно такое сочета-
ние точек зрения восхвалял американ-
ский социолог Дэниел Белл; а совсем не-
давно Дэвид Гудхарт, имея в виду Белла,  
назвал такую гибридную политику  
«постлиберализмом». «Политические 
правые сегодня защищают националь-
ную идентичность; академические ле-
вые отстаивают тот вид равенства, о ко-
тором идет речь. Как исследование, 
поддерживающее обе цели (хотя и с ис-
пользованием подходов, отличных от 
тех, которые выдвигают левые и пра-
вые), эта книга направлена на одновре-
менное продвижение обеих целей. Это 
инклюзивная национальная идентич-
ность, о которой говорят; и, что каса-
ется второй цели, то моя аргументация 
традиционна в том, что касается приня-
тия оценочных суждений при обсуж-
дении того, как обеспечить культурное 
равенство» [Graham, 2022, p. 4].

Своим предшественником Рассел 
Грэм также считает Ричарда Хоггар-
та, который в  середине XX  в. исследо-
вал социальную и культурную роль  
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аудиовизуальных медиа. Идеи Хоггар-
та о  важности «оценочных суждений» 
(value judgements) в  анализе произве-
дений культуры занимают централь-
ное место в  первых трех главах кни-
ги. Р.  Хоггарт участвовал в  качестве 
эксперта в  так называемом деле про-
тив издательства R v Penguin Books Ltd 
в 1960 г., когда был отклонен иск о су-
дебном преследовании за публикацию 
«непристойной» книги Д.Х.  Лоурен-
са «Любовник леди Чаттерлей» 1928  г. 
Литературная критика не только как 
отдельный жанр литературы, но  и как 
действенный социальный институт 
служит дополнительным инструмен-
тарием для культурной ревизии совре-
менной английской литературы. Здесь 
автор подробно останавливается на 
концепции Нортропа Фрая о  том, что 
литературное произведение есть вер-
бализированный ритуал, включающий 
в себя множество мифологических об-
разов – архетипов. На основе так на-
зываемой анатомии критики художе-
ственной литературы Н. Фрая, системы 
«оценочных суждений» Р.  Хоггарта и 
идей Р. Уильямса об «общей культуре» 
автор этой работы Рассел Грэм предло-
жил путь единения британской нации 
и воссоздания британской националь-
ной культурной идентичности.

Проведем анализ понятия «общая 
культура» (common culture) через ста-
тистику поисковых запросов в серви-
се Google Trends. Интерес пользователей  
Интернета к  этой теме достигает пика 
(100%) к апрелю 2016 г. и далее идет на 
спад. Абсолютное лидерство с отрывом 
более чем 80% показывают запросы из 
Филиппин. Далее следуют США и Ин-
донезия. Обращения российских поль-
зователей Интернета по этой теме заня-
ли 17-е место в общем зачете, 16-е место  
по запросам по тематике «справочные 
материалы» и 19-е – по запросам, свя-
занным с темой «люди и общество». Ин-
тересен факт, что Россия держит лидер- 

ство по запросам термина common cul-
ture в области финансов (100%-й инте-
рес к  теме), далее следуют Дания, Фи-
липпины, Швеция и Великобритания. 
Высокий уровень интереса к  «общей 
культуре» Великобритания также пока-
зывает в  рубриках «Интернет-сообще-
ства» и «Книги и литература», что под-
тверждает выводы автора книги и су-
ществование устойчивого обществен-
ного интереса в  британском обществе 
к  «общей культуре» как компромиссу 
между высокой и массовой культурой, 
который должен стать путем преодоле-
ния классовых противоречий на пути 
к  национальной культурной идентич-
ности.

Монография «Изобретательность 
для национальной культуры»  извест-
ного индонезийского государственного 
деятеля в области аэрокосмической ин-
дустрии Хариджоно Джоджодихарджо 
(до 2009 г. он также преподавал в Науч-
ном университете Малайзии, а в насто-
ящее время преподает в Университе-
те Путра Малайзии) написана в рамках 
проекта «Развитие науки, технологий 
и культуры» и опубликована в  2020  г. 
Институтом развития аэрокосмиче-
ской науки и техники Персада Крияре-
ка Диргантара (The Institute for the Ad-
vancement of Aerospace Science and Tech-
nology) [Djojodihardjo, 2021]. В рамках 
этого проекта была также издана мо-
нография «Смысл национальной куль-
туры» [Djojodihardjo, 2020] и переизда-
на монография 1984  г. того  же автора 
«Введение в компьютерные системы».

В качестве эпиграфа к моногра-
фии было выбрано высказывание Со-
крата «Человек должен подняться над 
Землей – на вершину атмосферы и вы-
ше – только так он полностью поймет 
мир, в  котором живет» (Сократ, 400  г. 
до н. э.). Эпиграф размещен на фоне фо-
тографии Земли, сделанной астронав-
тами во время полета к Луне на «Апол-
лоне-8». Монографию предваряют семь  
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предисловий выдающихся специали-
стов в технических и естественно-науч-
ных областях (например, проф. Борис 
Лашка из Технического университета  
Мюнхена, проф. Синдзи Судзуки из  
Токийского университета, проф. Пао-
ло Гасбарри из Римского университе-
та Ла Сапиенца). Одно из семи преди-
словий к  данной монографии написа-
но профессором Московского авиаци-
онного института Владимиром Журав-
левым, который отметил выдающий-
ся вклад этого известного специалиста 
в  развитие российско-индонезийских 
научных и общественных связей.

В предисловии к монографии Ха-
риджоно Джоджодихарджо объясняет 
понятие «изобретательность» как спо-
собность человечества к  различным 
технологическим разработкам в  обя-
зательной связи с  умением проекти-
ровать новые организации, институты 
и социальные отношения. Соединение 
технологического и социального про-
ектирования для автора неразрывно 
связано с  культурным и религиозным 
императивом. В предисловии к своему 
произведению автор ссылается на со-
ответствующие фразы в Коране, напри-
мер, на «суру Аль-Алак», которая пе-
редает повеление Бога: IQRA, что есть 
«читать», понимаемое как обязатель-
ство «читать», то  есть стремиться по-
нимать природу и человечество. «Опыт 
научил автора тому, что парадигма, от-
вечающая благородным ценностям че-
ловечества, отраженным во всех рели-
гиях, – это единение, и совместное ис-
пользование является частью этой па-
радигмы» [Djojodihardjo, 2021, P. 31].

Монография состоит из двух частей. 
Часть «A» содержит 9  глав, посвя-

щенных различным «макроаспектам» 
развития национальной науки и тех-
нологий в связи с социальными, эконо-
мическими и культурными процесса-
ми. Главы представляют собой отдель-
ные статьи, опубликованные ранее. Тео- 

ретические основы разработки и вне-
дрения в Индонезии социальных и тех-
нологических «изменений, основанных 
на доверии», по мнению автора, осно-
вываются на концепции израильского 
военного историка-медиевиста Юваль 
Ной Харари [Харари, 2020], в  которой 
история человечества – это прежде все-
го культурные изменения, ограничен-
ные природой и направленные на объ-
единение различных стран и народов. 
Модель социально-технологического  
развития, предлагаемая автором, – так  
называемая «модель тройной спира-
ли инноваций» (Triple helix model of  
innovation): набор взаимодействий меж-
ду академическими кругами (универ-
ситетами), промышленностью и пра-
вительством в  целях содействия эко-
номическому и социальному развитию 
[Djojodihardjo, 2021, p.  54]. Автор при-
зывает правительственные круги боль- 
ше опираться на такие сектора нацио- 
нальной экономики и национальной 
культуры, как гражданское общество и 
бизнес-сообщество [Djojodihardjo, 2021, 
p.  58]. Примером функционирования 
такого треугольника является, по  мне-
нию автора, создание Национального 
исследовательского совета (DRN) и На-
циональной программы конкурентных 
исследований (RUT) в Индонезии. Толь-
ко в национальной культуре, построен-
ной на «доверии», возможны прорыв-
ные технологические изменения в обла-
сти устойчивой космической, морской 
и ориентированной на конечного по-
требителя «зеленой» энергетики.

Часть «B» представляет перепе-
чатку научных статей, посвященных  
«микроаспектам», которые носят тех-
нический характер и в  гораздо мень-
шей степени привязываются к  общим  
проблемам развития национальной 
технической и организационной куль-
туры, но служат дополнительными 
примерами разработки инноваций, 
возможных при реализации единой  
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национальной культурной, экономиче-
ской и энергетической политики. Ин-
донезийский пример национальной 
культуры, основанной на так называ-
емой изобретательности и названной 
автором «АкалБуди» (AkalBudi), пред-
полагает единство государственной по-
литики в  образовании, науке, развитии 
технологий и промышленности, опира-
ющейся на широкие слои негосудар-
ственного сектора экономики.

Сервис Google Trends помечает наи-
более устойчивые поисковые запросы 
как отдельные темы, компании или ор-
ганизации. Ключевое слово «иннова-
ции», которое можно выбрать как ос-
новное для монографии Хариджоно 
Джоджодихарджо, Google Trends выде-
ляет и как «тему исследования». Об-
щественный интерес в мировом интер-
нет-пространстве к  инновациям как к 
теме исследования держится стабильно 
с  2004  г. по  настоящее время на очень 
высоком уровне, не опускаясь с  марта 
2019 г. ниже 55%. Максимальное коли-
чество запросов по  теме «инновации» 
направлено с  территории Казахстана.  
Если посмотреть историю запросов за 
последние 5  лет, то   можно заметить, 
что Казахстан сохраняет абсолютное 
лидерство, опережая на 30% Макао, за 
которой идут Норвегия, Перу, Пана-
ма и Тайвань. В этом периоде уже при-
сутствует резкий скачок к  теме «инно-
вации» 22–28  августа 2021  г. (взлет на 
казахстанском медийном поле казах-
станской технологической компании 
Kaspi.kz). Индонезия в  общем списке 
интереса интернет-пользователей к  те-
ме «инновации» отсутствует, но появ-
ляется с  уточнением запроса в  рубри-
ках «Бизнес и промышленность», «За-
конодательные и правительственные 
акты» (на 3-м месте среди всех стран) и 
выходит на 1-е место в рубрике «Люди 
и  общество». Таким образом, веб-ста-
тистика подтверждает соответствие те-
зисов автора о  необходимом единстве  

для эффективных инноваций госу-
дарственной политики, национальной 
культуры и бизнес-сектора, что соот-
ветствует модели национальной куль-
турной и экономической политики Ин-
донезии, отраженной в запросах интер-
нет-пользователей.

Представленные четыре моногра-
фии датского, индонезийского, румын-
ского и ирландского авторов с  разных 
сторон раскрывают роль националь-
ной культуры в  политике и экономи-
ке. Монографии охватывают пробле-
мы взаимосвязи национальной культу-
ры и инноваций (Хариджоно Джоджо-
дихарджо), национальной культуры и  
деловой этики (Юлиан Вартер), нацио- 
нальной и массовой культуры (Шон 
Кроссон), а также национальной куль-
туры как основы для национальной 
идентичности (Рассел Грэм). Россий-
ский национальный культурный опыт 
затрагивается во  всех работах, кро-
ме монографии Брайана Рассела Грэма 
«Об общей культуре: Идея общей на- 
циональной культуры». Российская 
культурная политика особенно инте-
ресна авторам с учетом ее идеологиза-
ции на примере российского кинема-
тографа. Большой интерес для зару-
бежных исследователей представляют 
элементы российской деловой культу-
ры. О  политических и идеологических  
аспектах национальной культуры пи-
шут все авторы представленных сбор-
ников и монографий. В работах по эко-
номической тематике, о  деловой эти-
ке (Юлиан Вартер), инновациях (Ха-
риджоно Джоджодихарджо) и эконо-
мическом культурном разрыве (Рассел 
Грэм) также подчеркивается значи-
мость связи национальной культуры 
с политикой и экономикой.

Тезисы авторов статей и моногра-
фий подкрепляются данными из анали-
тического сервиса Google Trends по по-
исковым запросам интернет-пользова-
телей «деловая этика», «кинематограф», 
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«общая культура» и «инновации». Со-
отнесение научных выводов в  рецен-
зируемой научной литературе и обще-
ственного интереса к определенным те-
мам позволяет показать популярность 
и  значимость выбранной проблемати-
ки, уточнить национальные и геогра-
фические особенности исследуемого 
контента.
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