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ПРЕДИСЛОВИЕ / PREFACE 

 
Уважаемый читатель! 

 
Очередной выпуск журнала «Социальные и гу-

манитарные науки на Дальнем Востоке» включает 
два тематических раздела. Первый раздел «Русская 
идентичность в этнокультурном дискурсе» освеща-
ет широкий круг проблем цивилизационного само-
определения России, культурной идентичности 
русского народа, трансформации этничности в 
условиях цифровизации общества и т.д. В ряде ста-
тей выпуска нашло отражение исследование рели-
гиозно-философских основ этнокультурной иден-
тификации в контексте интеллектуальной культуры 
прошлых столетий. 

Второй раздел журнала включает публикации 
по итогам Всероссийской конференции по органи-
зации работы с молодежью в высшей школе «Со-
циально-педагогические технологии в социализа-
ции будущих профессионалов», которая была ор-
ганизована Дальневосточным государственным 
университетом путей сообщения в партнерстве с 
Северо-Западным институтом управления Россий-
ской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ (г. Санкт-
Петербург). 

Конференция подводит пятилетний итог своей 
работы. За этот период она стала площадкой для 
обсуждения актуальных вопросов построения вос-

питательных систем в образовательных учрежде-
ниях России, формирования молодёжных студен-
ческих объединений, поиска современных методов 
гражданско-патриотического воспитания, создания 
условий для осуществления индивидуальных про-
фессиональных и карьерных траекторий студентов. 
В конференции приняли участие ученые и специа-
листы-практики высших учебных заведений, пред-
приятий и организаций различных отраслей про-
мышленности и сфер деятельности, представители 
молодежных объединений и органов власти горо-
дов: Хабаровска, Биробиджана, Благовещенска, 
Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, Сво-
бодного, Уссурийска Тынды, Владивостока, Ново-
сибирска, Иркутска, Омска, Екатеринбурга, Нижне-
го Новгорода, Самары, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Белгорода, Ростова-на-Дону. Результаты работы 
конференции были апробированы в организации 
воспитательной деятельности вузов, в экспертной 
деятельности на уровне субъектов Федерации, а 
также на всероссийском уровне в сфере работы с 
молодежью. 
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Аннотация. Авторы статьи обсуждают методологические проблемы цивилизационного дискурса идентичности. Обра-

щаясь к отечественным и зарубежным исследованиям, касаются состояний и путей преодоления современных «идентифи-
кационных кризисов» глобальной цивилизации, ее экзистенциальных разрывов и рисков бытия. Ставя вопросы логики ци-
вилизационной самоидентификации России в контекстах этнокультурного самоопределения, авторы ведут аргументацию с 
позиций диалектики культурно-исторической традиции и цивилизационной новации; обращаются к контекстам потенциала 
онтологической целостности феноменов «культура» и «цивилизация». Исходя из актуальных задач стратегического плани-
рования дальнейшего цивилизационного саморазвития России, авторы акцентируют внимание на задачах самосохранения 
культурно-исторической памяти; укрепления идентификационного стержня отечественного социокода культуры при пози-
тивном восприятии богатого отечественного исторического опыта этнического бытия «миров малого» и потенциала гармо-
низации их многомерной коммуникации в Российской этнокультурной экзистенции. 

Ключевые слова: цивилизационная идентичность, методологический дискурс, кризисы идентификации, культурно-
исторический социокод, традиции-новации, целостное мировоззрение, цивилизационный выбор, этнокультурное само-
определение России 
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Abstract. The authors discuss the methodological problems of civilizational discourse of identity. They deal with the states and 
ways of overcoming modern "identification crises" of the global civilization, its existential gaps and risks of being. The questions of 
logic of civilizational self-identification of Russia in the context of ethnocultural self-determination are considered. The authors 
explore the problem in terms of dialectics of cultural and historical tradition and civilizational innovation; they refer to the contexts 
of potential ontological integrity of the phenomena of "culture" and "civilization". The authors focus on the tasks of self-
preservation of cultural and historical memory, strengthening the identity core of the national culture sociocode with a positive 
perception of the extensive native historical experience of ethnic "small worlds" being and harmonization of multi-dimensional 
communication in the Russian ethnocultural existence. 

Keywords: civilizational identity, methodological discourse, identification crises, cultural and historical sociocode, traditions-

innovations, holistic worldview, civilizational choice, ethno-cultural self-determination of Russia 
 

Введение 
Современный дискурс цивилизационной иден-

тичности достаточно сложен и многопланов. Его ме-
тодологические контексты многомерны и разноуров-

невы. В его общих направлениях складываются ли-
нии рефлексивного осмысления актуальных состоя-
ний, проблем и перспектив современного цивилиза-
ционного развития; ставятся задачи выработки путей 
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самосохранения человека и человечества, поиска 
форм идентификации в турбулентных условиях и кри-
зисных состояниях общества транзитивности1. Об-
суждаются вопросы возможностей самосохранения 
духовности человека, культурно-исторической тради-
ции и жизнеутверждающего социокода бытия2, пер-
спектив преодоления его «разрывов» и социокуль-
турных угроз; воссоздания в экзистенции онтологиче-
ской целостности «культура-цивилизация» [2; 3]. 

Дискурс идентичности идет в различных пред-
метных областях исследования, на разных уровнях 
методологического анализа, в контекстах междис-
циплинарного и трансдисциплинарного методоло-
гических подходов. Лексема «идентичность» все 
более обретает категориальный статус в предмет-
ных областях социально-гуманитарного познания – 
социальной философии, истории, психологии, соци-
альной психологии, культурной антропологии и др.; 
в исследовательских полях этнологии, политологии, 
сфер межкультурной коммуникации и др. При этом 
исследователями слово «идентичность» в силу сво-
ей понятийной непроясненности нередко характе-
ризуется «неудобным», однако сумевшим, как от-
мечает И.В. Малыгина, связать «в единый узел мно-
жество дискурсов и обстоятельств, которые давно 
прорастали в общественном сознании как интуиции, 
предчувствия, но вдруг стали очевидными» [4]. Что 
же касается России, продолжает свою мысль автор, 
наше отечество вновь в своей истории оказалось «в 
ситуации культурно-цивилизационного выбора, пе-
ред необходимостью ответить на два, казалось бы, 

                                                             
1
 Общество транзитивности характеризуется переходными 

состояниями со свойственной им «синергийной» атрибути-
кой – свойствами неустойчивости, кризисности явлений; не-
равномерности социальных процессов; экзистенциальными 
разрывами; трансформациями массового сознания и мира 
ценностей; размытостью норм и установок; расширением 
информационных полей, пространств межличностного об-
щения и т.д. И вместе с тем – формированием «нового мыш-
ления», «новой морали», обновляющихся тенденций стаби-
лизации социального саморазвития, как отмечает Б.Г. Юдин в 
статье «Человеческий потенциал» [1: с. 1159–1160]. 
2
 Понятие «социокод» в онтологическом значении рассмат-

ривается как внебиологическое средство кодирования, хра-
нения и трансляции условий существования индивида; как 
«глубинное ядро цивилизации и культуры», несущее ин-
формацию «продукта деятельности, переведенного в об-
щественное достояние и отчужденного от человека», одна-
ко нормативно задающего определенный тип поведения и 
способы жизнедеятельности людей. Понятие социокода, 
отмечает Н.Ф. Бучило, «позволяет объяснить возможности и 
ограничения в диалоге культур, оценить перспективы фор-
мирования мировой цивилизации»; обосновать историче-
скую ценность культурного многообразия, позицию невоз-
можности механического перенесения европейских куль-
турных универсалий на все народы [1: с. 945].  

простых вопроса, к которым и сводится сущность 
идентичности: "кто я" и "с кем я"?» [4]. 

О методологических ориентирах разновек-
торного дискурса цивилизационной идентично-
сти. Рефлексивный интерес к разноплановому 
изучению феномена идентичности сегодня заявлен 
не только ростом числа публикаций и тематической 
многогранностью обсуждаемых в них проблем, но, 
прежде всего, практической востребованностью 
методологической составляющей таких исследова-
ний. В том числе необходимостью через общенауч-
ный дискурс идентичности прояснения смысловых 
полей понятия «идентичность» в его пересечениях 
со значениями понятий «семейно-родственных» 
(Л. Витгенштейн), таких как тождественность, соот-
носимость, самость, самобытность, самосознание, 
самоидентификация3 и др. Категориальное уточне-
ние смыслов понятия идентичности и его эксплика-
ция в «родственных связках понятий» своеобразно и 
с определенными исследовательскими акцентами 
реализуется в соответствующих предметных обла-
стях познания. Вместе с тем основополагающим 
объединяющим стержнем интеграции этих много-
плановых исследований, основанием их методоло-
гической направленности на предметность актуаль-
ного цивилизационного дискурса оказываются объ-
ективно сложившиеся и усиливающиеся сегодня 
состояния общего «идентификационного кризиса» 
современной цивилизации4, оформившегося в сво-
ем становлении, как отмечается в исследованиях, в 
контекстах «ацентричной» культуры эпохи постмо-
дерна [6: с. 296–297; 7: с. 77–78]. 

                                                             
3
 Характеризуя идентичность как «самосознание индивида 

или группы», как «продукт самоидентификации» и согла-
шаясь с исследовательской позицией соотносимости иден-
тичности с образами «индивидуальности и отличительности 
(«самости»), С. Хантингтон называет следующие источники 
самоидентификации: аскриптивные (возраст, пол, кровное 
родство, этническая и расовая принадлежность); культурные 
(клановая, племенная, языковая, национальная, религиозная, 
цивилизационная принадлежности); территориальные (бли-
жайшее окружение, деревня, город, провинция, штат, реги-
он, климатическая зона, континент, полушарие), а также по-
литические, экономические и социальные [5: c. 59]. 
4
 Термин «идентификационный кризис» ввел Дж. Уард, 

соотнося его (как психологический феномен) с мировоз-
зренческим кризисом универсалии «судьбы», касающимся 
утраты субъектом целостного восприятия своей жизни в 
качестве идентичной самой себе. Экзистенциал целостной 
судьбы как целостной определенности, биографии субъекта 
трансформируется в «частичное» и редуцируется постмо-
дернистской логикой к клипам вариаций «рассказа». Иден-
тификационный кризис в интерпретации Дж. Уарда, как 
отмечает П.С. Гуревич, относясь прежде всего к отдельному 
человеку, характеризует, однако, и общее состояние со-
временной культуры [7: с. 77]. 
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В этом плане в актуальном междисциплинар-
ном дискурсе идентичности наряду с методологи-
ческим уточнением и определением категориаль-
ного статуса и сущности самого феномена оживает 
исследовательский интерес к изучению ее (иден-
тичности) формообразований и моделей, практи-
ческих механизмов цивилизационной идентифи-
кации, их возможных «пересечений» и сопряже-
ний, разнообразия идентификационных корреля-
ций, взаимодействий и взаимозависимостей... Со-
ответственно многовекторный методологический 
дискурс цивилизационной идентичности как слож-
ной системной целостности в общем плане заявля-
ет себя и конкретизируется разными проекция-
ми  исследований идентичности: «цивилизацион-
ной» [8: с. 80–81], «национальной» [5; 9–11], «со-
циальной» [12], «государственной» [13], «социо-
культурной» [14], «этнической», «этнокультур-
ной» [4; 15; 16], «геополитической» [17], «коллек-
тивной, групповой» [18; 19] «личностной» [20; 21], 
«гендерной» [22] и др. – при общей направленно-
сти рефлексивного анализа на глубокое разносто-
роннее осмысление и решение практических задач 
преодоления ее кризисных состояний. 

Включаясь в цивилизационный дискурс иден-
тичности, зарубежные авторы М. Хогг и А. Рид 
(M.A. Hogg, S.A. Reid), к примеру, в своей работе 
«Социальная идентичность, самоопределение и 
групповые нормы» заостряют внимание на «груп-
повой природе идентификации» и субъектном зна-
чении «лидерства» в становлении «групповых 
установок индивида». Отмечают тот факт, что груп-
повые нормы и правила идентификации обычно 
формируются небольшой подгруппой лидеров. 
Особое место в цивилизационной идентификации 
авторы отводят лидерам политическим. И отмеча-
ют, что, пользуясь «неуверенностью индивида в 
своей собственной идентичности», политические 
партии способны склонять людей к идентификации 
с той или иной группой. А «идентифицируя себя с 
группой, индивид, как правило, перенимает их 
внутригрупповые установки» [12: с. 7–30]. 

На когнитивную, моральную и эмоциональную 
связь человека с сообществами коллективной 
идентичности, влияющей на личностную иденти-
фикацию, и несомненно, выражающей общий ха-
рактер, статус и состояния цивилизационной иден-
тичности, обращают внимание Ф. Полетта и 
Дж. Яспер (F. Poletta, J. Jasper). Коллективная иден-
тичность, полагают исследователи, несет заряд по-
ложительных чувств к членам ее группы. И она вы-
разима посредством культурных артефактов – 
имен, нарративов, символов, словесных стилей, 
ритуалов, одежды [18: р. 285]. 

Существенно дополняют проблемные поля дис-
курса цивилизационной идентификации исследо-
вания, обращенные к реалиям глобализации. В том 
числе – при осмыслении осложняющихся в гло-
бальном мире проблем инкультурации и межкуль-
турной коммуникации5. О «глобальном человеке», 
способном «думать глобально, действовать ло-
кально», – человеке, обретающем в условиях гло-
бализации качество «нового типа идентичности», – 
пишет Р. Робертсон (R. Robertson). Оценивая циви-
лизационные перспективы процессов глобализа-
ции и рассматривая ее в контекстах национальной 
идентификации, он, наряду с другими исследова-
телями, полагает, что глобализующийся мир не 
только не исключает, напротив, подразумевает 
возможность сохранения и развития национально-
го своеобразия. И именно это своеобразие, по 
мнению исследователя, дает шанс «занять свое 
неповторимое и уникальное место в мире». В этом 
плане феномен «глокализации» методологически 
проясняется и интерпретируется им в контекстах 
становления одной из центральных тенденций 
«культурной глобализации», которая способствует, 
по мнению автора, усилению значимости «локаль-
ного» на фоне глобальных процессов [23: с. 25–44]. 

Заметим, что акцент на «культурной составля-
ющей» связки «глобальное-локальное» в качестве 
линии аргументации Р. Робертсона в общем дис-
курсе цивилизационной идентичности может быть 
интерпретирован, как мы увидим далее, методоло-
гически значимым на пути поиска выходов из кри-
зисных состояний цивилизационной идентифика-
ции – с позиций внимания, при выборе приорите-
тов, – к онтологии целостностей: «миров мало-
го» [24], культурно-исторических форм «целостного 
мировоззрения» [25], целостностей «цивилизация-
культура», «традиция-новация». 

Последовательную философско-методологичес-
кую аргументацию в дискурсе цивилизационной 
идентичности выстраивает Ю.А. Прозорова. «Циви-
лизационный ренессанс», обозначающий, по мне-
нию автора, «дискурсивный поворот» к конструк-
тивистскому подходу в исследовании цивилизаци-
онной идентичности [26], она соотносит, с одной 
стороны, с «изменившейся глобальной онтологи-
ей» и обретением выраженной «политической то-
нальности» цивилизационной тематики. И с другой 
стороны – с кризисом доминирующих парадигм 

                                                             
5
 Их острота может быть наглядно представлена, в частно-

сти, контраргументами, с одной стороны, сторонников 
идеологии мультикультурализма и рефлексивных позиций 
политической логики «плавильного котла» – с другой. 
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методологического анализа6 [26: с. 222]. Соответ-
ственно, учитывая тот факт, что понятие цивилизаци-
онной идентичности становится необходимым ори-
ентиром в выработке долгосрочных международных 
коммуникативных стратегий, а также «инструментом, 
конституирующим внутри- и межгрупповые отноше-
ния»7, особую актуальность наряду с исследованием 
«цивилизационных комплексов» обретают соста-
вившие «дискурсивный поворот» «постэссенциа-
листские» критические исследования цивилизаци-
онного дискурса, цивилизационной идентичности, 
политики идентичности [26: с. 222, 255]. При этом 
конструктивистское направление в дискурсе иден-
тичности автор противопоставляет линии эссенциа-
лизма (в том числе примордиализма) и обосновыва-
ет преимущества первого в возможности использо-
вания социокультурного и исторического контек-
стов аналитики цивилизационной идентичности 
(выделено нами. – М.А., О.П.) [26: с. 222]. И с данной 
аргументацией автора нельзя не согласиться. 
Прежде всего – с позицией значимости потенциала 
«социокультурной» и «исторической» составляю-
щих конструктивистского подхода в методологиче-
ском дискурсе цивилизационной идентичности. 
Данный подход может стать методологической 
основой углубленного изучения опыта цивилиза-
ционного самоопределения России и понимания 
стратегических перспектив самосохранения ее куль-
турно-исторических традиций перед цивилизацион-
ными вызовами новаций. Их «социоемкой», «ан-
тропомерной» и глубинной духовной идентифика-
ционной составляющей. Каковы же антропологиче-
ские контенты актуализирующегося сегодня циви-
лизационного дискурса идентификации? 

Феномен «антропологической катастрофы» 
Обращаясь к вопросам кризисных состояний 

самосознания современной цивилизации и предо-
стерегающе символизируя их образом «болезнен-
ного нерва» своих размышлений и переживаний 
относительно цивилизационной антропологиче-
ской катастрофы XXI в., М. Мамардашвили пишет: 
«Это – ощущение, что из всего множества ката-
строф, которыми славен и угрожает нам ХХ век, 
одной главной и часто скрытой от глаз рассудка 
является антропологическая катастрофа… . Я имею 
в виду событие, происходящее с самим человеком 

                                                             
6
 Методологический интерес к цивилизационной пробле-

матике в России Ю.А. Прозорова связывает прежде всего с 
«крахом коммунистического проекта и дискредитацией 
формационной теории» [24: с. 222]. 
7
 В данной позиции Ю.А. Прозорова выстраивает аргумен-

тацию, ссылаясь в своей работе на подход Х.Л. Алкера 
(H.R. Alker) [26: с. 222]. 

и связанное с цивилизацией в том смысле, что не-
что жизненно важное может необратимо в нем 
сломаться в прямой зависимости от разрушения 
или отсутствия цивилизационных основ процесса 
жизни и общения…» [27: с. 9]. Отметим при этом, 
что онтос цивилизации М. Мамардашвили именует 
«нежным цветком», «хрупким строением» и онто-
логически связывает цивилизацию с «человеческой 
материей жизни», полагая, что разрушение гармо-
нии этой материи в формах антропологической 
катастрофы становится «прототипом любых иных, 
возможных глобальных катастроф» [27]. 

В этом плане не могут не вызвать тревоги обра-
щенные к человеку и «человеческому» вариации 
«симулятивных» образов его цивилизационной 
идентификации. Образов, вырастающих на основа-
ниях абсолютизации техногенных, техноцентрич-
ных векторов саморазвития цивилизации, в ущерб 
самосохранению целостности человека, культурно-
исторического опыта, глубинных онтологических 
основ человеческого бытия. Хорошо известные в 
этом плане постмодернистские ментальные иден-
тификаторы «человеческого» в понятиях «симу-
лякр», «смерть автора (героя)», «клиповое созна-
ние» и т.д. передают сегодня эстафету подобных 
линий редукции «человеческого» к оторванному от 
его онтоса «иному» – логике трансгуманизма. 
В своих крайних формах самовыражения трансгу-
манизм, как известно, тенденциозно призывает к 
идентификационному конструктивистскому выбору 
«постантропологической» эры в качестве будущего 
для человека и человеческой цивилизации. Циви-
лизации, базирующейся на прорывных достижени-
ях науки и техники и поэтапно модифицирующей 
на этих основаниях «естество» человеческой экзи-
стенции – к бытию «постчеловека» – обитателя 
«постантропологической эпохи». 

Достаточно ясны позиции методологической ар-
гументации трансгуманистов, строящейся на осно-
ваниях того же «клипового сознания», использова-
ния мифологем и несовместимых с научной мето-
дологией аналитических практик редукционизма – 
«подмен» и «опрощений», сопряженных модифи-
цирующимся версиям логики натурализма. Подоб-
ные аналитики демонстрируют одновременно и 
тенденции преодоления культурно-исторической 
традиции, угасания в жизненном мире человека 
его экзистенциальных, духовных ценностей при 
высказываемой внешней заботе трансгуманистов о 
будущем человека и человечества, перспективах 
технического улучшения «несовершенной» есте-
ственной природы человека. По существу же свое-
му подобная аргументация сродни концептуаль-
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ным обоснованиям идентификационных стратегий 
и тактик становления цивилизации без человека 
или миров бытия «людей одной кнопки». 

Об антропомерности онтологической целост-
ности «культура-цивилизация» 

В действительности в своем сущностном выра-
жении культура и цивилизация неразрывны и яв-
ляются взаимодействующими формами проявле-
ния целостности бытия социума. Эти два основопо-
лагающих модуса социального бытия задают век-
торную направленность его саморазвития. При 
этом культура оказывается «онтологически ответ-
ственной» за непрерывное воспроизводство и са-
мосохранение целостности социума и его «челове-
ческого лица». Культура, по меткому определению 
В. Селиванова, есть «система способов и результа-
тов утверждения человеческой сущности посред-
ством деятельности». Своей активной деятельно-
стью (познавательной, коммуникативной, пред-
метной) человек вписывается в бытие и утверждает 
в нем свой особый мир – мир ценностей и апроби-
рованные историческим опытом жизнедеятельно-
сти человечества основания проективного, сози-
дающего идеалотворчества. Именно антропологи-
ческое измерение является стержнем культуры. 
Она, по образному выражению М. Мамардашвили, 
и есть «усилие человека быть». 

Цивилизация как социальный организм, дочер-
ний по отношению к культуре, удерживает и отбира-
ет в своем векторе саморазвития определенный 
набор культурных программ, «рабочих чертежей». 
Она обращена, прежде всего, к практическим по-
требностям и интересам человека. Проекты цивили-
зационного развития реализуются в облике самодо-
статочного и уникального общественного организма. 
По своему происхождению и в своей сущностной ос-
нове цивилизация, как отмечается в исследованиях, 
предстает, прежде всего, «средством социальной 
интеграции общества разделенного труда» и «охва-
тывает по преимуществу материальную, урбанисти-
ческую культуру». В истории человечества практиче-
ски все феномены цивилизации функционально 
«служили либо целям социальной интеграции, либо 
были точками ее приложения» [28: с. 3–5, 185]. 

Напротив, особенностью культуры, проявляю-
щейся во всех формах ее социального бытия и ци-
вилизационного саморазвития, является самосохра-
нение в социуме глубоко личностного и персонифи-
цированного начала. Культура заявляет себя в соци-
альном бытии как мир «локального». И, вместе с 
тем, именно «цивилизационная» его составляющая 
заметно раздулась в современном мире. Она стала 
в мире глобализации, как мы видели, визитной 

карточкой гипертрофированного самовыражения 
«социального» понятиями «техногенная культура» и 
«индустриальная цивилизация». Мир «малого» и 
«локального» в условиях глобализации либо асси-
милируется, либо раскрывает свой собственный по-
тенциал, обретая новые черты и новые уникальные 
функциональные назначения [23; 29; 30]. 

К этнокультурной самоидентификации Рос-
сии: вместо заключения. Антропомерный опыт 
цивилизационной идентификации, ориентирован-
ный на целостности: «традиция-новация», «циви-
лизация-культура», на приоритеты культурно-
исторического и этнокультурного самоопределе-
ния, имеет, что отмечается в исследованиях, – 
определяющее значение «смыслового выражения 
событийности» как особенной «меры бытия» для 
России, значение «способа установления собствен-
ной цивилизационной специфики и оригинально-
сти» [14–16, 33]. Характеризуя общие черты социо-
культурной идентичности, «имеющей своими кон-
ституентами: гендер, этнос, культуру» и образую-
щими «гендерную, этническую, культурную иден-
тичности», авторы коллективной работы «Социо-
культурная идентичность: суждения, определения и 
современные проблемы» характеризуют в качестве 
прорастающих символикой ориентиров в будущее 
традиционные особенности российского менталите-
та8. Это прежде всего духовное единение, собор-
ность, дух взаимной поддержки в социальности и 
(в отличие от «безликого общечеловеческого», по 
Данилевскому) качество «всечеловеческого» [14]. 

В обсуждении проблем цивилизационной иден-
тификации современной России, «российской мен-
тальности», укорененной этнокультурными «рус-
скими глубинными скрепами», «культурным кодом 
национального характера»9 [31], раскрываются бо-
гатые, прочные основы отечественного менталите-
та. В истоках своих они представлены в народной 
культуре – пословицами, поговорками, мифами, 
сказками, былинами..., закреплены языком, обы-
чаями, традициями, формами бытования культур-
но-исторических общностей людей. Восприняты и 
приумножены богатой художественной культурой, 
отечественной духовностью, в том числе религиоз-
ной православной и философской традицией. Эти-
ми духовными скрепами полиаспектно символизи-

                                                             
8
 В русле концептуальной традиции ранних славянофилов 

XIX в. и с опорой на идеи Н.Я. Данилевского. 
9
 Культурный код «русскости» подразумевает не только 

этнически русских, он символизирует многонациональный 
народ России, руководствующийся «единым русским социо-
культурным кодом со всеми его плюсами и минуса-
ми» [31: с. 4]. 
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рованы те самые «всечеловеческие» культурные 
ценности, которые способны выразить универ-
сальное цивилизационное значение – экзистенци-
альное побуждение к чести, достоинству, совести, 
правде, справедливости. И сегодня эти прораста-
ющие из русской духовной традиции цивилизаци-
онной идентификации скрепы актуализируют во-
просы экзистенции к трансценденции. 

Экзистенция, устремляющаяся к трансценден-
ции, становится в самосознании человека устойчи-
вым ориентиром и ответственностью за ценност-
ный выбор форм одухотворенного бытия. Именно 
практической логикой вопрошания «трансценден-
ции к бытию» оказывается бесценным экзистенци-
альный опыт целостности этнического бытия. Этни-
ческая историческая память, разумеется, не явля-
ется универсальной матрицей для копирования, но 
может нести в себе контуры идентификационной 
устойчивости онтологической модели воспроиз-
водства экзистенциальной целостности через вос-
приятие этноса как «мира малого» [24]. Историче-
ская память, организующая хронотоп онтологиче-
ского конструкта «мира малого» на уровне этниче-
ского самосознания, фундирует «ограничивание» 

его социального бытия, воздвигая препятствия раз-
рушающим воздействиям извне. Она укрепляет 
«этническое» своей открытостью онтологически 
значимому этой форме социальности – ее Иному. 
Сохраняет в «социальном» необходимые грани 
бытия, выходящие за его собственные рамки и 
пределы. Этнос, укорененный своей исторической 
памятью в традиционалистский тип культуры, он-
тологически открыт, с одной стороны, Универсуму 
Мира Природы и, с другой – Духовному Потенциа-
лу его Культуры, сферам Трансцендентного. Такая 
открытость, образующая и культивирующая «соци-
альное», закрепляется мощной силой инерции эт-
нического исторического опыта. Прорыв «этниче-
ского» к сферам абсолютного, вечного и бесконеч-
ного в исторической памяти закрепляется куль-
турной традицией – устойчивым стержнем це-
лостного мировоззрения [32]. И именно этот бога-
тый потенциал этнокультурного, исторического 
опыта цивилизационной идентификации России 
становится, по мнению авторов, особенно востре-
бованным и актуальным сегодня – при выборе 
стратегических линий дальнейшего цивилизацион-
ного саморазвития. 
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В ПОИСКАХ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
(опыт интерпретации фильма Д. Фёдорова «Москвы не бывает») 
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Аннотация. Само понятие идентичности – сложное явление, включающее в себя стремление индивида к принадлеж-

ности тем или иным этнонациональным, конфессиональным, социальным, политическим, религиозным, профессиональ-
ным, языковым и иным сообществам. При этом самоидентификация как тождественность самому себе – важнейший ком-
понент культурной идентичности. 

На рубеже XX–XXI вв. перед российским социумом наряду с нерешёнными экономическими, политическими, социаль-
ными и общекультурными проблемами с особой остротой встал вопрос идентичности: и нации в целом, и отдельных групп, 
и отдельного индивида. В целом же кризис культурной идентичности можно рассматривать как общемировую тенденцию. 

В фильме Дмитрия Фёдорова «Москвы не бывает» (2020) – оригинальный взгляд художника на вышеназванную проблему. 
Ключевые слова: культурная идентичность, традиции, чёрная комедия, архетип, культурный код, русский ковчег 
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(based on D. Fedorov's film "Moscow does not exist") 

Alexander S. Breitman 

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk, Russia, brejtman54@mail.ru 
 
Abstract. The concept of identity is a complex phenomenon, which includes the desire of an individual to belong to one or 

another ethno-national, confessional, social, political, religious, professional, linguistic and other communities. At the same time, 
self-identification as self-identity is the most important component of cultural identity. 

At the turn of XX–XXI centuries the Russian society faced with the problem of identity, along with unresolved economic, 
political, social and general cultural problems. It deals with identity of the nation as a whole, of individual groups, and of the 
individual. In general, the crisis of cultural identity can be seen as a global trend. 

The artist's original view on the above mentioned problem is expressed in Dmitry Fedorov's film "Moscow Doesn't Exist" (2020). 
Keywords: cultural identity, traditions, black comedy, archetype, cultural code, Russian ark 

 
...всё так же высится перед нами по наследству от 

П.И. Шувалова неисполненное Сбережение народа... 
именно в этом «русский вопрос» 

А. Солженицын 

 
Вслед за распадом СССР неизбежно последовал 

и крах советской идентичности, которая на протяже-
нии семи десятилетий определяла психологию и мас-
совое сознание подавляющего большинства жителей 
России. В условиях постсоветской России с ее неза-
вершенной модернизацией и недоформированно-
стью нации-государства проблема поиска новой 
культурной идентичности вышла на первый план. 

В целом идентичность как многомерное поня-
тие объединяет в себе внутреннее стремление к 
принадлежности к тем или иным сообществам: 

этнонациональным, конфессиональным, социаль-
ным, политическим, религиозным, профессио-
нальным, языковым и т.п. При этом важнейшим 
компонентом культурной идентичности является 
самоидентификация, т.е. тождественность самому 
себе, раскрывающаяся через индивидуальный 
опыт познания и самопознания. 

Выход из коммунистического проекта, по 
наблюдениям руководителя Центра исследований 
идеологических процессов Института философии 
РАН А.В. Рубцова, сопровождается, по меньшей 
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мере, двумя моментами: «эмансипацией настоя-
щего от будущего <и> тоской по брутальной им-
перской силе» [9]. Здесь автор исходит из того, что 
«новая» для вчерашнего советского социума идея 
отказа от регулярного жертвования настоящим, 
делающего человека лишь расходным материалом 
во имя проектов будущего, соседствует с «носталь-
гией по “железной руке”, которая поглаживает и 
одаривает равноприближенных, одновременно 
“кошмаря” и обирая равноудаленных» [9]. В став-
шей привычной жертвенности во имя проекта, по 
оценке того же автора, можно разглядеть и другие 
черты «традиционной российской идентичности: 
1) повышенную идеологичность, готовность ввер-
гаться в эпохальные, хотя и сомнительные пред-
приятия, падкость на духоподъемную риторику и 
посулы, наконец, просто доверчивость; 2) ведо-
мость, низкую самооценку и предрасположенность 
к земным культам; 3) униженность перед лицом 
государства и власти, вообще всякого начальства, 
несамостоятельность и вторичность Лица <…> При-
знание же ценности настоящего автоматически по-
вышает ценность человека...» [9]. Но если в интере-
сах политики культура, особенно в её идеально-
духовных проявлениях, превращается в идеологию 
(что характерно, в первую очередь, для авторитар-
ных и тоталитарных режимов) в интересах власти, 
точнее, корпорации чиновников, то человек как 
субъект культуры утрачивает свою субъектность, 
превращаясь при этом в объект манипулирования. 
И хотя взятый для анализа фильм предполагает в 
финале неожиданный «квантовый скачок» к про-
блемам планетарного и даже космического мас-
штаба, всё же режиссёрское послание обращено к 
России, российской глубинке за пределами МКД, 
которая, по его мнению, и есть подлинная Россия. 

В аналитической статье А. Солженицына «Рус-
ский вопрос» к концу XX века» есть слова как наказ 
на ближайшую перспективу из совсем ещё недав-
него прошлого: «По всему земному шару катится 
волна плоской, пошлой нивелировки культур, тра-
диций, национальностей, характеров... нам надо 
спасти и наш характер, наши народные традиции, 
нашу национальную культуру, наш исторический 
путь» [10: с. 176]. 

Сцены провинциального русского быта 
Фильм Дмитрия Фёдорова «Москвы не бывает» 

(2020) начинается как банальная бытовуха из жиз-
ни нищих российских окраин или, более того, 
навязшая в зубах ещё со времён «лихих» 90-х 
стёбная чернуха. Чернушность происходящего за-
даётся с первых кадров в парадоксальном монтаж-
ном соединении звучащего на фоне непроглядной 

панорамы космоса повествования о рождении 
Вселенной в результате Большого взрыва и общего 
плана пола, переходящего в крупный план босых 
ног, а затем и самого сидящего на обшарпанном 
унитазе Лёхи, читающего в журнале «Наука и 
жизнь» за 1968 г. статью о рождении Вселенной. 
При этом лицо Лёхи, простого работяги, промыш-
ляющего ремонтом квартир в видавших виды пяти-
этажках, одновременно приживальщика усатой 
женщины, не блещет интеллектом и никак не со-
гласуется с проблемами мироздания. Бесконечный 
абсурд бытия... Причём авторам фильма не потре-
бовалось придумывать и строить какие-то дорого-
стоящие декорации некоего депрессивного и забы-
того Богом городка. Из интервью режиссера филь-
ма Дмитрия Федорова: «Снимали в городках Бала-
баново1 и Ермолино Калужской области. Нашли эти 
места по фотографии: блогер сфотографировал по-
луразрушенный советский фонтан, в центре которо-
го возвышалась богиня плодородия с огромным бю-
стом и прижатым к нему тощим младенцем. Вокруг 
на пустыре теснились искомые хрущобы...» [3]. По 
его же воспоминаниям, жители Балабаново удив-
лялись, что снимают в Ермолино, где, по их словам, 
«проходит мировой разлом – умереть не дают, но 
и жить невозможно» [3]. Сразу по завершении 
съёмок местные власти снесли фонтан. При этом, 
по свидетельству очевидцев, никаких видимых из-
менений в жизни жителей городка не произошло. 

Леха из неприметного городка с характерным 
названием Улетное, главный герой фильма, от 
жизни много не требует: он давно со всем смирил-
ся и просто плывет по течению. Все меняется, когда 
в городе появляется человек из столицы. Немоло-
дого мужичка со стертой внешностью в этих за-
брошенных краях воспринимают чуть ли не как 
инопланетянина – ведь он из самой Москвы! В то 
время как контролирующий оборот недвижимости 
криминальный хозяин города Толяныч предлагает 
ему лучшие из квартир, тот во что бы то ни стало 
хочет снять крайне запущенную квартиру умершего 
поэта-бомжа, который писал сумасшедшие стихи о 
том, что Москвы не бывает. В чём тут интрига? 

Криминальная драма 
Фильм, начинающийся как чёрная комедия из 

провинциального быта, активно криминализиру-
ется. Разворачиванию его в классическую крими-
нальную драму мешают, казалось бы, побочные, 
как в сонатном произведении, темы. Так, проходя-
щая мимо девушка из другой – красивой – жизни 

                                                             
1
«Бывают странные сближенья» : фильм «Москвы не быва-

ет» удивительно созвучен картинам Алексея Балабанова.  
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вдруг кажется Лёхе знакомой, да и она, подойдя 
ближе, начинает пристально в него вглядываться. 
А невесть откуда взявшаяся компания безбашен-
ных панков неожиданно проявляет интерес к той 
же запущенной квартире умершего бомжа. Точнее, 
не к ней, а к бумагам и записям, даже на обоях, 
которые, по их словам, являются наследием вели-
кого поэта Колмогорова. И если с появлением Ма-
ши (так зовут девушку-журналистку) намечается 
некая любовная линия, то с появлением этой ком-
пании с экрана даже слегка начинает сквозить ка-
кой-то суматошной чертовщиной. Но не страшной, 
скорее сказочной, напоминающей каких-то персо-
нажей городского фольклора, наподобие домовых. 
Не случайно именно эти раскрашенные и ряженые 
в чёрные балахоны панки-скоморохи – единствен-
ные, кто бескорыстно заинтересован в сохранении 
поэтического наследия. Эти встречи будто что-то 
пробуждают в душе Лёхи, да и мы вдруг замечаем 
в нём ранее невидимое. Неожиданно, как сказоч-
ный Иван-дурак, он проявляет смекалку и, «купив» 
недалёкого Кочу бутылкой пива, выносит из «опе-
чатанной» тем же Толянычем квартиры пожелтев-
шие бумаги и содранные обои. С этого момента все 
события фильма приобретают устрашающую ди-
намику. Москвич, старательно накачиваемый вод-
кой, отказывается снимать квартиру без бумаг. Лё-
ха, сам того не ведая, становится объектом охоты 
тёмных сил: не желающего упустить добычу депу-
тата-оборотня Толяныча и его подручных – хладно-
кровного мокрушника Пятака и лоханувшегося ту-
поватого Кочи. Последний, спасая собственную 
шкуру, будет рыть землю, дабы вернуть боссу 
утраченные бумаги. 

Лав-стори 
Ещё не ведающий (но смутно догадывающий-

ся), в какой попал переплёт, Лёха и его случайная 
знакомая журналистка Маша оказываются связан-
ными некой жгучей тайной: как оказались в её 
фотоаппарате их совместные снимки в незнако-
мой ни тому ни другому местности? И что всё 
это означает? Общая тайна, грозящая обоим опас-
ность (Маша, решившая вместе с Лёхой бежать в 
Москву, становится таким же предметом охоты) – 
благодатная почва для развития едва наметившейся 
любовной линии. Когда же выясняется, что Лёха – 
сын умершего (как окажется, убитого) поэта Колмо-
горова, то это поначалу воспринимается явным 
перебором. Вязкая бытовуха, чёрная комедия, 
криминальная драма, отсылка к фольклорно-
национальным архетипам, лав-стори, неожидан-
но открывшееся отцовство, крепко скрученные 
воедино рукой мастера, втягивают зрителя в какую-

то абсурдно-притягательную интригу, которая уже 
не отпустит его до конца. 

Как избежать героям нависшей над ними 
смертельной опасности? Кто поможет им? 

По законам русской сказки 
По законам сказочного жанра Ивану-дураку – 

Лёхе, втянутому помимо воли в борьбу со злом, 
должны помогать другие фольклорные персонажи. 
Они и помогают. В самом начале – усатая сожи-
тельница, напоминающая усатую дочь Бабы-яги 
из шукшинской сказки2, «изгоняя» Лёху, тайно вы-
носит сумку с вещами в коридор, чем и спасает его 
от пришедших в дом бандитов. Потом уже и сама 
Баба-яга – строгая вахтёрша из малосемейки, где 
он проводит ночь, – выводит его через чёрный ход. 
А там и скоморохи-панки, отбившие Лёху от недву-
смысленно настроенного Пятака. И уж, конечно, 
Маша (то ли Премудрая, то ли Прекрасная), не 
только решившая вместе с ним искать счастья, но и 
во всём поддерживающая его: «Возьми меня с со-
бой, а я, может быть, любить тебя буду...» [6]. 

По законам же криминальной драмы действие 
по нарастающей стремительно движется к кульми-
нации и скорой развязке, где все узлы будут развя-
заны и каждому воздастся по заслугам. И вот ге-
рои, не сумев купить билеты до Москвы (их просто 
не бывает?!), едут единственно возможным марш-
рутом – в Клубничное (от самого названия веет 
чем-то поддельным, ненастоящим). Только что из-
бежав смертельной опасности, они счастливы сво-
ей любовью. Казалось бы, главные испытания по-
зади. Мы видим, как жёстко и со знанием дела 
низводится со своего криминального пьедестала 
депутат Толяныч «наивным» москвичом, причём 
последнего удивляет лишь одно: почему именно 
такие мрази всегда оказываются наверху? 

И вот беглецам остаётся лишь достичь виднею-
щегося вдалеке леса, а там, по расчётам преобра-
жённого любовью и отвагой Лёхи – прямая дорога 
на Москву. Но при максимальном приближении 
лес оказывается «картинкой»: чем-то наподобие 
театрального занавеса, за которым – стена. Глухая 
и нескончаемая. Значит, по законам сказки герою 
(героям) нужно во что бы то ни стало преодолеть 
этот заколдованный лес. И теперь всё зависит от 
того, какое решение примет сам Лёха. Именно здесь 
вместо ожидаемой развязки завязывается новый 
узел. И только «развязав» его, то, что сначала могло 
показаться «перебором и нагромождением... без 

                                                             
2
 Ассоциативно в памяти всплывает сказка В. Шукшина «До 

третьих петухов», где посланный за справкой (что не дурак) 
Иван и усатая дочь Бабы-яги готовы помогать друг-другу. 
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зазоров ляжет в свою смысловую нишу» [2]. 
И только здесь раскроется тайна появления в захо-
лустном Улётном странного московского визитёра. 
Он и сыграет роль чуда, спасающего героев от 
неминуемой смерти. С чудесным спасением героев 
сказка не то что бы заканчивается, но приобретает 
характер философской притчи. 

Философская притча о поисках культурного кода 
Нейтрализовав Толяныча и ради спасения бег-

лецов буквально размазав о стену Пятака, москвич 
раскрывает перед ними истинное положение ве-
щей. Рассказанное им кажется настолько неправ-
доподобным, что поначалу воспринимается не 
иначе как наукообразный бред сумасшедшего или 
слишком далеко зашедшие игры технократов. Но 
недаром же Лёха, с детства мечтающий быть кос-
монавтом, погружённый в привычную мерзость 
запустения, тайно от сожительницы читает статьи о 
рождении Космоса. Да и у Маши есть свой, правда 
негативный, счёт к враждебному ей «сраному» 
Космосу. Во всяком случае, стремительно эволю-
ционирующим, но отчаянно сопротивляющимся 
героям не остаётся ничего другого, как признать 
всю непостижимую реальность происходящего. 
А реальность в том, что Москвы и вправду «не бы-
вает». И не бывает ни в каком-то там символиче-
ском смысле беспросветной удалённости глухой 
провинции от центров цивилизации, но в прямом, 
доподлинном смысле сказанного. Оказывается, все 
события фильма происходят не на Земле, а в откры-
том Космосе, точнее в космическом корабле, где 
москвич – один из руководителей экспедиции, пси-
холог. Много лет назад, «когда была осознанна ве-
ликая миссия...» [6], с Земли стартовал космический 
корабль, некий, по словам психолога, Русский ков-
чег, хранитель создаваемой веками русской культу-
ры: музыки, книг, картин, фильмов... И назначение 
великой миссии – в сохранении культуры в целост-
ности для передачи её последующим поколениям..., 
в обретении новым человечеством новой Земли... 
Старая же, как можно заключить из его же туман-
ных предположений, скорее всего погибла в ре-
зультате какой-то техногенной катастофы. 

Что это: новая русская утопия? Продолжение 
русского космизма с его идеями о взаимосвязи 
космических и земных процессов [11; 14] и поиска-
ми места человека в Космосе [13; 14]? 

Вместе с тем при изложении основных постула-
тов о космической предназначенности экспедиции 
голос психолога заметно утрачивает живые инто-
нации, а речь в целом всё более напоминает фраг-
менты давно заученной и многократно произноси-
мой лекции. По выражению лица, по глазам «лек-

тора» видно, как постепенно к нему приходит ещё 
не до конца осознанное понимание совершённой 
некогда им самим чудовищной ошибки. И вот мы 
становимся свидетелями, как новая космическая 
утопия при попытке её практического осуществле-
ния оборачивается новым Освенцимом или гула-
гом; а чёрная комедия, закрученная в криминаль-
ный сюжет с хорошо прочерченной любовной ли-
нией, достигнув кульминационной точки, превра-
щается в антиутопию – некую философскую 
притчу о невозможности насильственного осчаст-
ливливания людей при полном их обезличивании 
и утрате свободы. 

Как происходит это превращение? Экспедиция 
долго готовилась. Отбирались лучшие: экипаж, 
учёные, энтузиасты. Казалось бы, всё продумано 
до мелочей. Так, малая часть экспедиции, команда 
избранных (главным образом учёные и экипаж), 
погружена в анабиоз, что позволяет участникам не 
стареть неопределённое количество лет. Они лишь 
изредка, по графику, просыпаются (как и сам пси-
холог), чтобы заступить вахту. Другая, большая 
часть, – поселенцы, которые живут за стеной, в 
Улётном – неком, по классификации команды, ре-
зервуаре (резервации?), рассчитанном на то, что их 
потомки превратят своим трудом избранную пла-
нету, до которой ещё нужно лететь примерно во-
семьсот лет, в новую Землю. Но, как говорится: 
гладко было на бумаге... Со смертью первого по-
коления энтузиастов возникают серьёзные про-
блемы: утратившие связь с родиной и превращён-
ные, по сути, в биоматериал для воспроизводства 
себе подобных люди начали впадать в депрессию. 
Учащаются побеги и самоубийства. Вот тут-то для 
решения проблемы психолог и предлагает создать 
для особей резервуара такие условия выживания, 
когда места для депрессии просто не останется. 
Отсюда и хорошо нам известные по «лихим» 90-м 
чернуха и бытовуха. А чтобы улётовцы не замора-
чивались вопросами и поисками ответов, было 
найдено «гениальное» решение – периодическое 
стирание памяти. 

Для осуществления «великой миссии» оказа-
лось всего-то и надо, что новый, теперь уже косми-
ческий, гулаг. Жизнь в беспамятном Улётном ста-
новится, конечно, веселей. (Стала ли она лучше – 
не обсуждается). Но тут возникает другая пробле-
ма: а что делать с теми немногими, кто вопреки 
хэдклинеру3 сохраняет память и не желает превра-
щаться в послушную скотину? Например, с Колмо-

                                                             
3
 В фильме так называют технологию по стиранию памяти 

или промыванию мозгов. 



РУССКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ДИСКУРСЕ 

23 

горовым, отцом Лёхи, который даже после получе-
ния (в обмен на молчание) квартиры продолжает 
сбегать из Улётного в поисках Москвы, а по водво-
рению назад и пятого стирания, ведущего к пол-
ной деменции, под видом стихов пишет и пишет 
воспоминания в тетрадках и даже на обоях. И если 
для скоморохов-панков эти записи – наследие гения, 
то для руководителей экспедиции – тексты, про-
буждающие в поселенцах ненужные воспоминания. 
Вот ради этих текстов с целью изъятия и приезжает в 
Улётное психолог. Улётнинское «средневековье» 
под патронажем Толяныча заставляет его признать, 
что здесь что-то пошло не так. И уже на станции в 
присутствии Лёхи и Маши прозвучит диалог психо-
лога и руководителя экспедиции как своего рода 
смысловой центр философской кинопритчи: 

– Там полная деградация... там лидерами ста-
новятся полные ублюдки... Пора признать, что 
мы совершили ошибку... 

– И когда же мы её совершили? 
– Когда запустили хэдклинер... 
– И что же ты предлагаешь? 
– Перестать стирать память и рассказать 

им всю правду... 
В ответе руководителя экспедиции – безапел-

ляционная уверенность учёного-фанатика: 
– Приятно жить с чистой совестью. Только на 

одной чаше весов твоё чувствование, а на дру-
гой – наша миссия... сохранение культурного кода 
человечества... 

– Да пойми ты: никакой культуры не будет 
без выбора... 

Но его, давно, как ненужный хлам, отбросивше-
го все интеллигентские сомнения и колебания, уже 
ничего убедить не может: 

– Вот долетим, и всё у них будет… [6]. 
Главный оппонент прозревшего психолога – ру-

ководитель экспедиции, недавний его единомыш-
ленник, а может быть, и друг, продолжает, как и 
прежде, фанатично верить во вселенскую миссию 
своей экспедиции – своего космического Русского 
ковчега. Как представляется, здесь не случайно 
заходит речь о «Русском ковчеге» – так назывался 
фильм А. Сокурова, показанный в конкурсной про-
грамме международного Каннского кинофестиваля 
2002 г. Там Русским ковчегом было названо вели-
чайшее собрание шедевров человеческого гения – 
Эрмитаж. В беседе после каннской премьеры с 
С. Проскуриной Сокуров точно сформулировал 
свой режиссерский замысел: «Пока жив Эрмитаж – 
жива Россия» [8], включив тем самым его в число 
главных символов (ценностей) отечественной куль-
туры. В понимании режиссёра Эрмитаж – одно-

временно и хранитель красоты, и, в совокупности 
собранных со всего мира творений, воплощённая в 
искусстве Красота, а также пример интеграции этой 
Красоты в русскую культуру [1: с. 174–175]. В филь-
ме Д. Фёдорова Русский ковчег – нечто противопо-
ложное сокуровскому пониманию Эрмитажа. Кос-
мический Русский ковчег, несмотря на то, что по 
количеству произведений разных видов искусства 
он может и превосходить знаменитый петербург-
ский музей, становится космическим гулагом. Для 
обезличенной со стёртой памятью массы любые 
сокровища культуры – не более чем факультет 
ненужных вещей. А тогда и все разговоры о сохра-
нении культурного кода человечества – не более 
чем пустая словесная оболочка, лишёная хоть како-
го-нибудь смысла. Отнюдь не случайно почти через 
четыреста лет полёта к «новой Земле» по бескрай-
нему космосу интересы космической экспедиции и 
банды уголовников пересекаются: физически устра-
нив владельца приглянувшейся ему крупнопанель-
ной двушки, бомжующего поэта Колмогорова, То-
ляныч тем самым оказывает неоценимую услугу 
«великой миссии» по спасению человечества... 

Культурный код Дмитрия Фёдорова: итоги 
Фильм «Москвы не бывает», представленный 

на 42-м Московском международном кинофести-
вале в программе «Спектр», в которую попадают 
самые провокационные фильмы, призванные 
«расширить границы кинематографического спек-
тра», был назван самым неожиданным сюрпризом 
кинофорума. Среди первых зрительских откликов 
был и такой: «Браво всей команде за это истинно 
русское кино!» 

А что же в нём есть такого истинно русского? 
Во-первых, извечное наше соотношение про-

винции и столицы: притяжение–отталкивание / 
любовь–ненависть. 

По мнению кинокритика Дениса Ступникова, 
«Коренной москвич Дмитрий Федоров пошел по не-
простому, но оригинальному пути, оспорив один из 
базовых российских культурных кодов, сформулиро-
ванных еще Чеховым» [11]. В чеховском «Уехать в 
Москву. Продать дом, покончить всё здесь и – в 
Москву... Да! Скорее в Москву» [15: с. 20] – извеч-
ная тоска русской провинции о красивой и благо-
получной столичной жизни. Этот же код – в паро-
дийной аллюзии на Чехова у Маяковского: 

Помните раньше дела провинций? – 
Играть в преферанс, прозябать и травиться. 
Три тысячи три, до боли скул, 
Скулили сестры, впадая в тоску. 
В Москву! В Москву!! В Москву!!! В Москву!!!! 

[Маяковский В.В. Три тысячи и три сестры [5: с. 13–15]. 
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Действительно, для русской глубинки, далёкой 
от центра с его беспредельными возможностями, 
Москвы и на самом деле «не бывает». А бывает по-
вседневность, нередко – «на выживание». Но именно 
там, а не в Москве, стягивающей на себя все ресурсы, 
нужно искать, по мнению авторов фильма, подлин-
ные основания национальной культуры. Именно там, 
предолев все препятствия, и нужно попробовать об-
рести заветный русский ковчег. 

Во-вторых, главный герой фильма, отправляю-
щийся за тридевять земель на поиски сказочного 
Ковчега (Москвы), – простодушный, сродни архе-
типическому Иванушке-дурачку, мечтатель Лёха. 
Поэтому и помогают ему фольклорные Баба-яга да 
панки-скоморохи; и спутница его с русским именем 
Маша, что от библейского – Мария. А его внезапно 
открывшееся родство с гениальным поэтом Колмо-
горовым, как представляется, указывает на куда 
более глубокую культурную преемственность. Сама 
фамилия отца, Колмогоров, с высокой степенью 
вероятности отсылает к названию малой родины 
(архангельской глубинки) русского гения – Ломо-
носова – Холмогорам и ассоциативно к некрасов-
ским строчкам: 

Ноги босы, грязно тело, 
И едва прикрыта грудь… 
Не стыдися! что за дело? 
Это многих славный путь... 

Скоро сам узнаешь в школе, 
Как архангельский мужик 
По своей и божьей воле 
Стал разумен и велик... [7] 
И наконец, в-третьих, музыка, объединившая 

Чайковского («Лебединое озеро») и одну из клю-
чевых фигур сибирского андеграунда, лидера рок-
группы «Гражданская оборона» Егора Летова (пес-
ни «Все идет по плану», «Среди заражённого логи-
кой мира», «Родина»), ставшая лейтмотивом 
фильма. В его финальных кадрах звучат слова пес-
ни «Снаружи всех измерений»: 

По моей незасохшей руке 
Пробирается тихо память. 
По моей незастывшей реке 
Проплывает тихонько птица. 
По моей неубитой душе 
Плачет скорбно забытый разум... [4]. 
В монтажном соединении слов песни и новой, 

после очередной промывки мозгов, встречи геро-
ев, нашедших возможность сохранить память друг 
о друге, в пересечении их взлядов (мы видим и 
крупный план понимающих глаз психолога, от-
правленного в резервуар) нет сказочного хэппи-
энда. Но такой финал рождает надежду. А надеж-
да, умирающая, как известно, последней, и есть 
центральное звено искомого русского культурного 
кода: Вера – Надежда – Любовь... 
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Всякая теоретическая проблема в конечном сче-
те фундируется на соответствующей практической 
потребности. Это в полной мере относится к про-
блеме идентичности, ставшей актуальной практи-
чески для всего корпуса социально-гуманитарных 
наук. Если с исследований Э. Эриксона берет свое 
начало трактовка идентичности как феномена лич-
ностного, индивидуально-психического, то в со-
временный период научного развития развернут 
целый ряд теорий идентичности этнического, по-
литического, социологического, культурологиче-
ского, исторического толка. Особый интерес вызы-
вает проблема национальной, государственной, 
гражданской идентичности, поскольку ее решение 
предопределяет историческую судьбу той или 
иной страны как субъекта геополитического бытия 
в ситуации глобального противостояния социаль-
но-экономических, социально-политических и со-
циально-ценностных систем [1: с. 477–516]. 

Сегодня определяется уровень геополитической 
состоятельности России, ее способности противо-
стоять громадному внешнему давлению, по сути, 
стремлению исключить ее из ведущего мирового 
порядка. Администрация США делает все, чтобы 

Россия утратила чувство своей идентичности, уве-
ренность в том, что она действительно стала пра-
вопреемницей великой советской державы. Если 
нашу страну нельзя подорвать извне, то нельзя ли 
попытаться разложить ее изнутри, лишив народ осо-
знания права на свой суверенитет, на возможность 
строить свою жизнь в соответствии с исконными 
традициями величественного самоопределения? 
Для России решить проблему идентичности – значит 
приобрести мужество противостоять внешним 
угрозам, ощутить незыблемость, константность 
своего национального характера. Через свою инте-
гральную идентичность мы боремся за то, чего хо-
тят нас лишить наши недруги. Этот текст надо вос-
принимать как гипотетическое размышление о 
том, что мы как народ сберегли ядро своего наци-
онального самосознания, сохранили свою изна-
чальную и непрерывную идентичность, ее констан-
ты. Наша задача – пусть и в краткой форме, прове-
сти мысль о том, что нам есть что предъявить миру 
в качестве устойчивых ресурсов своего суверенного 
существования. 

На наш взгляд, история любого народа характе-
ризуется формированием особенного народного 



РУССКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ДИСКУРСЕ 

27 

состояния, которое не только не утрачивается со 
временем, но, напротив, сохраняет свою опреде-
ленность, переживая ряд существенных трансфор-
маций. По прошествии длительного исторического 
времени может сложиться впечатление, что на 
смену одному народному характеру пришел дру-
гой, что народный дух сменился кардинально. 
Остается ли что-то неизменным в строе жизни 
народов, стран и государств под напором неумо-
лимого времени? Или перемены пронизывают все 
клеточки социального организма, открывая дорогу 
к неограниченному новаторскому конструкцио-
низму? Таким образом, заданные вопросы сегодня 
проходят под рубрикой так называемых иденти-
тарных исследований, занявших солидное про-
странство современного социогуманитарного по-
знания [2]. Подобный вопрос стал предельно ак-
туален в современной России, переживающей не-
что вроде мировоззренческого поиска. Что такое 
Россия сегодня – новый общественный организм, 
небывалая историческая реальность или продол-
жение извечной русской истории со всеми извили-
стыми траекториями единого, неразрывного пути? 
Ответ на такой вопрос ко многому обязывает. Будь 
мы совершенно новое общественное образование, 
сразу ставится под сомнение сама правомерность 
его существования. Тогда нам придется заново 
пройти тяжелую процедуру исторической легити-
мации, впервые утверждать себя в качестве полно-
ценной геополитической силы. Однако у нас за 
плечами богатое историческое прошлое, великие 
достижения, которые позволяют нам во весь голос 
возвещать о себе в тональностях державной ре-
шимости. В эпоху, когда начался мировой перелом 
геополитических соотношений, наш голос должен 
звучать как государственная артикуляция общей 
исторической справедливости, призванной придти 
на смену идее западного глобального доминиро-
вания. Тогда русская идентичность органично вы-
ходит на передний край мировых событий, подоб-
но тому, как она отстаивала себя в прежние исто-
рические эпохи, будучи поставлена перед необхо-
димостью защиты своего существования. Извечной 
константой русской идентичности служит способ-
ность нашего народа брать на себя общую истори-
ческую ответственность, простирающуюся и на дру-
гие народы. Русские, как бы ни называлось наше 
государство, постоянно ориентированы на обще-
ственное сотрудничество, способны возглавить 
прогрессивные мировые перемены. В периоды, 
когда российская держава предавала забвению 
константы русской идентичности, корабль нашей 
истории испытывал опасные крены, грозящие 

нашему будущему. Так случилось в 80-е и 90-е гг. 
XX в., когда мы по инициативе нашего государ-
ственного руководства попытались встроиться в 
чуждую нам систему межгосударственных отноше-
ний Запада, надеясь на встречное движение 
нашим шагам по ослаблению глобальной напря-
женности. После распада СССР на Западе решили, 
что с противостоящей великой державой поконче-
но и можно беспрепятственно строить порядок 
бесконкурентного глобального доминирования. 
В  2007 г. в своей мюнхенской речи Президент РФ 
В.В. Путин дал понять, что Россия твердо намерена 
вернуть себе статус великой державы, способной 
противостоять намерениям Запада обречь нас на 
положение региональной страны со слабым сове-
щательным голосом. Эта речь стала символиче-
ским актом России на возврат своей веками нара-
ботанной национальной идентичности. 

Представленные здесь размышления о русской 
идентичности предполагают прежде всего расста-
новку правильных акцентов. Это касается и неиз-
бежной договоренности о терминах. Слово само по 
себе ничего не говорит о контексте. Слово «рус-
ский» может указывать и на отдельный самый 
большой этнос на территории России, и на всех без 
исключения россиян, и на каждого индивида, счи-
тающего себя русским. Контекст превращает слово 
в понятие. Тогда сразу укажем, что в контексте 
нашего подхода понятия «русский» и «россиянин» 
синонимичны. Говоря о русской идентичности, мы 
будем иметь в виду единую, общую российскую 
нацию, объединенную в одно государство, защи-
щающее свою государственную идентичность. Тогда 
словами «гражданская идентичность» мы будем 
указывать на принадлежность к подданным госу-
дарства, что, по сути, равнозначно и «государствен-
ной идентичности», и «российской (русской) иден-
тичности». Тем самым слово «нация» интерпрети-
руется нами как надэтническая, общегражданская, 
общегосударственная общность. В силу этого тер-
мин «национальность» совершенно исключен из 
нашего дискурса по причине своей двусмысленно-
сти и неопределенности. Для нас национальное – 
это то, что характеризует нацию и только нацию в ее 
исключительно надэтническом истолковании. При-
ходится прибегать к этим оговоркам, учитывая не-
достаточное методологическое единство в разра-
ботке теоретических проблем этнологии, социоло-
гии и политологии. Тогда концепт русской идентич-
ности истолковывается нами как указание на фе-
номен национального самосознания всего россий-
ского народа, характеризующийся глубоким пере-
живанием нашей общей исторической судьбы, 
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гордостью за наше героическое историческое про-
шлое и готовностью продолжать когда-то начатое 
великое нациестроительство [3: с. 10–11]. Не отри-
цая значимости этнической, региональной, куль-
турной, любой другой специфической идентично-
сти, здесь проводится мысль о том, что идентично-
сти разного рода связаны между собой иерархиче-
ски, что есть высший уровень этой иерархии, кон-
ституированный своими символами, маркерами, 
ценностями, традициями, присущими онтологиче-
ской манифестации того, что мы называем нацией. 

Русскую идентичность можно интерпретировать в 
различных парадигмах – политических, экономиче-
ских, этнических, культурных и т.п. В этом есть опре-
деленный методологический смысл. Но такой подход 
порождает лабиринты идентичностей, вносит смыс-
ловой разнобой в проблему, объективно требующую 
цельности своей разработки [4: с. 10–105]. Могут не-
однократно меняться политические или экономи-
ческие модели нашей страны, ее этнический состав 
или культурный облик. Остается нечто постоянное – 
народный дух, национальный характер, историче-
ская миссия, завещанная Творцом. Это – идентич-
ность высшего порядка, в максимуме предначер-
танной судьбы. Она манифестирует себя не в от-
дельных личностях, не в особых социальных груп-
пах, а в постоянстве исторических деяний всего 
народа. Есть великие символы русской истории, в 
которых константы русской идентичности представ-
лены максимально выпукло. Русский народ никогда 
не строил свое благополучие на эксплуатации дру-
гих народов. Напротив, он всегда поддерживал все 
национально-освободительные движения. О дру-
жественных актах нашего народа знает весь мир. 
В любом уголке земного шара о нас говорят как о 
русских. Все знают, что такое русский балет или 
русский хоккей. Многие не только наслышаны о 
русском гостеприимстве, но и ощутили его на де-
ле. Это аспекты нашей русской идентичности, отно-
сящейся к нашей национальной государственности. 
Ничего странного в том, что еврей Бродский – рус-
ский поэт, тувинец Шойгу – русский министр, а ар-
мянин Айвазовский – русский художник. 

И тем не менее, так получилось, что два понятия 
постоянно пересекаются в дискурсе об идентично-
сти – «русские» и «россияне». Первое понятие от-
сылает нас к этнической парадигме, выделяя рус-
ский народ среди однопорядковых категорий та-
тар, белорусов, украинцев и т.п. Говоря же о росси-
янах, мы имеем в виду парадигму надэтническую. 
Россияне – это все население нашей страны, неза-
висимо от этнической дифференциации. Русский 
этнос может иметь ярко выраженные черты ти-

тульного, суперэтноса или «старшего брата» – это 
в любом случае таит в себе опасность конфликта 
этнических идентичностей. Для политического, 
экономического и социального благополучия Рос-
сии важен приоритет именно надэтнической иден-
тичности, позволяющий формировать солидарные 
черты общего национального самосознания, на что 
постоянно указывает авторитетный аналитик этой 
проблемы В.А. Тишков [5]. 

По мнению В.А. Тишкова, россияне являются 
народом-нацией, со своим национальным самосо-
знанием, равнозначным национальной идентично-
сти. Он настаивает на том, что российский народ – 
полиэтничная гражданская нация [5: с. 3]. Понятие 
нации – надэтническое по своей сущности, в то вре-
мя как словосочетание «этнос-нация» есть ложное 
понятие [5: с. 8]. Нацию надо рассматривать как со-
общество по государству [5: с. 9]. В.А. Тишков видит 
основу национального самосознания и идентично-
сти в солидарности и повседневной лояльности, вы-
раженных в чувстве принадлежности к одному 
народу и признании государства своим [5: с. 22]. 
Разделяя парадигмальные позиции В.А. Тишкова, 
выразим свою точку зрения следующим образом. 
Мы – русские, не в смысле отдельной этнической 
реальности, а как великий народ большой страны, в 
которой все мыслимые этносы принадлежат еди-
ному целому общегосударственного бытия, тому, 
что максимально отчетливо выражается концептом 
«нация». Если нашей целью является сбережение 
целостности и независимости нашей страны, то цен-
тральная коннотация нашей идентичности должна 
проходить по линии нашего надэтнического, госу-
дарственно-гражданского, национального бытия. 

Приоритет надэтнической идентичности, по-
нимаемой здесь как выражение национального 
духа всего российского народа, ни в коем случае 
нельзя рассматривать как только теоретический 
проект нашего будущего. За этой общенациональ-
ной идентичностью всего российского народа стоит 
наша многовековая история, в ходе которой мы 
жили на одной земле, дышали одним воздухом, 
вместе защищали эту землю, сообща читали Алек-
сандра Пушкина, Тараса Шевченко и Расула Гамза-
това, понимая, что без национального единства 
страны мы все обречены на геополитическую мар-
гинальность, на раздробленность и зависимость. 
Эта надэтническая национальная идентичность 
складывалась веками в процессе совместной жиз-
недеятельности, выявляя свои константы, смысл 
которых состоит в том, что они в каждый перелом-
ный, кризисный, катастрофический момент нашей 
истории служат опорными звеньями дальнейшего 
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нациестроительства [6]. Не для того мы шли че-
рез ряд трудных этапов нашего национального ста-
новления, став великой державой, чтобы в иллю-
зиях социального конструктивизма вообразить, что 
прошлое не имеет большого значения, что надо 
смотреть вперед, двигаясь в общем ритме нивели-
рующего глобализма. Константы идентичности не 
конструируются – они обладают чертами контину-
альной устойчивости, въедаются в национальный 
характер, не подвержены влиянию времени, по-
добно геному или группе крови. 

Константность идентичности на уровне единой 
нации хорошо прослеживается на феномене пра-
вославной религиозности. Сложившись как цер-
ковь, Московский патриархат на протяжении всей 
своей истории сохраняет свою каноническую ста-
бильность, противостоя всем конструктивистским 
проектам модернизации, приведения в соответ-
ствие духу времени. Церковь воспитывает в народе 
твердую мораль, в которой главенствует запове-
данная Господом любовь к своему ближнему. Про-
ходят века, а нравственная основа народного ха-
рактера остается неизменной. Это проявляется во 
всем. Православие учит народ строить людские 
взаимоотношения на основе милосердия, беско-
рыстности, сострадания к чужим бедам, ощущения 
соборной близости, самоотвержения во имя обще-
го блага. Православная церковь прошла через го-
нения со стороны богоборческого государства, но 
не изменила своей сути. Она взяла на себя роль 
духовного светильника и в нынешние относительно 
благополучные времена, когда пришедший ко 
многим материальный достаток заслоняет дорогу к 
духовным интересам. Может измениться многое – 
экономическая система, политический режим, со-
циальная структура, информационные технологии. 
Церковь постоянно напоминает народу, что в глу-
бине человеческого духа должна сохраняться до-
минанта любви как самой непреложной формы 
подобия человека Богу-Творцу. Она терпеливо пе-
реносит все адресованные ей упреки в консерва-
тизме и закоснелости ради одного – своей миссии 
воспитания соборного народного духа. 

О роли русского православия в контексте основ 
русской идентичности красноречиво размышляет 
А.В. Щипков [7]. Он рассматривает Русский мир как 
синоним исторической Руси. Русская традиция 
тождественна русской идентичности. У них совпа-
дающие компоненты: православная этика, соци-
альная справедливость, социальное равенство, 
примат морали над правом, демократический цен-
трализм. Если сравнивать, например, дореволюци-
онный мир России и мир советский, то они имеют 

общие корни и одинаково отражают русскую иден-
тичность. «Цель общественного строительства (со-
циализм) и цель спасения каждого и всех вместе 
(соборность) – это расходящиеся вариации на одну 
и ту же тему» [7: c. 16]. А.В. Щипков указывает на 
то, что в 1990-е и 2000-е гг. русская идентичность 
расшатывалась и слабела. До этого советская мо-
дель развития, скрепляемая идеей полиэтничной 
нации и социального государства, была неотъем-
лемой частью русской традиции. Постсоветская эли-
та отвергла эту модель, заменив ее идеей выжива-
ния сильнейшего. Совершенно очевидно, что этим 
был нанесен удар по веками складывавшейся рус-
ской идентичности. Можно политически и экономи-
чески разделить народ и территорию, но идентич-
ность пополам не делится, – она одна. Сегодня 
украинцы, объявляя себя антироссиянами, строят 
свою идентичность на негативном базисе. Но с та-
ким багажом нельзя войти в историю [7: с. 27]. 

А.В. Щипков говорит и о важности правильной 
трактовки нашей истории. При этом он ссылается 
на принципиальную позицию патриарха Кирилла, 
который открывает для Церкви новый язык универ-
сальной проповеди, обращенный и к людям цер-
ковным, и к людям светским. Пора окончательно 
прекратить разрывать нашу национальную историю. 
Надо противостоять угрозе секулярной реформации. 
Отстаиваемые Церковью базовые нравственные 
ценности должны стать руководящим принципом 
судебной, законотворческой и политической дея-
тельности [7: с. 5]. К словам А.В. Щипкова можно 
добавить соображение о том, что эти базовые цен-
ности веками сохраняют свою константность, крас-
ной нитью проходят через всю нашу непрерывную 
историю, гарантируя нам общность нашей истори-
ческой судьбы. Лучшие представители нашего 
народа, когда бы они ни жили, идентичны друг дру-
гу в понимании добра, истины и красоты. Благодаря 
им не распадается наше национальное самосозна-
ние, не прерывается связь времен. 

Идентичность как универсальный мировоззрен-
ческий концепт означает, что нечто сохраняет свою 
сущностную определенность на всех этапах своего 
существования, при всех видоизменениях своего 
бытийственного хронотопа, в условиях существен-
ной трансформации исторической ситуации. Этот 
концепт может быть применен ко всему, что мы 
выделяем в качестве элемента своего жизненного 
мира, начиная от элементарных частиц и восходя к 
сложнейшим синергетическим комплексам. Мы 
живем в мире фактических идентичностей. Срав-
нивая две вещи, обнаруживаем, что они при всех 
различиях сущностно тождественны, сходны в сво-
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их конститутивных проявлениях. Они идентичны 
как по отношению друг к другу, так и по отноше-
нию к собственному существованию. Этот принцип 
более чем применим к русской истории. Наша рус-
ская идентичность выпукло обнаруживает себя на 
фоне других национальных идентичностей. Присо-
единяя к себе новые земли, мы не обрекали малые 
народы на прозябание, а стремились максимально 
сохранить их обычаи, язык, культуру, быт и т.п. В то 
же время они получали шанс на цивилизационный 
прогресс, возможность экономически и социально 
влиться в жизнедеятельность большого социально-
го организма. Красноречив пример нынешней 
Прибалтики, процветавшей в советскую эпоху и 
впавшей сегодня в бесцветное прозябание, будучи 
«свободной» территорией. Удручающ пример ны-
нешней Украины, поспешившей в 1991 г. первой 
отделиться от СССР, чтобы через двадцать три года 
приступить к геноциду собственного населения, 
подпав под преступный американский патронаж, 
утратив базовые черты своей идентичности. Совет-
ская империя была своеобразной – у нее не было 
колоний, в отличие от Англии, Франции, Испании, 
Португалии. К ней неприложим концепт метропо-
лии, как неприложим концепт колонии к якобы 
«покоренным» Прибалтике, Польше, Венгрии, Ру-
мынии, Болгарии, Чехословакии, Югославии, ГДР. 

Проблема русской идентичности становится 
наиболее актуальной в те периоды русской исто-
рии, когда жизнь ставит вопрос о способности рус-
ского народа достойно ответить на исторические 
вызовы [7: с. 5–35]. С особой остротой это прояви-
лось в настоящее время, когда Запад выдвинул 
программу ликвидации главных геополитических 
ресурсов России. Фактически речь идет о лишении 
России статуса независимого и самостоятельного 
государства. Те аспекты национальной идентично-
сти, которые были издавна присущи нам, постав-
лены под угрозу окончательной деструкции. Мы не 
устраиваем Запад в качестве своеобразной модели 
развития, потому что являемся серьезным геопо-
литическим препятствием на пути к его тотальному 
доминированию. Запад многие годы выстраивает 
долгосрочную стратегию, конечной целью которой 
определен его контроль над поведением и мента-
литетом нашей политической элиты, над вектором 
и динамикой экономического развития, над бога-
тейшими природными ресурсами нашей страны. 
Ставится задача подорвать корневые основы 
нашей идентичности, выхолостить доминантные 
элементы самосознания русского народа. Эта стра-
тегия имела успех во второй половине 80-х гг. и на 
протяжении почти всех 90-х гг. XX в. Сделав вид, 

что готова принять нашу страну в состав мирового 
сообщества в качестве равноправного партнера, 
политическая элита Запада фактически поставила 
под контроль деятельность как первого и послед-
него президента СССР М.С. Горбачева, так и перво-
го президента России Б.Н. Ельцина. Это привело к 
тому, что наша страна фактически начала утрачи-
вать политический и экономический суверенитет, 
на трудное восстановление которого ушло целое 
десятилетие правления В.В. Путина. Пришлось вос-
станавливать все – систему управления, промыш-
ленность, сельское хозяйство, армию, финансы, 
межэтнический мир, территориальную целост-
ность. В наследство от Ельцина Путин получил раз-
громленную страну – разгромленную собственной 
элитой. Пришлось восстанавливать русскую иден-
тичность – национальное самосознание, историче-
скую память, преемственность эпох, православные 
убеждения, патриотизм, государственный сувере-
нитет, ментальность единой нации. 

Вернув себе национальный суверенитет, Россия 
пошла дальше. Она выдвинула перед собой задачу 
возврата своей идентичности, своего права само-
стоятельно решать свою судьбу и автономно опре-
делять линию своего геополитического поведения. 
Именно это и не устроило элиту Запада, пригото-
вившегося получить дивиденды от колониального 
подчинения администраций Горбачева и Ельцина. 
Сегодня Запад во главе с США вынашивает планы 
по деструкции стратегии Путина, вплоть до нанесе-
ния России стратегического военного поражения. 
Вопрос о том, что такое русская идентичность, 
трансформировался в практическую проблему вы-
живания России в качестве самостоятельной гео-
политической «единицы». Либо мы сохраняем 
свою национальную идентичность и продолжаем 
курс на мощное развитие страны, либо мы попада-
ем в тиски безжалостного западного контроля, с 
неизбежным разграблением наших природных 
ресурсов. Россия стоит перед дилеммой: разви-
ваться или исчезнуть. Чтобы исключить негативный 
сценарий будущего, мы должны разобраться, в чем 
состоит наша сила, на чем держится наш дух. Эту 
проблему можно переформулировать: каковы из-
вечные константы русской идентичности, на основе 
которых мы сможем противостоять враждебной 
стратегии Запада и радикально изменить соотно-
шение сил на мировой арене в свою пользу. 

Наш исторический опыт свидетельствует, что 
русский народ силен тогда, когда он сохраняет 
свое единство. И, напротив, в периоды своего 
внутреннего разобщения он утрачивал способность 
сопротивляться внешней агрессии, находить силы 
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для отстаивания своей независимости. Так случи-
лось в период польской интервенции 1612 г., когда 
враг разгуливал по Москве. Через два века могучая 
армия Наполеона Бонапарта, встретив отпор со 
стороны всего русского народа, позорно бежала из 
русской земли. В трудной ситуации русский народ 
возвращается к своему соборному состоянию, ко-
торое гораздо выше сконструированных форм ме-
ханической солидарности. Мы не умеем конструи-
ровать, но мы лучше других народов способны 
сплачиваться. Русская идентичность веками дер-
жалась на этой соборной сплоченности, подкреп-
ленной твердым убеждением в том, что наша зем-
ля может жить по-настоящему только как Святая 
Русь. Как только мы переставали воссоздавать свя-
тость жизни, возникала угроза нашему существо-
ванию. Чтобы Россия процветала, крепла, развива-
лась, над ней должен витать соборный дух. Собор-
ность русского народа проистекает из оснований 
его истории. Она берет свое начало со времени 
крещения Руси. Православная вера стала глубин-
ным основанием русского национального духа. Из 
среды русского народа вышли православные по-
движники, держатели веры. Концентрические кру-
ги их святости далеко расходились по всей русской 
земле. В их подвижничестве и формировались 
наиболее характерные аспекты русской идентич-
ности. «В ее основе лежит императив поисков или 
построения царства правды, где всякий человек 
нужен, никто не лишний, никто не строит свое сча-
стье на несчастье другого, все объединены духов-
ными узами и общими задачами. Образ Святой 
Руси как сосуда истинной веры и образ социальной 
справедливости, общества равенства и братства – 
разные проекции этой идеи, части одного целого. 
Восходит эта идея к концепции Третьего Рима и к 
византийскому наследию, представляет собой то 
общее, что не может расщепить до конца даже ре-
волюция» [8: с. 15]. 

Утверждая приоритет общей национальной, рос-
сийской идентичности, следует иметь в виду и объ-
ективную значимость этнической идентичности. Са-
мосознание любого этноса остается фундаменталь-
ным условием его существования. Л.М. Дробижева 
категоризацию этнической идентичности выражает 
через понятия языка, культуры, природы, историче-
ского прошлого. Самосознание общей государствен-
ной, по сути, российской идентичности складывается 
легче, чем гражданское самосознание, потому что во 
многом определяется и формируется политической 
волей лидера. Государственная идентичность может 
быть утрачена («Мы больше не Советский Союз»). 
Тогда на первый план выходит этническая солидар-

ность. По ее мнению, сегодня этническая идентич-
ность более выражена, чем российская. Надо ре-
шать проблему совмещения государственной и эт-
нической идентичностей [4: с. 13–29]. Задача такого 
совмещения – непроста. Совсем недавно было 
время, когда чеченский этнос поддался ложной 
идее сепаратизма, в лице своих лидеров выступив 
с лозунгом отделения от России, вытащив на свет 
сомнительный этноним «Ичкерия». Пройдя через 
искус сепаратистского самоопределения, чечен-
ский народ сумел выйти на правильный путь даль-
нейшего развития. Его этническая идентичность не 
была нарушена – чеченцы в составе Российской 
Федерации остаются самобытным народом с ори-
гинальной культурой, вековыми традициями. Че-
ченцы обрели нечто большее – ощутили свое место 
в мире как часть великой державы, свою причаст-
ность к геополитическому пространству, перспек-
тивы цивилизационного развития. Тем самым они 
сохранили доступ к ресурсам большой страны, к 
достижениям ее культуры, к символам ее истори-
ческой общности. Более того, сегодня чеченские 
боевые отряды храбро воюют за право России на 
защиту своей целостности, своего суверенитета и 
своих национальных интересов. По сути, это и 
борьба за свою этническую идентичность, которая 
могла быть пущена под откос в случае осуществле-
ния сепаратистского проекта. Для русского народа 
никогда не были значимыми узкие национальные 
интересы, Напротив, для него характерно стремле-
ние строить свое благополучие на основе деятель-
ного сотрудничества с другими народами. Наш об-
щий национальный проект должен осуществляться 
с учетом необходимости работать над достижени-
ем межэтнического согласия [9: с. 153–193]. 

Проблема русской идентичности нуждается в 
дальнейшей разработке. Предстоит уточнить ее 
базовые константные компоненты. Это будет ответ 
на вопрос, какие мы, какими мы должны быть и 
какими нам быть нельзя. Надо вернуться к адек-
ватному осмыслению нашего исторического опыта, 
особенно к тем периодам, когда мы предавали 
свою идентичность, когда элита ради своего эгоиз-
ма начинала торговать своей страной, грабить свой 
народ. Это было совсем недавно. Чтобы избежать 
этого в дальнейшем, мы должны твердо знать, ка-
кие люди должны стоять у руля нашей страны, а 
кого нельзя подпускать на пушечный выстрел. Вме-
сто многочисленных историософских фантазий и 
пророчествующих сновидений должен придти 
трезвый анализ нашего исторического пути, чтобы 
воочию увидеть, благодаря чему возрастала и кре-
пла Русь, как бы она ни называлась, какие черты 
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народного духа поднимали ее с одра, на чем из-
вечно держалась русская идентичность, позволя-
ющая нам увидеть друг друга в одном строю, про-

тив общего врага, не дающая нам разбрестись и 
заблудиться, присягать чужим правителям и пре-
давать свои святыни. 
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В динамично развивающемся современном ми-

ре, в котором происходит количественное и каче-
ственное изменение социальной коммуникации, 
ставшее возможным вследствие разработки и 
внедрения новейших информационно-цифровых 
технологий, особую значимость имеет исследова-
ние проблем, связанных с устойчивостью и измен-
чивостью исторически сложившихся социальных 
явлений, процессов, структур, институтов. С этой 
точки зрения представляет актуальность проблема-
тика трансформации этничности как социального 
феномена в условиях интенсивного расширения 
открытого информационного пространства. 

Реалии постиндустриального, а по сути дела, 
нового информационного общества вошли в про-
тиворечие с постулатами ранних концепций мо-
дернизации. Теории модернизации утверждали, 

что на смену этничности в ходе интенсивных урба-
низационных, информатизационных, коммуника-
ционных и технологических процессов придут но-
вые формы социальной организации, основанные 
не на механической солидарности традиционного 
общества, а на более широкой, надэтнической, 
наднациональной основе. Однако западные теоре-
тики национализма У. Коннор, Э. Геллнер, Э. Смит и 
др. дали адекватное объяснение тому, почему в 
действительности модернизационные процессы 
привели не к исчезновению, а к дальнейшему раз-
витию этнической идентичности. Так, согласно 
У. Коннору, социальные перемены способствуют 
росту числа контактов между прежде обособлен-
ными этническими группами, вовлекаемыми в 
конкуренцию за одни и те же экономические сфе-
ры, которые порождаются модернизацией. Интен-
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сификация межэтнического взаимодействия и 
межкультурной коммуникации приводит не к инте-
грации, а к усилению этнической идентичности и 
обострению межэтнических противоречий [5; 6]. 
В процессе тектонического сдвига от «модерна» к 
«постмодерну», происходящего в современном 
мире, феномен этничности получил новое дыха-
ние. «Постмодернизм выдвинул ранее периферий-
ные ценности (в том числе этнические) на перед-
ний план общественного развития» [2: с. 3]. 

Традиционно жизнедеятельность этнических 
общностей «во многом завязана на живую меж-
персональную коммуникацию» [3: с. 175]. Этниче-
ская и межэтническая коммуникация – это процес-
сы информационного взаимодействия, в ходе ко-
торых происходит обмен, передача, распределе-
ние, обработка и накопление социально значимой 
информации, основным содержанием которой яв-
ляется всё, что связано с этнокультурной средой, 
социализацией, духовным наследием. Однако тра-
диционное поле, пространство, в котором проис-
ходила циркуляция этнически значимой информа-
ции, претерпело существенные изменения. Про-
странство этнической коммуникации в условиях 
повсеместного внедрения информационно-цифро-
вых технологий становится уже частью открытого 
информационного пространства. 

В новой реальности этническое и межэтниче-
ское взаимодействие целесообразно рассматри-
вать уже с точки зрения интерактивной коммуни-
кации, которая стала носить моментальный и все-
объемлющий характер. Именно поэтому целесо-
образно полагать, что пространственная организа-
ция этничности претерпевает кардинальные изме-
нения. Глобализационные процессы способствуют 
как стиранию пространственных границ между эт-
носами, так и размыванию этнической территори-
альной общности. В условиях крупномасштабной 
миграции, интенсивного развития инфраструктуры 
мегаполисов и крупных городов в сочетании с рас-
ширением открытого информационного простран-
ства само понятие «этническая общность» приоб-
ретает весьма условный характер. Институты под-
держки этнической идентичности становятся не-
формальными и автономными, так как этнические 
сети для поддержания своего существования в от-
личие от собственно этносов не нуждаются в ка-
ком-либо едином организующем центре [3: с. 180]. 

Катализатором сетевой коммуникации в этни-
ческом и межэтническом взаимодействии стала 
глобализация миграционных процессов, обусло-
вившая перемещение значительных масс населе-
ния. В связи с этим получил дальнейшее развитие 

феномен диаспор. Вследствие миграционной при-
роды своего образования диаспоры обладают по-
вышенными по сравнению с другими типами этни-
ческих общностей адаптивными свойствами, кото-
рые могут способствовать как кросскультурной 
коммуникации, приводящей к интеграции в «при-
нимающее общество», так и мобилизации иден-
тичности в инокультурном социуме, чреватой се-
парацией и обособлением. Поскольку они являют-
ся социальными общностями, чья идентичность не 
имеет привязки к конкретным национально-терри-
ториальным образованиям, то можно полагать, что 
явление диаспоральности приобрело транснацио-
нальный характер. Транснациональность диаспор 
определяет их отличие от других форм этнической 
субъектности. Так, по мнению Г. Шеффера, боль-
шинство диаспор пытается создать и сохранить 
тщательно разработанную сеть добровольных ор-
ганизаций, которые могут дополнить государ-
ственные организации в принимающей стране. 
Общинные организации диаспор функционируют 
внутри принимающей страны и на уровне зару-
бежной деятельности в интересах страны исхода и 
других общин своей диаспоры. Таким образом, 
сеть общинных организаций является результатом 
процессов этнополитического самоопределения и 
институционализации [7]. 

Именно наличие сетевой организации и само-
организации диаспоральных сообществ и институ-
тов позволяет говорить о «пространстве диаспо-
ры». С этим согласуется и мнение С.К. Бондыревой 
и Д.В. Колесова о том, что «Диаспора – весьма гиб-
кая миграционная структура, участники которой 
способны успешно взаимодействовать на расстоя-
нии и особенно хорошо научились использовать 
виртуальное пространство» [1: с. 57–58]. Диаспо-
ральное пространство включает в себя: 

1) трансграничность как состояние простран-
ственной мобильности, обусловленное повышен-
ной мотивацией к различным формам пересечения 
национально-государственных границ и прожива-
ния за их пределами; 

2) этнокультурную и межстрановую коммуника-
цию (этнические сети, объединяющие общины 
диаспор между собой, а также со странами исхода). 

С полным основанием можно полагать, что это 
пространство является как собственно социально-
структурным, так и открытым информационным, 
поскольку поддержание институтов идентичности 
не требует обязательного реального перемещения 
и территориальной привязки. Поскольку в сетевом 
обществе идут процессы наращивания объемов 
информации и ее доставки посредством СМИ во 
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все его сегменты, происходит интенсивное исполь-
зование и разработка языка символов, брендов и 
ярлыков, что не может не проявиться и в этниче-
ской коммуникации, направленной нередко не на 
рациональное осмысление, а на внушение устой-
чивых значений и смыслов этнической идентично-
сти. Процессы ее символизации предполагают ис-
пользование социальных сетей как эффективного 
механизма для массового распространения в от-
крытом информационном пространстве различных 
представлений, образов, символов, ценностей с 
целью сетевой этнической мобилизации. 

Таким образом, этничность как социальный фе-
номен, продолжая свое реальное «физическое» 
существование, трансформируется и в формы ме-
дийного бытия. Между тем реальное «физическое» 
существование этноса предполагает его бытие как 
некоей социальной структуры. Медийное же его 
бытие – это бытие сети. А, как справедливо полага-
ет Л.В. Сморгунов, «Сети и структуры – это различ-
ные феномены» [4: с. 69]. Он обращает внимание 
на то, что «структуры и сети отличаются по составу, 
т.е. в структурах действуют агенты, значение кото-
рых определяется их вполне определенным поло-
жением. При этом агенты и их отношения разделе-
ны, действует принцип приоритета отношений над 
агентами. В сетях каждый элемент является дей-
ствующим лицом (актором) и без активности в се-
тях не может подтвердить свое положение. По су-
ти, актор в сети является соотносимым с другими 
акторами посредством своей деятельности и рас-
сматривается в единстве с отношениями» [4: с. 70]. 

Если применить подход Л.В. Сморгунова к рас-
смотрению трансформации феномена этничности, 
то можно выделить следующие моменты. 

1. Можно полагать, что присущий этносу как со-
циальной структуре функциональный характер от-
ношений обусловливает цели и задачи члена этни-
ческой общности, тогда как коммуникационный 
характер отношений в сетях не определяет обяза-
тельное выполнение определенной структурной 
задачи этническим индивидом. 

2. Процессы внутриэтнического общения на 
структурном уровне основаны на принципе пере-
дачи предписаний и получения отклика на них, то-
гда как заинтересованность актора сети во взаимо-
действии определяется наличием разнообразных 
ресурсов, которыми он обменивается с другими 
акторами для решения общих и частных задач. 

3. Инструментальность отношений в этнической 
структуре основана на исторически сложившихся 
ценностях, нормах и моделях поведения, и одни 
члены этнической общности ожидают от других 

выполнения этих предписаний. Взаимность же в 
сетях определяется условиями вхождения в сети. 
Если этносети фиксируют принадлежность к ним, 
то этноструктуры фиксируют включенность/исклю-
чение. Включенность означает соответствие норме. 
Исключение применяется в случае несоответствия ей. 

4. Определенный и устойчивый порядок в рам-
ках этнической общности на структурном уровне 
обеспечивается на основе функциональной необ-
ходимости, когда каждый элемент функционально 
целесообразен. В сетях же неустойчивость и не-
определенность перманентно возникают вслед-
ствие их нахождения в открытом информационном 
пространстве и постоянно изменяющихся случай-
ных конфигураций. 

И наконец, структура пытается оформить целое 
через тоталитаризацию своих элементов, сети от-
дают приоритет многообразию и возникновению 
единства без тоталитаризации [4: с. 70–71]. 

Трансформация этноса из структуры в сети не 
приводит к угасанию этнической идентичности и в 
общем и целом способствует выживанию этноса в 
условиях глобализации. Как справедливо полагает 
А.В. Назарчук, «…этнические сети позволяют этносу 
сохранять свою культурную идентичность, не растра-
чивать символический капитал, репрезентировать 
свое глобальное национальное присутствие в мире». 
Более того, «этнические сети … позволяют … с боль-
шей эффективностью противодействовать процессам 
интеграции и этнической диффузии…» [3: с. 178]. 
С другой стороны, универсализация кросскультур-
ной коммуникации, интенсификация внутриэтни-
ческой и межэтнической коммуникации естествен-
ным образом приводят к усилению глобального 
присутствия и доминирования одних этнических 
общностей и ослаблению и, возможно, даже ис-
чезновению других. «Унификация, в том числе и 
языковая, является одной из важных черт глобали-
зации», и подтверждается это тем, что «в наше 
время ежедневно в мире исчезает семь языков 
малых народов, а уже сейчас более 80 % человече-
ства говорит на семи наиболее распространенных 
языках» [3: с. 180]. В связи с вышеизложенным 
можно отметить, что трансформация феномена 
этничности в условиях открытого информационно-
го пространства есть проявление глобального про-
тиворечия между интенсификацией транснацио-
нальной, кросскультурной коммуникации и стрем-
лениями (установками) к определению идентично-
сти, самоидентификации. 

Изменение этничности как социального фено-
мена не может не влиять на политические процес-
сы в современном глобализирующемся мире. 
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В условиях расширения информационной открыто-
сти формируются предпосылки институционализа-
ции массовой этнической политики посредством 
виртуальной структуризации по группам и сообще-
ствам. В рамках сети складывается определенный 
тип связей между этническими индивидами и со-
обществами. Социально-сетевая структура может 
стать структурой этнополитической, приобретая 
такие признаки, как: 

1) более тесное взаимодействие одних акторов 
по сравнению с другими; 

2) иерархия акторов, имеющая тенденцию к об-
разованию этнополитического ядра; 

3) объединения индивидов на уровне горизон-
тальных сетей на основе их общих этнополитиче-
ских ценностей и представлений. 

При этом в ситуациях монополитизации инфор-
мационно-технологических ресурсов управления 
коммуникацией этнополитические элиты и группы 
влияния могут продвигать в информационное про-
странство и популяризировать этнополитические 
взгляды и смысловые конструкции, объективно 
противоречащие интересам неэлитных масс. Меж-
ду тем далеко не всегда этнические сети вызывают 
распространение политической идеологии нацио-
нализма. Как полагает А.В. Назарчук, «…формиро-
вание этнических сетей имеет не так много общего 
с ростом и активизацией национализма, хотя, ра-
зумеется, следствием роста национализма должна 
быть активизация внутриэтнической коммуника-
ции» [3: с. 179]. Национализм этнического толка, в 
отличие от гражданского национализма, который 
базируется на приверженности ценностям граж-
данской нации, национального государства, апел-
лирует к естественным для этнического сознания 
чувствам, настроениям, представлениям. Однако 
при этом в рамках этнонационалистической идео-
логии происходит их трансформация в направле-
нии ксенофобии, изоляционизма и сегрегации. Как 
феномен массовой политики «идейный продукт» 
этнического национализма «разливается» по соци-
альным сетям в виде различных сведений и дан-
ных, основное содержание которых составляют 
стереотипные оценки и суждения, ориентирующие 
на негативное отношение к представителям иных 
этносов и культур. 

Однако, как справедливо отмечает Л.В. Сморгу-
нов, следует обозначить в качестве еще одного 
важного измерения глобализации, возникающей в 
сетевом обществе, национализм космополитиче-
ский. В отличие от этнического национализма, ха-
рактеризующегося закрытостью и жесткой иденти-
фикацией, космополитический национализм вы-

ставляет национальную особенность как глобально 
значимую и ценную, при этом не противопоставляя 
один вид такого национализма другому. В условиях 
глобализации немаловажное значение приобре-
тают факторы духовного развития – знания, культу-
ра, национально-этническая специфика. Несмотря 
на то, что попытки решения этой проблемы неред-
ко проявляются в радикальных формах национа-
лизма и культурной исключительности, интенсив-
ный поиск духовной самобытности вовсе не сво-
дится к этой архаике. По мнению Л.В. Сморгунова, 
наблюдается рост понимания «значимости куль-
турного разнообразия и национальной идентично-
сти в качестве не только ресурса, но и цели обще-
ственного развития». На смену универсальному 
прагматизму ХХ в., сделавшему ставку на рациона-
лизм технического детерминизма, приходит более 
привлекательное умонастроение, в котором разви-
тие не выступает самоцелью, а становится инстру-
ментом для национального прогресса [4: с. 67–68]. 

Таким образом, при условии интеграции ценно-
стей существования с сохранением этнических раз-
делений и различий в систему космополитического 
национализма вполне возможно продуктивно раз-
решать противоречие между глобальностью со-
временного общества и локальностью множеств и 
групп. Однако трансформация этничности в усло-
виях открытого информационного пространства 
мультиплицирует формы сложного сетевого взаи-
модействия между различными акторами, имею-
щими разнообразный коммуникативно-ценност-
ный потенциал. Именно поэтому противостояние 
нивелированию различий и гомогенизации не 
должно противоречить ценностям совместного 
существования в рамках полиэтничного многосо-
ставного общества, базирующегося на принципах 
совместного общественно-политического участия и 
управления. 

Итак, развитие феномена этничности, несо-
мненно, приобретает в современных условиях 
принципиально иные, чем ранее, характер и 
направленность, проявляясь в новых структурных, 
коммуникационных и институциональных формах. 
При этом трансформация социальной субъектности 
этноса, социальной «ткани» этничности не дает 
пока оснований полагать, что происходят процессы 
угасания этнической идентификации и этнического 
взаимодействия. Более того, этническая идентич-
ность является весьма эффективной основой и ме-
ханизмом формирования сетевой коммуникации и 
образования коммуникативных полей. Однако в 
силу различий в темпах интенсификации сетевой и 
коммуникационной структуры с применением ин-
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формационно-цифровых технологий происходит 
усиление доминирования в информационном про-
странстве одних этнических общностей и ослабле-
ние присутствия других. В более широком плане 
трансформацию этничности в отрытом информа-

ционном пространстве следует рассматривать как 
превращенную форму глобального противоречия 
между транснациональностью, кросскультурно-
стью, с одной стороны, и потребностью в иденти-
фикации, культурном многообразии, с другой. 
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Русская диаспора в Китае – явление в опреде-
лённом смысле уникальное. В отличие от других 
регионов мира, где существовали диаспоры рус-
ских, насчитывавшие сотни тысяч наших соотече-
ственников, здесь сохранялась русская культура во 
всем ее многообразии. Работали фирмы и пред-
приятия, существовали сельскохозяйственные рай-
оны, где было исключительно русское земледелие. 
Выходили десятки газет, журналов, в том числе 
рассчитанных на юного читателя. Издавались книги 
на русском языке. В литературных объединениях 
кипела творческая жизнь. Существовали русские 
учебные заведения, от средних школ до вузов. Ха-
рактерно, что если русским эмигрантам в Западной 
Европе удавалось сохранить собственную языко-
вую среду только в первом поколении, то на Севе-
ро-Востоке Китая она сохранилась вплоть до их 
возвращения на историческую Родину. 

Этот исторический факт находится в фокусе 
внимания современных отечественных исследова-
телей. Опыт русской диаспоры 1920–1940-х гг. в 
Китае, сохранившей свою национальную идентич-
ность, внесшей вклад в развитие русской и китай-
ской культуры, не только уникален, познавателен, 
но и крайне актуален. Русские, при всей незначи-
тельности своей диаспоры, смогли не только со-
хранить, но и развить лучшие черты национальной 
культуры во всем, включая даже такую специфиче-
ски утилитарную ее сферу, как реклама. 

Вектор поступательного развития культуры, 
идентифицирующей себя в инокультурном окру-
жении, не предопределен. Не исключено было и 
мгновенное (в историческом измерении) раство-
рение русских, потерявших свою национальную 
идентичность, в инонациональной среде. Под 
идентичностью мы понимаем соотнесение инди-

mailto:003804@pnu.edu.ru
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вида с какой-либо общностью – этнической, про-
фессиональной, возрастной и т.д. [9: p. 71]. В дан-
ной публикации рассматривается этническая иден-
тичность, которая так или иначе объективизирует-
ся, и не только через употребление русского языка 
или православную веру и воцерковленность, но и 
через активную творческую деятельность, что мы 
наблюдаем в русской эмигрантской среде в Мань-
чжурии в 20–30-е ггг. прошлого столетия. Идентич-
ность можно представить как некое единство иде-
ального (идеи, представления, образы и т.д.) и ма-
териального, т.е. того, что воплощается, в том чис-
ле, и в творениях рук человеческих. В категориях 
диалектики Гегеля первое – идеальное – выступает 
как НИЧТО, второе – как НЕЧТО [1: c. 131]. При этом 
надо полагать, что и то и другое за давностью лет 
может кануть в Лету, раствориться в небытии. Од-
нако в нашем распоряжении имеется несколько 
десятков подшивок эмигрантских газет «Заря» и 
«Рупор», выходивших тысячными тиражами и хра-
нящимися ныне в Хабаровском госархиве. Особый 
интерес ввиду большого массива отдельных об-
разцов представляет русская реклама, публикуе-
мая на страницах этих изданий. Помимо репрезен-
тации наиболее массовых товаров, изготавливае-
мых русскими эмигрантскими фирмами (чай, мыло, 
табак), эти графические рисунки ретранслировали 
определенные идеи и смыслы. Большая масса ху-
дожественных артефактов (нами вычленено более 
2 тыс. образцов художественной рекламы) позво-
ляет представить диалектику взаимодействия иде-
ального и материального как механизм воспроиз-
водства русской идентичности в иноязычной эми-
грантской среде. 

Важно не только благоприятное стечение об-
стоятельств, но также целеполагание, которое, как 
точка притяжения (аттрактор), определяло траек-
тории развития русского зарубежья. Это образ Ро-
дины – России, куда эмигранты полагали непре-
менно вернуться. Эта «точка притяжения», «об-
ласть порядка» в беспорядочном и хаотичном ми-
ре эмиграции воплотилась в соответствующих ре-
кламных образах, отразивших разный уровень по-
нимания этой центральной идеи. Мы полагаем, что 
на макроуровне – это образ храма – образное во-
площение Святой Руси (рис. 1). На микроуровне – 
это образы «чудаков», изображенных в рекламе, 
относящейся к русскому эмигрантскому стилю. Сам 
этот стиль легко узнаваем, вполне оригинален и 
характеризуется апелляцией к русским литератур-
ным и художественным образам (рис. 2), преобла-
данием линии над цветным пятном и тенью, лако-
ничностью текста, сюжетностью, деликатным об-

ращением к высшим ценностям [3: c. 175]. Приме-
чательно, что именно «чудаки» олицетворяют не-
обычную святость истинно русского человека, «за-
гадочность русской души», недоступной для пони-
мания иностранцев (рис. 3). 

 

 

Рис. 1. Изображение  
Свято-Николаевского собора, воспроизводимого  

в рекламной продукции Орлова Л.Н.  
как образ Святой Руси 

 

 

Рис. 2. Образец рекламы,  
отсылающей к картинам Кустодиева 
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Рис. 3. Образы «чудаков»  
в русской эмигрантской рекламе 

 

То, к чему стремились русские люди за рубежом 
(аттрактор), – к матушке-России, интеллектуально 
осознавалось ими, было страстно желаемо и эмо-
ционально переживаемо. Таким образом воедино 
сливались интеллектуальный, волевой и, главное, 
эмоциональный моменты. Если про русских эми-
грантов первой волны мы можем точно сказать, 
что они ставили такую задачу – непременно вер-
нуться на Родину, то последующие их поколения 
такой цели не преследовали. Вторые, как правило, 
быстрее адаптировались к новой ситуации, но и 
быстрее теряли свой язык, а их дети растворялись в 
иноязычной среде. 

Устремленность к матушке-России была неосо-
знанной проекцией всеобщей метамифологемы о 
«потерянном рае», восходящей к ветхозаветным 
преданиям. Эту мыслительную идеальную кон-
струкцию можно назвать НИЧТО первого порядка, 
т.е. высшей идеей, стоящей над разумом. Проек-
цией метамифологемы в русском сознании, на наш 
взгляд, тогда являлась мифологема о скором паде-
нии антихриста (власти советов) в матушке-России. 
При этом важна темпоральность переживания, т.е. 
вера не только в неизбежное, но и скорое падение. 
Хотя в 20–30-е гг. XX в. позиции СССР год от года 
укреплялись, но многие эмигранты находились в 
плену своих фантазий. Возникало идеальное пред-
ставление (НИЧТО) второго порядка, в отличие от 
первого имевшее привязку к отдаленно связанно-
му с русской действительностью. 

Следующая стадия превращения НЕЧТО в  
НИЧТО – стадия творения мифов как образов архе-
типического, в которых в снятом виде моделирует-
ся поведение человека и его отношение к окружа-
ющему миру. Мы назвали это НИЧТО третьего по-

рядка как произвольное от первых двух. Большое 
место в самой рекламе занимают символы. Цен-
тральный символ, который был отображен в рус-
ской зарубежной рекламе, – это символ «Святой 
Руси». Он, в свою очередь, тесно связан с такими 
понятиями-символами, как соборность и духов-
ность, соответственно также «переведенных» на 
язык рекламы. Сам по себе символ наделен мно-
жеством смыслов, т.е. ассоциативных восприятий 
(НИЧТО), но воплощены они в соответственные 
зрительные образы (НЕЧТО). Таким образом, в 
нашей схеме мы представляем эту стадию перехо-
да небытия в бытие как НИЧТО-НЕЧТО первого по-
рядка. Мы имеем дело с устойчивыми символами, 
относящимися, прежде всего, к этнической и рели-
гиозной идентичности русских. 

НИЧТО-НЕЧТО второго порядка – это символи-
зируемое, т.е. возведенные в ранг символов ранее 
обычные предметы, смысл которых был тожде-
ственен им самим. Здесь есть элемент случайности 
(время) и ситуационности (место). 

К тому же символизация обыденного – товара 
(вещи необходимой или так представляемой) – 
функция рекламы. Смыслообразование представ-
ляется Ю.М. Лотманом как вхождение того или 
иного образа в меняющуюся культурную среду (се-
миосферу). В ней, по мнению некоторых исследова-
телей, происходит наполнение его – символа куль-
турными смыслами [7: c. 191–204], содержание ко-
торых в конечном итоге (на «выходе») непредсказу-
емо [3: c. 22]. Отличительная особенность реклам-
ного образа заключается в том, что он накрепко свя-
зан утилитарным свойством рекламы. Однако это 
свойство рекламы кратковременно, тогда как эсте-
тическая сторона запоминается надолго. 

Такая трактовка рекламы всецело относится к 
нашему времени. Тем не менее полагаем, что в 
«переломные» периоды развития зарубежной рус-
ской культуры, когда решалась ее судьба и требо-
валась мобилизация ее самоорганизующей спо-
собности, реклама поднялась до высот стилистиче-
ской оригинальности. За стилем всегда стоит твор-
ческая личность, которая «прорывается из безвре-
менья», не желая оставаться безымянной. Поэтому 
нам и известно имя создателя эмигрантского ре-
кламного стиля Л.П. Орлова, который в отличие от 
большинства своих коллег-художников подписы-
вал рекламные произведения*. 

                                                             
*
 Нами выявлено более 60 образцов рекламы, опублико-

ванной в харбинских газетах «Рупор» и «Заря», подписан-
ных Л.П. Орловым, который позиционировал себя и как 
карикатурист, и как просто художник [5: c. 16–98]. 
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Знаки (визуальные, вербальные) трактуются 
нами как НЕЧТО-НИЧТО первого порядка, так как 
они, с одной стороны, будучи обозначающим, объ-
ективизируются вовне человеческих представле-
ний, репрезентируя означаемое (материальный 
предмет или какой-то смысл). С другой стороны, 
знак по возможности максимально конвенциона-
лен, т.е. его смысл (идея) специально оговорен, с 
тем чтобы в отличие от символа достичь макси-
мальной определенности. 

Знаки в бесконечном сочетании порождают тек-
сты. Это – НЕЧТО-НИЧТО второго порядка. Следует 
напомнить, что если «внешняя» видимая часть тек-
ста рекламы, будучи диалогичной, вариативна, то 
«внутренний» смысл её незатейливо однозначен и 
монологичен – «купите этот товар». Однако следу-
ет уточнить, что эмигрантская реклама в своем 
подтексте, адресованном русскому покупателю 
(реципиенту), ставила точные акценты: купите у 
нас, купите наш товар. Это ярко проявляется в 
национально идентифицированной рекламе. 

Совокупность знаков и символов порождает ре-
кламную реальность. Это уже НЕЧТО – зримое и 
значительное в эмигрантской среде, имеющее ма-
териальный статус, оказывающее активное воздей-
ствие на окружающую действительность, материа-
лизующее не только утилитарный смысл рекламы, 
но и те идеи, которые были заложены в ней изна-
чально. Таким образом, круг замкнулся, что и 
представлено нами схематически (рис. 4). 
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Рис. 4. Метаморфоза идеального (НИЧТО)  
в материальное (НЕЧТО) в рекламе  

(на материалах рекламы русского зарубежья в Китае) 

 
На процесс превращения НЕЧТО (материальное) 

в НИЧТО (идеальное) и наоборот можно и нужно 
смотреть и как на парное соотношение категорий 
должного/сущего. В контексте нашего исследова-
ния должное выступает в виде таких понятий, как 
СВЯТАЯ РУСЬ, ДУХОВНОСТЬ, СОБОРНОСТЬ. Это, 

можно сказать, идеалы, т.е. образцы, нормы, идеи, 
определяющие способ и характер поведения чело-
века. В качестве всеобщей формы целеполагающей 
деятельности идеал выступает во всех областях 
жизни человека [2: c. 74]. Но если должное дается 
человеку в культуре, в теоретических и религиоз-
ных исканиях, то сущее – повседневная реальность, 
постигаемая, перво-наперво, опытом. Должное соот-
носится с НИЧТО, ИДЕАЛЬНЫМ, ИДЕЕЙ, сущее – с 
НЕЧТО, МАТЕРИАЛЬНЫМ, РЕАЛЬНЫМ. 

В традиционном мышлении должное импера-
тивно, стоит над здравым смыслом, априорно, но 
при этом истинно прекрасно. Тогда как сущее – 
безобразно, не истинно, несовершенно. Бинар-
ность мышления чревата внутренним конфликтом, 
дискомфортом. Реальность – это то, от чего чело-
веку не уйти так же, как и от необходимости все 
время соотносить между собой должное (идеаль-
ное) и сущее (реальное). 

Сущее – это данность, а не недоразумение: не 
хорошая, не плохая, а такая, какая есть. Поэтому, 
как полагают некоторые маститые культурологи, 
нужно освободиться от утопии, идеалом мерить 
должное в реальном, а не в абстрактном измере-
нии [8: c. 117–119]. Все это так, но традиционно пра-
вославие в России «завышает планку».

 
Идеалом у 

него выступает не больше и не меньше как «СВЯТАЯ 
РУСЬ». Обращение к высшему идеалу (должному) 
не есть пустая и глупая отвлеченность на недости-
жимое. Это – практическая необходимость, позво-
лившая русской культуре в условиях полной угрозы 
растворения в иноязычной среде сохраниться, гене-
рировать и передавать новые смыслы. 

По мнению отечественного мыслителя Э.В. Иль-
енкова, реальное движение вызывает реальные же 
противоречия и направляется на их разрешение 
путем действий и установления нового состояния, в 
результате чего прежние противоречия «снимают-
ся». Это новое состояние и есть тот образ, который 
называется идеалом. В мышлении он возникает 
раньше, чем противоречия будут решены реально, 
т.е. раньше его собственного предметного воплоще-
ния. Возникает парадокс – образ возникает раньше, 
чем предмет, который он отражает [2: c. 80]. Однако 
стремление к такому образу-идеалу – стержень 
развития русского общества, культуры русского 
народа, наполненного духовностью. Именно он – 
образ-идеал, в основе которого лежит представле-
ние о СВЯТОЙ РУСИ как земном, но одновременно 
сакральном представлении о сущем. Именно это 
является своеобразным стержнем – аттрактором – 
«порядком в хаосе», консолидирующим русскую 
этнокультурную общность. 
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Русская эмигрантская реклама отразила и состо-
яние русской культуры за рубежом в первые два 
десятилетия ее существования, став одним из фак-
торов ее самоорганизации и выхода из хаоса, когда 
составляющие ее элементы были не взаимосвязаны 
и находились под угрозой энтропии, т.е. растворе-
ния в инокультурной среде. В самой русской эми-
грантской культуре таким самоорганизующим фак-
тором стала идея «Святой Руси», а в русской рекла-
ме Китая – русский эмигрантский рекламный стиль. 
Оба аттрактора разноуровневые, но взаимосвязаны 

между собой и представляют проявление одного – 
способности культуры при определенных стечениях 
обстоятельств к самоорганизации. 

Итак, механизм самоорганизации культуры 
представляется нам последовательной метаморфо-
зой перехода идеального – НИЧТО в НЕЧТО через 
ряд промежуточных этапов, когда высокие идеи 
превращаются в реальный творческий продукт, в 
нашем случае стилистически окрашенную рекламу, 
подымающуюся до высот подлинного искусства. 
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Аннотация. Рассматриваются отличия взгляда К.Н. Леонтьева на славянскую и русскую культурную идентичность в кон-

тексте его религиозно-философского эстетизма. Леонтьев утверждал, что славянский культурный тип превратился в иллю-
зию «славизма», находится в сильной зависимости от романо-германского типа, причём эта зависимость лишь усиливается, 
и русская цивилизация для собственного сохранения должна отвергнуть славянский культурный тип в его реальном истори-
ческом существовании. Показана идейная связь социального учения Леонтьева с евразийством, его концепцией «континен-
тальной солидарности» народов Центральной и Восточной Азии. 
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Выдающийся русский мыслитель, дипломат и пуб-

лицист Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891), 
получивший от младших современников прозвище 
«русский Ницше», своим «эстетическим понимани-
ем истории» открыл новую станицу русского соци-
ально-философского консерватизма, который до 
того времени часто выглядел негибким, не прини-
мавшим во внимание как реалии пореформенной 
России, так и цивилизационные и культурно-
общественные изменения по периметру россий-
ских границ, особенно на Юго-Востоке Европы. Как 
писал по этому поводу современный российский 
историк философии М.А. Маслин, «Леонтьев в каче-
стве дипломата выступил "в нужное время и в нуж-
ном месте", а в качестве мыслителя-консерватора 
проявил себя весьма творчески, сумев преодолеть 
штампы и предубеждения прежнего охранитель-
ства» [7: c. 216]. Изучение наследия К.Н. Леонтьева 
как раз позволит адекватно оценивать происходя-
щие социальные и культурные процессы в России и 
вокруг неё, поможет сформировать правильную на 

них реакцию, будет способствовать преодолению 
иллюзий и заблуждений в российском обществен-
ном сознании. Одновременно знакомство с «ви-
зантизмом» Леонтьева позволит и иностранным 
исследователям понять и осмыслить специфику 
российской цивилизационной идентичности. Не 
случайно Леонтьева называют прямым предше-
ственником русского классического евразийства 
1920–30-х гг., с его идеей «континентальной соли-
дарности» России и государств и народов Цен-
тральной и Восточной Азии. По словам исследова-
тельницы Т.В. Померанской, «…увидеть в леонть-
евских футурологических концепциях зерно истины 
стало возможным лишь потомкам, пережившим 
лихолетья нравственных и не только нравственных 
утрат глобального свойства» [9: c. 126]. На порази-
тельные по своей точности предсказания автора 
«эстетического понимания истории» указывал и 
санкт-петербургский историк философии А.А. Ко-
рольков в своей книге с примечательным названи-
ем «Пророчества К.Н. Леонтьева» [2: c. 3–12]. 
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Весьма интересен воистину пророческий взгляд 
Леонтьева на исторические судьбы славянских 
народов, что сопровождалось у него оценкой куль-
турно-исторической миссии каждого из этих наро-
дов. В публикациях о наследии К.Н. Леонтьева в 
последние годы много внимания уделяется как раз 
отношению Леонтьева к «славянскому вопросу» в 
контексте его «византизма» [1: c. 259]. 

В силу того, что романо-германский мир, по его 
мнению, израсходовал запас творческих сил, вы-
полнил свою историческую миссию, определённый 
шанс реализовать себя в истории имеется и у сла-
вянских народов. Впрочем, сам Леонтьев невысоко 
оценивал потенциал культурного творчества и со-
хранения самобытности славянских народов. «Сла-
визм» как культурный принцип есть в его понима-
нии нечто неопределённое и расплывчатое, он 
есть, как отмечал Леонтьев, «загадка» [3: c. 113]. 
Данный феномен есть явление почти только лишь 
«этнографическое», а вовсе не историческое, в нём 
вовсе нет совокупности принципов и идей религи-
озных, художественных, юридических, которые 
развили бы самобытную и оригинальную культуру. 
Подобного рода идей в славянстве нет, а потому 
нет и «славизма» как реального культурного прин-
ципа. Какая-либо славянская самобытность и ори-
гинальность подавлена влиянием других народов 
или, возможно, она ещё не проявилась и незримо 
содержится в аморфной массе «племенного сла-
вянства» [3: c. 168]. Что бы мы ни думали, но мир 
совсем не знает самобытной и оригинальной сла-
вянской культуры. Славянство есть, но нет «сла-
визма» [3: c. 169]. Леонтьев убеждён в том, что 
«чисто славянского, совершенно своеобразного – 
ничего до сих пор у славян не было» [3: с. 113]. Хи-
мера «всеславянства» для него – это какая-то 
аморфная, неорганизованная масса, которая в за-
висимости от обстоятельств и внешних условий 
может обрести самые разнообразные очертания и 
фигуры [3: c. 385]. И этому факту Леонтьев находит 
объяснения. Он указывает, что в силу естественных 
причин славянский мир подпал под влияние евро-
пейских народов как политически более опытных и 
культурно развитых, т.е. более зрелых. Европа, как 
он считает, передаёт славянам все свои слабости, 
вызванные процессами вторичного смешения и 
ассимиляции, и все эти «болезни» эгалитарного 
прогресса и земного материального благополучия 
перешли и к славянским народам. Будучи полити-
чески незрелыми и неокрепшими, они изменили 
принципам собственной жизни и потянулись за 
сомнительными перспективами всеобщей уравни-
тельности и утилитарного счастья. Естественный 

рост самобытных сил был остановлен, заимство-
ванные же идеи и политические и общественно-
культурные институты вместо желанного и страст-
но ожидаемого мира благополучия породили лишь 
дисгармонию и расстройство. Получилась для 
Леонтьева прискорбная ситуация у целого культур-
ного мира, который оставил свою родную почву и 
живёт по идеям и принципам, чуждым народному 
духу и природным склонностям. Всё в этой картине 
неестественно и непрочно, славянские народы, 
воспитанные под влиянием народов Западной Ев-
ропы, ничего не могут дать миру, кроме как кари-
катуры на современного либерала и демократа как 
среднего европейца – буржуа в миниатюре. 

Поэтому исходное пожелание Леонтьева о со-
хранении в славянах и греках этнокультурной осо-
бенности столкнулось с реальностью, которую он 
сам же и описал, а именно – их добровольным же-
ланием отказаться от своей культурной идентично-
сти. Это касалось, как считал русский философ, в 
основном образованного класса. К простому наро-
ду Леонтьев относился ещё с некоторым уважени-
ем, во всяком случае, ему свойственна определён-
ная консервативность и приверженность охрани-
тельным началам. Но и народные массы он не был 
склонен идеализировать, не ждал от них ориги-
нального и самобытного творчества [4: c. 117]. 
В целом же славяне по складу своего национально-
го характера либералы и демократы [3: с. 179]. Все 
они вырастают в слепом поклонении «либерал-
демократической конституции», все они заражены 
«ядом» всеобщего земного благоденствия, полного 
равенства и неограниченной свободы [3: с. 179, 183]. 
Славяне представляют собой чистейший тип евро-
пейского либерала и демократа «средней руки», 
они в известной мере даже более европейцы, чем 
англичане и французы [3: с. 464]. В этом смысле 
К.Н. Леонтьев считал даже в чём-то оправданными 
меры, предпринимаемые турками по ограничению 
нападок многих южно-славянских политических 
активистов против православия [3: c. 184]. 

Как считал Леонтьев, все государства Европы – 
«разлагающиеся трупы, чуждые живительных сил», 
и в то же время носящие в себе вирус опасной и 
заразной болезни. Подобным состоянием евро-
пейского и славянского миров должно определять-
ся отношение к ним России. Если Россия имеет бу-
дущее, если ей суждено будет сыграть какую-либо 
особую роль в истории, то она должна обособиться 
от Европы, противопоставлять себя ей как особый 
культурно-исторический тип [4: c. 119]. Русский фи-
лософ полагал, что благотворным и полезным для 
государственного организма должно быть призна-
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но всё то, что удаляет нас от европейского Запа-
да [4: c. 107]. Идеалом же политики и руководя-
щим правилом всех государственных деятелей 
должен служить принцип «как можно меньше со-
временно-европейского во всём» [4: с. 210]. 

Леонтьев указывал, что той же тенденции к 
обособлению и удалению должна придерживаться 
Россия и в отношении к родственным славянским 
народам, потому что они мало отличаются от за-
падно-европейских и часто настроены к России 
даже более враждебно. Панславизм, государ-
ственное объединение всех славянских народов 
под эгидой России, опасен и даже гибелен для неё. 
Это разложило бы русское государство [3: с. 13, 18]. 
Столкновение и объединение с либеральными 
славянами представляется Леонтьеву более опас-
ным, чем даже поражение на поле битвы [4: с. 176]. 
Племенной славизм есть глубоко ошибочная нацио-
нальная политика, и как таковая заложила бы рево-
люционный заряд в тело России, привела бы к отри-
цательным и разрушительным результатам [4: с. 189]. 
Все славяне, по убеждению Леонтьева, есть либе-
ралы и демократы, и присоединение их к России 
неизбежно вызвало бы ослабление самодержавия, 
которым определяется величие и мощь российско-
го государства и в прямой зависимости от которого 
находится будущее России [3: c. 40]. Впрочем, по-
лагает Леонтьев, панславизм утопичен, и сами сла-
вянские народы Европы не захотят участвовать в 
такого рода проектах. Славянские народы, возмож-
но, на короткий исторический период и объединятся 
в союз государств, но на непродолжительное время, 
и этот союз неизбежно распадётся [3: c. 12]. Союз 
этот не отличался бы прочностью [3: с. 15]. Антаго-
низм между русскими и славянами был бы столь 
велик, что многие другие, не родственные в этни-
ческом смысле с русскими народы, были бы рус-
ским куда ближе и понятнее, чем западные и юж-
ные славяне [3: c. 14, 19]. 

Вообще, указывает Леонтьев, Россия не была 
чисто славянским государством, и интересами 
тюркских, кавказских, финно-угорских и других 
народов Россия не должна пренебрегать [3: c. 385]. 
Славянской стихией, как считает философ, не ис-
черпывается всемирный дух русского гения, пле-
менной славянский потенциал на территории Рос-
сии оказывается недостаточным для обеспечения 
великого будущего России [3: с. 18–19]. Леонтьев 
высказывал спорное для многих его современни-
ков мнение, что русские политики должны помо-
гать Турции и Австрии сдерживать панславизм. 
В этих государствах Леонтьев видел оплот против 
племенной славянской политики с её космополи-

тическими, революционными и разрушительными 
идеями [4: с. 190]. 

Вместо политического объединения Леонтьев 
предлагает больше сконцентрироваться на объ-
единении церковном. Именно на православие он 
возлагает наибольшие надежды [3: с. 309]. При 
этом Леонтьев вовсе не предлагает игнорировать 
славянский фактор, связь славян с Россией всё рав-
но останется, и в данном контексте, как он полага-
ет, всякое неведение и непонимание в данной об-
ласти может негативно сказаться на внешних и 
внутренних делах [3: с. 266]. В данном случае фи-
лософ предлагает оставить попытки приукрашива-
ния и идеализации славян и панславизм заменить 
культурным руссизмом [4: с. 189]. Вступать в те или 
другие отношения со славянскими народами и  
государствами Россия будет, это просто неизбежно 
и это испытание, посланное ей судьбой. Но поли-
тика взаимодействия с этими государствами долж-
на учитывать интересы православия. В силу этого 
Леонтьев пытался всех убедить в том, что «полити-
ка православного духа должна быть предпочтена 
политике славянской плоти [3: с. 364]. 

Кроме того, Леонтьев считает, что в основе той 
славянской культуры, которая могла бы сблизить 
славян и русских, мог быть идеал эстетический. 
В письме к консервативному мыслителю И. Фуде-
лю он писал, что «настоящий культурно-славянский 
идеал должен быть скорее эстетического, чем 
нравственного характера (цит. по: [8: c. 64]). Впро-
чем, полагает сам же Леонтьев, реальная жизнь в 
настоящий момент ставит ценностные барьеры 
между русскими и славянами, и этот эстетический 
идеал не сделает славян и русских более близкими 
в цивилизационном смысле. 

Исходя из анализа политического сознания бал-
канских славян, Леонтьев делает вывод о том, что 
Турция была неспособна противодействовать рас-
пространению «разрушительных» либеральных и 
демократических идей. Но она должна уступить 
место нации более сильной. И такой нацией являет-
ся как раз русский народ, который вполне в состоя-
нии противодействовать гибельному, как он считал, 
воздействию либерализма и эгалитаризма. Это спо-
собности русского народа изживать в себе яд либе-
рализма. Вместо этого России можно заняться ак-
тивной внешней политикой. Это есть историческая 
судьба России, её неизбежный рост, который нельзя 
остановить никакими силами [3: с. 327]. Лично 
Леонтьев верил, что Россия имеет великое истори-
ческое предназначение. России суждено якобы 
изменить ход мировой истории. Она способна со-
здать новую великую и оригинальную культуру и 
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постепенно заменить обанкротившуюся цивилиза-
цию Европы [3: с. 107; 5: с. 315]. Хотя справедливо-
сти ради следует указать, что Леонтьев не особен-
но верил в «оптимистический» сценарий русской 
истории. Он часто разочаровывался в России и рус-
ском народе, предсказывал даже неизбежную ги-
бель русской цивилизации, утверждая, что России 
уже больше тысячи лет [5: с. 198]. Достаточно при-
вести одну его цитату: «Мы прожили много, сотво-
рили духом мало и стоим у какого-то страшного 
предела» [6: с. 258]. Такие мрачные пророчества у 
Леонтьева встречаются достаточно часто. По его 
словам, гибель России почти неизбежна, и она мо-
жет произойти по двум причинам – или с Востока, 
вследствие поражения в войне от какой-либо из 
азиатских держав (сразу приходит на ум неудачная 
для России война с Японией 1904–1905 гг.), или 
путём добровольного слияния с общеевропейской 
федерацией [5: с. 377]. Есть много сходного в этих 
эсхатологических пророчествах с Вл. Соловьёвым, 
Леонтьев тоже писал о закате российской цивили-
зации [6: с. 556–560]. 

У России есть шанс, но для новой её жизни и 
оригинальной творческой работы необходима но-
вая среда и новые условия. На старой великорус-
ской почве, «пропитанной ядом» европейских ли-
беральных и демократических идей, при старых 
столицах, которые стали очагами революции и 
анархии, не может возникнуть ничего нового, ори-
гинального и самобытного. Поэтому Леонтьев ра-
товал за то, чтобы центр русской жизни переме-
стился на юго-восток, в сторону Черноморского 
побережья, вплоть до берегов Босфора. Здесь, в 
новой среде и на новой почве может быть реали-
зован проект обновления российской цивилиза-
ции, когда русский гений откроет для себя новые 
перспективы и возможности [4: с. 87–88]. 

Леонтьев развивал целую «историософию столи-
цы». Он считал, что столица у государства должна 
периодически менять своё месторасположение, по-
тому что каждая столица является выразительницей 
особой идеи, способна раскрыть потенциал народ-
ной энергии, она способна изменить «метафизику 
жизни» страны, придать ей новый смысл существо-
вания. Леонтьев отмечает, что Русь-Россия меняла 
свои столицы – Новгород, Киев, Владимир, Москва, 
Санкт-Петербург. И каждая столица отражала особый 
этап жизни страны, причём каждая последующая 
стадия развития являлась противоположностью, да-
же отрицанием предыдущей. Как только истощались 
прежние жизненные принципы, на смену им высту-
пали новые интересы и задачи. В этой своеобразной 
метафизике столицы Леонтьева отчётливо проявля-
ется его религиозный по своей сути провиденциа-
лизм. Русь, в его трактовке, оставляла старинные, 
насиженные места и на новой, девственной почве 
старалась выполнить возложенную на неё Провиде-
нием миссию. В прежних столицах слишком жива 
была тяга к прошлому, что сдерживало новые соци-
альные и цивилизационные эксперименты и мешало 
плодотворной и творческой работе. 

Но при всём указании на оправданность идеи 
определённых социальных экспериментов сам 
К.Н. Леонтьев не был автором какого-то утопиче-
ского проекта превращения России через насилие в 
«идеальный социум», его «алармизм» носит оборо-
нительный характер. Как совершенно справедливо 
указывает Н.В. Скоробогатько, «Леонтьев не вменя-
ет России никакого задания, он с благоговейным 
трепетом исследует жизнь этого яркого, самобытно-
го явления – культуры России» [10: c. 1147]. Сутью 
его концепции является не утопизм, а, как отмечает 
исследователь С.В. Пишун, «романтический нату-
рализм» [8: c. 63]. 
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Аннотация. «Историю восточных православных церквей» (1941) американского миссионера Клиффорда Х. Плоппера
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можно считать первой книгой, дающей некоторые представления о Русской православной церкви и положившей начало 
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К истории вопроса1 
Изучение православия в Китае началось гораздо 

позже, чем это произошло с протестантизмом и 
католицизмом. Ещё в XVI в. под руководством мис-
сионеров-иезуитов китайские переводчики и учё-
ные, принявшие католицизм, положили начало 
созданию целого корпуса работ, знакомящих ки-
тайцев с западным христианством. В их трудах 
можно наблюдать интересное, на наш взгляд – 
продуктивное, соединение нового религиозного 
опыта и культурных традиций китайской литерату-
ры. Так, хорошо известна среди китайских учёных 
книга Ли Чжизао2 «Тяньсюэ Чухань»3, собравшая 

                                                             
1
 Клиффорд Х. Плоппер (Clifford Н. Plopper, китайское имя 

Ло Цзиньшэн (罗金声))，американский миссионер в Китае в 
первой половине XX в. 
2
 Ли Чжизао (李之藻, 1565–1630), ученый династии Мин в 

Ханчжоу (杭州), Чжэцзян (浙江). Был крещён и получил хри-
стианское имя Леон в 1610 г.  
 

 

под одной обложкой различные сочинения конца 
династии Мин, или труды Маттео Риччи4 [8], кото-
рые, распространяясь «среди друзей» [8: с. 114], 
знакомили китайскую аудиторию с идеями католи-
цизма и некоторыми особенностями западной 
культуры. Знакомство же с восточным христиан-
ством произошло позже, и в ранних китайских 
представлениях о русской культуре, вплоть до кон-
ца эпохи династии Цин, православная церковь 
называлась греческой [16: c. 1519]. Впервые слово 

                                                                                                   
3
 «Тяньсюэ Чухань» (天学初函, Первое собрание сочинений 

о небесном обучении) опубликовано в 1628 г. «Тяньсюэ» 
означает католицизм. В нём содержится двадцать наиме-
нований, большинство из которых были составлены иезуи-
тами, приехавшими в Китай в конце династии Мин. 
4
 Маттео Риччи (Matteo Ricci, китайское имя 利玛窦，1552–1610) 

итальянец. Иезуитский миссионер и ученый, он был послан 
в Китай в 1582 г. и оставался там в течение 28 лет до своей 
смерти в Пекине в 1610 г., что делает его одним из самых 
первых католических миссионеров в Китае. 
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православие (东正教), как и само название Русская 

православная церковь (俄国正教), появилось в за-
писях о митрополите Иннокентии (Фигуровском), 
главе 18-й православной миссии в Китае. Таким 
образом, в целом к началу XX в. в Китае ещё не 
знали различий между православием, протестан-
тизмом и католицизмом, тем более не было пони-
мания особенностей русского православия. Имен-
но поэтому «История восточных православных 
церквей» Клиффорда Х. Плоппера становится в из-
вестной степени первым «введением в православ-
ное христианство» [5: с. 215]. И хотя материалы о 
русской православной церкви содержались лишь в 
двух небольших главах, они в условиях того време-
ни заполняли существующий в представлениях ки-
тайцев пробел, а также составили некоторое осно-
вание для продолжения исследований феномена 
русского православия в трудах китайских учёных. 

Контекст и авторы 
Книги по истории христианства, изданные в Ки-

тае, можно разделить на три категории [16: с. 1–2]: 
1) тексты на китайском языке, авторами которых 

были миссионеры и китайцы-христиане, в том числе 
сочинения, рукописи, письма, отчёты, дневники, га-
зетные статьи, трактаты, брошюры и листовки, анно-
тации к книгам с информацией об изданиях, сборни-
ках, кратком содержании и т.д., изданные миссиями, 
церквями, отдельными миссионерами. Сюда же 
можно отнести и архивы, включая миссионерские 
карты и объекты изобразительного искусства; 

2) тексты, созданные нерелигиозными китайца-
ми или европейцами с позиций их понимания, 
принятия или оппозиционной критики; 

3) все виды светских материалов для чтения, 
опубликованные христианскими издательствами, 
написанные и отредактированные миссионерами и 
китайскими христианами. 

«История восточных православных церквей», 
основанная на лекциях представителя американ-
ской духовной миссии, выпускника Йельской бого-
словской школы, преподавателя Нанкинской 
Цзиньлинской богословской семинарии, доктора 
Клиффорда Х. Плоппера» [13: с. 205], относится к 
первой категории. О причинах, побудивших его к 
чтению лекций и написанию истории, автор пишет 
в предисловии: «…потому что в Китае, вероятно, 
нет никого, кто бы дал сколько-нибудь подробное 
изложение этого предмета» [5: с. 1]. 

Задачей Шанхайского общества «Гуансюэхуэй» 
и издательства при нём было распространение за-
падной культуры и христианства в Китае. Среди его 
основателей были и такие известные миссионеры, 

как Тимоти Ричард5 и Дональд Макгилливрей6. 
Помимо «Истории восточных православных церк-
вей» общество «Гуансюэ» издало сотни других 
книг. После реставрации Мэйдзи в Японии и Опи-
умных войн в Китае там были переведены книги по 
химии, акустике, свету, электричеству, а также из 
разных областей истории и общественного мнения 
западных стран. «Причем это было сделано 
настолько удачно, что многие последовали его 
примеру» [6: с. 371]. Но всё же основными были 
издания религиозного содержания, большей ча-
стью христианские. Они продавались по всему Ки-
таю и использовались, в числе прочего, как спра-
вочники для проповедей во всех крупных церквах. 

Сложности интерпретации истории Русской 
церкви 

Сведения о Русской православной церкви в кни-
ге Плоппера сосредоточены во второй главе пер-

вой части в подглавке Русское православие (俄罗斯

圣正教), пятой главе второй части в подглавке Рус-

ская православная церковь (俄罗斯圣正教会) и там 
же в подглавке Русская православная и другие хри-

стианские церкви (与俄罗斯教会有关的教会). Все-
го пятьдесят страниц. Остановимся лишь на некото-
рых неточностях или ошибках автора. Например, 
Плоппер, размышляя о том, «откуда пошла Русская 
земля, кто в Киеве стал первый княжить и как воз-
никла русская земля» [10: с. 7], опираясь, что есте-
ственно, на норманнскую теорию, пишет: «...русские 
пришли из Швеции... Два князя отправились из 
Швеции и поселились в Киеве, краеугольном камне 
Востока и Запада» [5: с. 67]. При этом он ничего не 
пишет о призвании новгородцами на княжение ва-
ряга (шведа) Рюрика и о заключении договора меж-
ду варягами и новгородцами. А говоря о зарожде-
нии христианства на Руси, он утверждает, что оно 
началось с возвращения армии Руси после осады 

Константинополя – «据传说，他们回到俄罗斯去时，

也将基督教带回去了(八六六)» [5: с. 67] И опять 
ничего не говорится ни о союзнических отношени-
ях киевского князя Владимира и константинополь-

                                                             
5
 Тимоти Ричард (Timothy Richard，китайское имя 李提摩太, 

1845–1919), британский миссионер. В 1886 г. Тимоти 
Ричард приехал в Пекин и познакомил китайцев с образо-
ванием в западных странах. 
6
 Дональд Макгилливрей (Donald MacGilfivray，китайское 

имя 季理斐), канадский миссионер в Китае в девятнадцатом 

веке и известный китаевед. Он был первым миссионером в 
провинции Хэнань, а в Шанхай прибыл позднее. Его миссио-
нерская карьера в Китае длилась более 40 лет, и в основном 
он занимался публикацией христианских текстов. Помимо 
перевода Библии он внес выдающийся вклад в культурный и 
научный обмен между Востоком и Западом. 
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ских соправителей Василия и Константина, ни о 
браке Владимира, крестителя Руси, и византийской 
принцессы Анны. Также, касаясь отношений золо-
тоордынских правителей и Русской церкви в пери-
од монголо-татарского ига, Плоппер исходит из 
веротерпимости монголов. В частности, он пишет: 
«Монгольский император был веротерпимым к 

Церкви» (蒙古皇帝对于教会却很宽容») [5: с. 74]. 
В этом – только часть правды. При этом Плоппер 
оставляет без внимания тот ущерб, который был 
нанесён завоевателями православной церкви. Так, 
из авторитетных источников известно, что в первый 
период завоеваний (1237–1240) хан Батый прика-
зывал грабить и поджигать церкви; тогда были уби-
ты епископ Митрофан, другие служители церкви и 
миряне; Батый «разрушил церковь Архангела Ми-
хаила, захватил золотые сосуды церковные, бес-
численные драгоценные камни и епископа Симео-
на убил» [14: с. 518–519]. 

Поскольку Плоппер не владел русским языком, 
тем более древнерусским, у него не было возмож-
ности обращаться для уточнения тех или иных дан-
ных к текстам русских летописей. Этим же могут 
быть объяснены и ошибки лингвистического поряд-
ка. Ему не всегда удавалось правильно определить 
и выразить истинное значение русских слов, чтобы 
затем передать это значение в виде иероглифов на 

китайском. Например, в трактовке понятий 王公 

(князь) и 大公 (великий князь) он называет Ивана I 
князем Московским [5: с. 75], но не указывает, что 
он с 1325 г. был великим князем Московским, а с 
1328 г. ещё и великим князем Владимирским. Мож-
но было бы указать и на другие неточности. 

Причины этих неточностей в описании русской 
истории, включая историю Русской церкви, можно 
найти в изложении самого автора. Все русские тек-
сты, на которые он ссылается, не были предвари-
тельно с хорошим качеством переведены на китай-
ский язык. Автору помогали несколько китайских 
коллег, с которыми он много дискутировал в про-
цессе перевода. В совместной работе он «более 
всего хотел быть понятым своими китайскими кол-
легами» [5: с. 1]. По завершении работы он попро-
сил руководителя отдела компиляции г-на Се 
Шоулиня сделать ещё «несколько более подробных 
исправлений по сравнению с оригиналом» [5: с. 1]. 
В ходе многочисленных обсуждений, пересмотров 
и исправлений окончательный перевод не всегда 
оказывался идентичным тексту оригинала. А то, что 
«автор не перечисляет в этой книге использован-
ные справочные работы и имена авторов» [5: с. 1], 
не позволяет современным исследователям обра-
щаться в полной мере к текстам, с которыми рабо-

тал Плоппер. В результате не всегда удаётся опре-
делить причины ошибок и степень влияния его 
личных идеологических установок на перевод. 

Публикации и перспективы изучения истории 
Русской церкви в Китае 

При обращении к «Истории восточных право-
славных церквей» Плоппера возникает естествен-
ный вопрос: почему первая книга по истории Рус-
ской православной церкви на китайском языке была 
написана американцем, а не китайцем или русским? 

С одной стороны, известно, что в 400-летней ис-
тории российско-китайских отношений русские 
миссионеры сыграли определённую роль; с дру-
гой, их результаты могли бы быть и более суще-
ственными. Но, по мнению архимандрита Софро-
ния Грибовского, «русские миссионеры не были 
достаточно китаизированны» [1: с. 60], т.е. они не 
были знакомы с китайскими обычаями, не владели 
китайским языком и не открывали в Китае семина-
рии и другие соответствующие учреждения. Он 
также высказал мнение, что среди миссионеров 
было не так много русских, которые бы действи-
тельно понимали веру (большинство из них не 
имели необходимого образования, у них были 
слабые миссионерские навыки); и что некоторые 
миссионеры не отличались образцовым поведени-
ем, их религиозная дисциплина была слаба, персо-
нал неоднократно нарушал правила Церкви и этим 
производил на китайцев не лучшее впечатление. 
Поэтому, видя это, «китайцы немало соблазняются, 
и по своему невежеству думают, что российская ве-
ра есть худая, которая де своих последователей не 
научает ни благочинию, ни доброму порядку, когда 
у русских нет старшого ни меньшего» [1: с. 60]. 

Вместе с тем в конце XIX в. православная миссия 
в Китае сумела наладить печатное дело: в 1902 г. 
митрополит Иннокентий (Фигуровский) сформиро-
вал специальный переводческий комитет, в кото-
ром помимо русских священников было шесть ки-
тайских сотрудников и два переписчика. На оборо-
те «Краткой истории Русской православной миссии 
в Китае» (1916), изданной по случаю двухсотлетне-
го юбилея ее существования, есть приложение в 
виде списка опубликованных миссией богослов-
ских книг. Всего за шесть лет с момента основания 
Русской миссии в Китае было напечатано более 
20 книг, переведённых с русского языка на китай-
ский. Кроме того, в Харбине появилась первая ти-
пография, основанная первоначально также в мис-
сионерских целях. Там тоже была опубликована 
«История русской церкви», но только на русском 
языке. Поэтому задача ознакомления христианской 
китайской общины с православной церковью и её 
историей продолжала быть актуальной. 
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С открытием Китайско-Восточной железной доро-
ги в Харбине оказалось много русских эмигрантов. 
Количество школ для русских детей в самом Харбине 
и вдоль железнодорожной линии всё увеличивалось. 
В целях сохранения традиций русского православия 
Харбинская епархия предложила более строгую си-
стему религиозного образования. Курс «История Рус-
ской церкви» был включен в учебную программу рус-
ских церковно-приходских школ. Но китайских вер-
сий этого курса нам обнаружить не удалось. Также не 
найдено никаких свидетельств того, что Харбинская 
епархия имела какие-либо планы по подготовке ки-
тайских священников. Не сохранилось и списков свя-
щеннослужителей китайцев Харбинской епархии. 
А с началом Гражданской войны в России на пер-
вый план выходит практическая необходимость 
поддержания православия среди соотечественни-
ков. В сложившейся ситуации задачи миссионер-
ской деятельности отходили на второй план. 

Конечно, Русская православная миссия оставила 
значительное количество переведенных материа-
лов по христианской тематике, но, к большому со-
жалению, вследствие сложной, подчас трагической 
истории взаимоотношений Китая и России в ХХ в. 
«усилия русских миссионеров, – по словам Петра 
Иванова (в те годы – помощника управляющего Мос-
ковской епархией по церковно-общественным во-
просам), – были оставлены, а плоды их работы исчез-
ли и были забыты как в Китае, так и в России» [9]. 

Актуальность современных исследований пра-
вославия в Китае 

В первой четверти XXI в. между двумя странами 
с протяжённостью общих границ 4209,3 км уста-
новлены отношения стратегического партнёрства. 
Этим обусловлена и новая китайская волна интере-
са к национальной культуре Северного соседа. 
А поскольку русская культура по своей духовной 
традиции православная, то совершенно естестве-
нен интерес и к истории русского православия. 

В научных кругах Китая существует понимание 
актуальности подобных исследований. Так, Цзинь 

Лунъюнь отмечает, что только с 80-х гг. ХХ в. такие 
исследования становятся относительно регуляр-
ными и что «существует ещё много пробелов в 
научных представлениях о русском православии в 
Китае» [15: с. 62]. По мнению Дай Гуйцзю, изучение 
православия в Китае – это еще только формирую-
щаяся область академических исследований, по-
скольку «до 2000 г. другие научные работы по пра-
вославию появлялись в основном как главы в мо-
нографиях и пособиях по христианству или миро-
вым религиям» [3: с. 77–80]. Известный перевод-
чик и религиовед Чэнь Шулинь также отмечает, что 
во всём китайскоязычном мире (включая Гонконг и 
Тайвань) при изучении христианских религий ос-
новное внимание уделяется католицизму и проте-
стантизму, в то время как «именно русское право-
славие требует серьёзных исследований, а русский 
язык – не менее серьёзного изучения» [16: с. 215]. 
Наконец, Юэ Фэн, ведущий китайский специалист в 
сфере изучения православия, отмечая заслугу «Ис-
тории восточных православных церквей» Плоппера 
в формировании начального представления о рус-
ской церкви среди китайской аудитории [19], 
настоящим прорывом считает то, что за последние 
20 лет китайские ученые перешли к сравнительно 
более глубокому и систематическому изучению 
православия. Он уверен, что в интересах самого 
Китая «и китайским ученым, и людям, не связан-
ным с наукой, необходимо понимание особенно-
стей русского православия, оказавшего огромное 
влияние на историю и культуру России [18: с. 526]. 

Взаимодействие китайских и российских учёных 
в совместном освоении историко-архивных мате-
риалов, оганизации научных конференций, пере-
водческая активность, усилия по выстраиванию 
системы академического сотрудничества в целом 
на новом этапе стратегического партнёрства, как 
было отмечено в Совместном заявлении КНР и Рос-
сии (2019), способствует «взаимообогащению и 
сближению культур обеих стран» [18]. 
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Ситуация в современной культуре характеризу-
ется поиском новых смыслов и идейных основа-
ний, которые часто оказываются связанными с 
прошлыми мировоззренческими традициями. Эта 
связь во многом обусловлена воспроизводством 
той духовной среды, которая сформировалась ещё 
много столетий назад, когда образовались культу-
ры и цивилизации, в которых зародились и полу-
чили развитие религиозные движения и философ-
ские школы, до настоящего времени влияющие на 
общественные умонастроения. В данном контексте 
можно отметить ключевую роль христианской 
культуры, во многом определившей облик совре-
менной западной цивилизации, оказавшей огром-
ное воздействие на ход истории. Отечественная 
духовно-философская традиция в данном отноше-
нии не выглядит исключением, её становление в 
громадной степени связано именно с опытом во-
сточного христианства, византийской духовной 

школы. Вместе с тем в ходе исторического процес-
са феномен русской духовности структурировался и 
видоизменялся во многом в соответствии с той си-
туацией, которая складывалась в разные эпохи в 
нашей стране. Но при этом оставались практически 
неизменными те фундаментальные положения и 
принципы духовной жизни, определявшие на про-
тяжении ряда веков как культуру Византии, так и её 
идейных наследников. 

Появление и развитие концепций православных 
теистов в области философии образования и вос-
питания было обусловлено рядом внутренних фак-
торов, касающихся расширения интереса духовно-
академической науки к разного рода вопросам, 
связанным с нравственным становлением лично-
сти. Обсуждение данных вопросов было невоз-
можно без практических рекомендаций, касаю-
щихся путей, средств и способов обучения и воспи-
тания человека, его приобщения к благам цивили-
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зации и полноте духовной жизни. Духовно-акаде-
мическая философия вначале следовала в сфере 
философии образования за католической философ-
ской традицией, затем (с сер. XVIII до сер. XIX в.) в 
русле философии европейского Просвещения. Но, 
по мере развития духовно-академической фило-
софско-религиозной антропологии и этики, в пору 
«интеллектуальной зрелости» представители пра-
вославной теистической философии всё больше 
проявляли самостоятельность в обсуждении про-
блем воспитания и образования. Этот процесс был 
тесно связан с самой историей духовных академий 
в России, становлением в них философских кафедр. 

Но, кроме внутренних, существуют и «внешние» 
факторы, способствующие усилению интереса пра-
вославных исследователей к теории и практике 
образования и воспитания. 

Следует отметить, что после появления первой 
реформированной Санкт-Петербургской духовной 
академии в 1809 г. качественная философская под-
готовка в ней сразу же стала приоритетом акаде-
мического начальства. В частности, ключевые фи-
лософские дисциплины стали преподавать пригла-
шённые немецкие профессора И. Фесслер и 
И. Горн, которые старались привить студентам лю-
бовь к «любомудрию», организовали специальный 
кружок для студентов-академистов, на котором 
живо обсуждались вопросы о необходимости фи-
лософского критицизма, изъянах материализма, 
ценности метафизики и т.п. [12: c. 22–26]. Этот про-
цесс был в существенной мере дополнен восприя-
тием отечественными философами-теистами кон-
цепций умозрительной психологии в её идеалисти-
ческой интерпретации. Об этом, в частности, гово-
рят сочинения преподававших во второй трети 
XIX в. В.Н. Карпова, Ф.А. Голубинского, О.М. Новиц-
кого и др. Кроме того, западно-европейская рели-
гиозно-философская мысль после Гегеля стала от-
ходить от установок «тотального логицизма» и в 
ней всё более и более стало формироваться теи-
стическое и спиритуалистическое направление, что 
было особенно характерно для Германии (Г. Уль-
рици, Г. Фехнер, Г. Лотце, Имм. Фихте-младший, 
Г. Тейхмюллер) и Франции (П. Жанэ, Мен д' Биран, 
А. Фуллье и др.). 

Силой исторических обстоятельств, связанных, 
прежде всего, с закрытием философских кафедр в 
университетах в 1850 г., духовно-академическая 
философия стала оплотом и центром профессио-
нального философского образования, что, в свою 
очередь, делало её и центром исследований в об-
ласти философской этики и антропологии в России. 
Такая ситуация сохранялась достаточно долго, 

вплоть до конца XIX в., хотя формально философ-
ские кафедры в университетах были восстановлены 
в 1863 г. При этом философия, этика и нравствен-
ное богословие в православной интерпретации 
требовали практического применения, что подра-
зумевало перенесение установок в сфере мораль-
ной метафизики в область реального опыта, свя-
занного с обучением и воспитанием. В духовных 
академиях начинает с 1866 г. преподаваться и та-
кая дисциплина, как педагогика, курсы по которой, 
как правило, читали как представители кафедр 
нравственного богословия или логики и психоло-
гии, так и собственно кафедры педагогики. По-
требность во введении преподавания педагогики в 
учебный процесс была связана с необходимостью 
подготовки учительских кадров для духовных се-
минарий и духовных училищ. Сама программа по 
педагогике была составлена профессором Санкт-
Петербургской духовной академии И.Т. Осининым, 
который одновременно являлся руководителем 
Санкт-Петербургской и Царскосельской женских 
гимназий. К этой работе были привлечены и пре-
подаватели Смоленской духовной семинарии. Бы-
ла создана группа экспертов из числа видных пре-
подавателей духовных академий во главе с 
В.Н. Карповым, давших важные рекомендации для 
составителей программы, суть которых состояла в 
предостережении от чрезмерного увлечения при-
кладными разработками, узкими и конкретными 
методиками и т.п. Карпов полагал, что следовало 
бы усилить в курсе педагогики религиозно-
философское ядро, саму теорию образования и 
воспитания. Правда, кафедры педагогики как от-
дельные подразделения в духовных академиях 
просуществовали недолго, уже в 1869 г., согласно 
новому академическому уставу, они были соеди-
нены с кафедрами нравственного богословия, в 
которых как раз велось преподавание этики. 

Одним из центров философии образования, где 
педагогика соединялась с философией, стала 
Санкт-Петербургская духовная академия. В ней с 
1871 г. педагогические дисциплины читал Сергей 
Александрович Соллертинский, опубликовавший в 
разные годы книги по педагогике [19–23]. 

Православные теисты обратились к историче-
скому наследию духовного образования и воспи-
тания, что было в значительной мере связано с де-
ятельностью приват-доцента по кафедре русской 
церковной истории Евгения Михайловича Приле-
жаева – автора таких сочинений, как «Новгород-
ские епархиальные школы в Петровскую эпоху» 
(опубликовано в журнале «Христианское чтение», 
1887, кн. 3), «Школьное дело в России до Петра 
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Великого и в начале XVIII века» (Странник, 1881, 
кн. 1–2), «Проекты церковно-приходских школ в 
царствование Екатерины II» (Странник, 1882, кн. 12) 
и др. Число работ православных авторов из духов-
ных академий, в которых подробно разбирались 
вопросы образования и воспитания, а также учеб-
ная и воспитательная деятельность в ряде духов-
ных академий, непрерывно росло. При этом было 
много «смежных» исследований, в которых поми-
мо собственно педагогических вопросов анализи-
ровались проблемы религиозно-нравственного 
воспитания на разных этапах истории России, роли 
духовенства и мирян в нём и т.д. В качестве при-
мера можно привести кандидатские сочинения 
киевских исследователей Андрея Василевского 
«Деятельность русского духовенства для религиоз-
но-нравственного воспитания народа в XVIII столе-
тии» (1887) и Николая Ивановича Васильева «Рели-
гиозно-нравственное воспитание в России в эпоху 
Екатерины II» (1901). 

Прежние рекомендации В.Н. Карпова о необхо-
димости сохранить философское и метафизическое 
«ядро» в педагогических исследованиях остались 
актуальными для последующих православных ав-
торов, вводивших педагогику в круг антропологи-
ческих наук. Признавался тот тезис, что образова-
тельная и воспитательная деятельность требует 
знакомства с человеческой природой, личностны-
ми особенностями каждого, что подразумевает 
обращение к богатому философско-антропологи-
ческому наследию прошлого, начиная с эпохи ан-
тичности и далее – периода апологетики, патристи-
ки, средневековой схоластики, эпохи Возрождения 
и Нового Времени. В данном контексте следует так-
же выявить теоретические истоки предлагавшихся 
православными теистами моделей философии об-
разования и воспитания в истории европейского 
Просвещения, включая немецкую классическую фи-
лософию, либеральные и консервативные течения в 
области теории образования и воспитания. 

Следует подчеркнуть, что духовно-академичес-
кая концепция образования и воспитания являлась 
составной частью европейской традиции филосо-
фии образования, она при этом идентифицировала 
себя в основном с её консервативной линией, вклю-
чавшей в себя творческое наследие Фр. Шлейер-
махера, А. Шатобриана и др. Философско-педагоги-
ческая теория в духовно-академической науке раз-
вивалась такими выдающимися православными 
авторами, как И.Л. Янышев, В.Д. Кудрявцев-Пла-
тонов, архиеп. Антоний (Храповицкий), А.И. Вве-
денский, Н.К. Маккавейский, И.П. Попов, П.В. Свет-
лов, В.И. Несмелов, М.М. Тареев и др. В каждой из 

духовных академий существовала собственная 
научная школа в области философии образования 
и воспитания. Так, среди представителей Киевской 
духовной академии можно отметить И. Володко-
вича [2]. При этом многие исследования право-
славных теистов касались критики с позиций рели-
гиозной философии педагогических взглядов как 
ведущих западных мыслителей прошлого и совре-
менности, так и русских философов, писателей,  
деятелей образования. Так, можно указать на кан-
дидатские сочинения киевских исследователей 
М. Иллюминатова [7], А. Гонтаева [4], Ф. Наги [10], 
М.Ф. Глаголева [3], П.И. Грачёва [5], Н.В. Подоль-
ского [14]. Следует при этом помнить, что как в 
России, так и в Европе на протяжении XVI–XIX вв. 
нарастал процесс секуляризации разных сфер жиз-
ни. Этот процесс касался и внутрицерковного со-
знания, на что справедливо указывал автор извест-
ной работы «История русской философии» свя-
щенник-эмигрант В.В. Зеньковский [6: c. 63]. Соб-
ственно, духовные академии и являлись такими 
центрами этой «внутрицерковной секуляризации», 
так как в них на первый план выходили философия, 
психология и педагогика, которые, хотя в значи-
тельной степени ориентировались на европейские 
интеллектуальные и философские традиции, но всё 
же пытались в лице своих наиболее выдающихся 
представителей сформулировать собственный взгляд 
на вопросы «любомудрия», образования и воспита-
ния. Как отмечал В.В. Зеньковский, «…именно в ду-
ховных академиях впервые возникает идея своей 
национальной философии, опирающейся на учение 
Церкви и в то же время в свободном синтезе ис-
пользующей идеи западно-европейской филосо-
фии» [6: c. 73]. Преподавание педагогических курсов 
неоднократно включалось в учебную программу 
духовно-педагогических школ. Учёные из право-
славных высших школ даже обосновывали необхо-
димость наличия кафедр педагогики в духовных 
академиях, в частности, здесь можно указать на ста-
тью Н.К. Маккавейского в «Церковном вестнике» [9]. 
Но этот замысел воплотился лишь частично, чаще 
всего педагогические курсы читали преподаватели 
кафедр метафизики, логики и психологии, истории 
философии или нравственного богословия. 

Вместе с тем православным теистам, занимав-
шимся вопросами воспитания и обучения, прихо-
дилось реагировать на обвинения в стремлении к 
клерикализации школьного образования, причём 
такого рода обвинения были частыми в русской 
либеральной печати. Например, в «Вестнике Евро-
пы» мы встречаем такое определение: «Клерика-
лизм – это вторжение церковного конфессиональ-
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ного элемента (представляемого не одним только 
духовенством) в государственную, общественную и 
умственную жизнь с целью подчинить её действия 
неподвижных, не подлежащих критике начал, за-
имствуемых из специальной сферы и только в ней 
имеющих право на существование» [23: c. 336]. 
Царский министр народного просвещения П.А. Ши-
ринский-Шихматов и московский митрополит Фи-
ларет (Дроздов) тоже объявлялись либеральными 
публицистами «клерикалами», за то, что они до-
пускали возможность участия духовенства в 
школьной образовательной деятельности. Право-
славные авторы неоднократно выступали с крити-
кой такого понимания клерикализма, в частности, 
на страницах издания Санкт-Петербургской духов-
ной академии «Церковный вестник» [18: c. 1]. 

Встречались публикации православных авторов, 
в которых они затрагивали вопрос об улучшении 
социального статуса учителей гимназий, препода-
вателей семинарий и духовных академий. Повы-
шение статуса, как они предполагали, будет спо-
собствовать в конечном итоге повышению уровня 
самой педагогической подготовки преподавателей. 
Особенно остро стоял вопрос о повышении соци-
ального статуса элиты духовных академий – про-
фессоров. Эта тема поднималась всё более открыто 
и в ходе её обсуждения вскрывалось недовольство 
преподавателей и учёных академий условиями 
своего труда. Так, в одном из номеров «Церковно-
го вестника» за 1910 г. в статье «О педагогической 
подготовке преподавателей духовно-учебных за-
ведений» читаем следующее: «Тот 15–18-часовой 
без воздуха и света труд за чтением пыльных, вы-
цветших и невразумительных печатных, старопечат-
ных и рукописных документов туземных и ино-
странных, то мучительное, иногда безнадёжное 
отыскивание в необъятном материале каких-нибудь 
крупиц настоящего знания, те убийственные бисер-
ным или иероглифическим почерком выписочки и 
заметочки в тетрадях и на отдельных бумажных 
лоскутках, та огромнейшая критическая работа моз-
га, та неизменно согбенная поза за письменным 
столом, те все неисчислимые умственные затраты, 
те все культурные результаты, кто желает ими поль-
зоваться, – уже всё это не даёт права профессору на 
лучшее обеспечение?» [11: c. 114] Встречаем мы в 

православной учебно-научной литературе и сето-
вания о якобы понижении уровня духовно-акаде-
мического образования, часто такая повышенная 
самокритичность свидетельствует о внутренней 
неудовлетворённости православных теистов об-
щим состоянием академической науки и учебной 
деятельности. Так, на страницах журнала «Чтения в 
обществе любителей духовного просвещения» в 
1878 г. была опубликована статья Н. Розанова о 
состоянии духовно-академического образования, 
на которую в «Церковном вестнике» вышла рецен-
зия, в которой отмечалось следующее: «Уровень 
образования в духовных школах в последние 50 лет 
всё понижался и понижался и, несмотря на изме-
нившиеся и благоприятные условия, богословская 
наука и литература по-прежнему у нас ещё очень 
бедны, бедны самостоятельностью и людьми 
вполне подготовленными к учёной и научно-
литературной деятельности. До 40-х годов наши 
духовные академии были поставлены сравнитель-
но высоко знаменитыми профессорами, как, 
например, гениальным Иннокентием, учёным Пав-
ским и Филаретом, Голубинским, Горским и др., 
приводившими в восторг своих слушателей и воз-
буждавших их к самостоятельности – всё это пода-
вало надежду на блестящее будущее русской бого-
словской науки. Но этого не случилось» [8: c. 95]. 

Для повышения уровня образования, воспита-
ния думающих и интеллектуально и духовно разви-
тых личностей, которые критически относились бы 
к модным тогда позитивизму и материализму, не-
которые православные авторы из духовных акаде-
мий предлагали усиливать философскую подготов-
ку. Так, преподаватель Московской духовной ака-
демии А.И. Введенский в статье «О целях изучения 
истории философии» указывал на то, что «Фило-
софствование должно дать в области теоретиче-
ской единое мысленное начало, которое могло бы 
пересилить дробность отдельных явлений знания и 
свести их к единству; далее оно должно произвести 
в нас то своеобразное практическое настроение, 
которое известно под именем философского, и, 
наконец, оно должно уладить все несогласия меж-
ду нашими религиозными верованиями и нашей 
самостоятельной мыслью, – должно между всеми 
верами указать единую разумную веру» [1: c. 116]. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка выявления философской интерпретации феномена «нравственность» в уче-
нии Иннокентия (Борисова). Нравственность – одно из ключевых понятий отечественного мировоззрения. Русские теисты 
XIX в. говорили о синтезе рационального и иррационального мышления, что отличало их от западных философов и позво-
ляло акцентировать внимание на активной практической деятельности. По мнению Иннокентия (Борисова), правильное 
понимание нравственности приводит человека к исполнению своей высшей задачи. Нравственность обосновывается им как 
заложенный в человека образ Бога, позволяющий ему подражать своему создателю и приближаться к слиянию с Абсолю-
том. Личная воля и знание воли Божией помогает человеку созерцать свою истинную деятельность и направлять её к пре-
образованию мира. Его философия антропоцентрична и обращается к проблемам современного человека. Являясь ректо-
ром Киевской духовной академии, оплота православной мысли, Иннокентий (Борисов) не только сделал вклад в осмысле-
ние специфики русского мировоззрения, но и доказал правильность своего учения на деле. 
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his higher task. Morality is justified by him as the image of God inherent in a man, allowing him to imitate his creator and move 
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В переломные моменты отечественной истории 

наблюдается усиление интереса к определению 
национальной идентичности. В XIX в. происходила 
переоценка ценностей, появлялся интерес к духов-
ному наследию прошлого. Национальный подъём 
был особенно заметен после Отечественной войны 
и 1812 г. Безусловно, в России всегда были мысли-
тели, которые так или иначе пытались осмыслить 
бытие страны, но в моменты социально-экономи-
ческого кризиса этот процесс обостряется. 

Одним из таких мыслителей являлся архиепи-
скоп Херсонский и Одесский Иннокентий (Борисов) 

(1800–1857). Будучи религиозным философом и 
участвуя в реформах духовно-академического об-
разования, он оказал, на наш взгляд, заметное 
влияние на формирование специфики русской 
идентичности. Его система философских и теисти-
ческих воззрений соответствовала ключевым уста-
новкам русской православной мысли, опиравшейся 
на святоотеческую традицию. В данной статье 
предпринимается попытка выявить особенности 
осмысления темы нравственности в произведениях 
архиеп. Иннокентия (Борисова). К слову, нрав-
ственность является ключевым понятием в русском 
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мировоззрении. Кроме того, современная полити-
ческая ситуация заставляет нас искать ответы на 
вопросы по поводу собственного национального 
самоопределения. Всё это повышает значимость 
произведений русских философов XIX в. в сфере 
моральной метафизики, поскольку в них содержат-
ся ответы на многие сущностные вопросы. 

Киевская духовная академия, в которой препо-
давал архиеп. Иннокентий, считалась одним из 
оплотов православной философской мысли. Её, как 
и Санкт-Петербургскую, Московскую и Казанскую 
духовные академии, отличал более высокий уро-
вень преподавания по сравнению с университета-
ми [5: с. 4]. Активное восприятие опыта классиче-
ской европейской философии, начавшееся ещё в 
XVII–XVIII вв. и продолженное в первой четверти 
XIX в. (благодаря привлечению к преподаванию в 
Санкт-Петербургской духовной академии немецких 
профессоров И. Фесслера и И. Горна), сменилось 
затем «русификацией» образовательного процесса 
и выработкой собственного научно-терминологи-
ческого аппарата. В этом процессе принял актив-
ное участие Иннокентий (Борисов). Кроме того, 
благодаря ему во второй четверти XIX в. стал фор-
мироваться оригинальный стиль национального 
философствования – «русский теизм» [7: с. 38]. 

Отметим важную особенность русской филосо-
фии, особенно проявленную в рассматриваемый 
период: сочетание научности и общедоступности. 
Эти два элемента исходят из синтеза двух направ-
лений, одно из которых устремлено к рационали-
зации мысли, а второе – к истолкованию духовно-
сти. Поэтому русская философия приобретает ин-
тересную особенность: она не уходит от понимания 
реального человека, не пытается выработать ото-
рванную от жизни умозрительную систему, а об-
ращается непосредственно к человеку, человечно-
сти и, следовательно, к нравственности [7: с. 170]. 

Если классическая европейская философия аб-
солютизировала рациональный подход к позна-
нию, считая, что истину можно объяснить и логиче-
ски согласовать, то русский философский теизм 
опирался на иррациональное как на альтернативу 
рациональному, поскольку последнее имело суще-
ственный недостаток: оно не могло объяснить не-
кий «иррациональный остаток», который включал 
в себя ряд сущностных вопросов. Западные фило-
софы, которые находились в иллюзии полной объ-
яснимости мира, помещали этот остаток за скобки 
и не могли приблизиться к решению этих вопросов. 

Для того, чтобы выйти в сферу иррационального, 
необходима особая перестройка мышления. Здесь 
задачей философствования становится осознание 

своей ответственности по направлению к личной 
сверхъестественной задаче, смыслу жизни. Человеку 
тогда открывается Абсолютное, когда он готовит свою 
душу, нравственно совершенствуясь. Напротив, в за-
падной философии нравственность понимается ско-
рее как механизм общественного регулирования. 

Данная черта интересно проявляется в паре ка-
тегорий «образ–понятие». С точки зрения западно-
го философа, весь мир можно объяснить с помощью 
абстрактных понятий, загоняя бытие в рамки буквы. 
А для философа, который апеллирует к иррацио-
нальному, важен не объяснимый словами образ. 
Такой мистицизм, понимаемый как эмоциональное, 
интуитивное восприятие, черпаемое в повседнев-
ной действительности, индивидуальном и коллек-
тивном сознании, позволял русским философам 
преодолеть рамки абстрактного теоретизирования и 
обратиться к «цельному знанию» – знанию, недо-
ступному одному лишь разуму и являющемуся в 
многообразии и неделимой полноте [5: с. 39]. При-
мечательно, что этика и искусство не противоречи-
ли религиозному элементу у некоторых филосо-
фов, а органически дополняли его. Проблема в 
том, что западные философы пытались говорить о 
добре и зле, полагая, что этим будет постигнуто 
высшее, однако обрекали себя на неудачу, по-
скольку упускали из виду высшее, абсолютное, с 
позиций которого и добро, и зло являются катего-
риями низшего. В этом плане, несмотря на воспри-
ятие западных идей, русские теистические концеп-
ции отличались от европейской мысли. 

Однако рациональное не исключалось отече-
ственными религиозными философами, но мысли-
лось в качестве временной необходимости на пути 
к познанию. А иррациональное, которое следует 
понимать как особое невыразимое чувственное 
ощущение, открывало путь к подлинному позна-
нию во всей его целостной полноте. Это обуслов-
лено тем, что человек является носителем духа (по 
дихотомическим взглядам архиеп. Иннокентия, – 
души). 

По-настоящему образованным человеком, с 
точки зрения отечественных философов, может счи-
таться не тот, кто связывает познание в единую аб-
страктную систему, а тот, кто может подчинить эти 
познания своему кругу обязанностей, что соответ-
ствует его нравственной цели. Это отличается от об-
щепринятого понятия философии, согласно которо-
му она является чистым умозрением. По замечанию 
Е.Г. Яковлева, русские религиозные философы гово-
рили не только о личном спасении, спасении ближ-
него, мира, но и о приобщении к Универсуму, кото-
рый может существовать и без человека [8: с. 45]. 
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Путь к вечности происходит через нерациональное 
откровение и преображение. Отсюда мы можем 
заключить, что для русских философов истинный 
смысл жизни человека состоит не столько в беско-
нечном преобразовании мира, сколько в самосо-
вершенствовании, открывающем путь к слиянию с 
Абсолютом. Поэтому нравственность так важна в 
этой концепции. 

Иннокентий (Борисов) обращается к социально-
духовному бытию человека и посредством филосо-
фии обосновывает его метафизическое существова-
ние. В своих воззрениях он синтезирует рациона-
лизм и мистицизм, «при этом вера понимается как 
специфический познавательный акт» [5: с. 11]. Сре-
ди философских задач он преследовал раскрытие 
взаимоотношений Абсолюта с миром и человеком. 
Абсолют находится вне мира и непостижим в своей 
сущности, но имманентен миру по совершенствам, 
пусть мир отражает их лишь в несовершенной сте-
пени. Кроме того, Абсолют постоянно заботится о 
мире. Это требует от человека самосовершенство-
вания, чтобы определить свое место в мире и 
устремиться к Абсолюту. 

Для некоторых православных авторов была ха-
рактерна идея сближения божественного и чело-
веческого через моральное подражание нрав-
ственности Бога. В этом состоит обоснование цели 
человеческого существования [5: c. 24]. По Инно-
кентию (Борисову), духовность Бога предполагает 
не только его бестелесность, но и ум и нравствен-
ную свободу. Следовательно, человек как произ-
водное от Него должен стремиться к Нему «в ис-
тине и добродетели» [4: с. 666]. Нравственность 
является условием преодоления кажущегося мета-
физического разрыва между Богом и миром, перед 
которым сталкивается человек. Смысл и цель жиз-
ни заключается в ней как в таковой и определяется 
полнотой его существования. Земное как конечное 
не может удовлетворить человеческое предназна-
чение, когда как вечность – это то, к чему он дол-
жен обратиться. В этом контексте жизнь и смерть – 
это не разные явления, а составляющие единого 
бытия человека. 

Сущность добра (добродетели, нравственности), 
по архиеп. Иннокентию, – святая воля Бога, кото-
рый является полнотой жизни, эта воля проявляется 
и в природе, и в человеке, и в сверхъестественном 
Откровении как «как высочайшая беспредельная 
любовь, дающая благо всем в меру их восприемле-
мости, сама не нуждающаяся ни в чем» [3: c. 347]. 
Условие нравственности – бескорыстная любовь, 
которая воспитывается на основании Самой Любви – 

Бога, который даровал Свой образ всей твари – 
видимому и невидимому миру [3: c. 364]. 

Вездеприсутствие Бога – условие нравственно-
сти, так как оно заставляет размышлять об уровне 
духовной сверхреальности, недоступном человече-
скому восприятию, которое ощущает только мате-
риальное пространство. Тем не менее мысль о 
присутствии Бога заставляет человека поступать 
согласно истине Его существования, совершая 
угодные Ему нравственные поступки. Примеча-
тельно, что разум упускает истину сверхъесте-
ственного вездеприсутствия, ставя её под сомне-
ние, так как он не улавливает переход из беско-
нечного в конечное [4: с. 672–673]. 

Понимая божественную волю, человек устрем-
ляется к Его познанию. Совершая добрые поступки, 
т.е. исполняя принцип морали, следуя этой воле, 
человек приближается к слиянию с Абсолютом. 
Архиепископ Иннокентий (Борисов) отводил в деле 
достижения нравственности особую роль личной во-
ле, ставя её в какой-то степени выше познания: «Ка-
кая способность человеческая важнее всех? От какой 
зависит больше спасение человеческое? От воли. Но 
чему обыкновенно отдают люди большую честь, за 
каким совершенством больше гоняются и чем гор-
дятся? Познаниями, просвещением ума» [4: с. 176]. 
Безусловно, он не отрицал роль познания в деле 
самосовершенствования человека, однако познание 
само по себе бессмысленно. По его свидетельству, 
бывают случаи, когда познание даётся человеку лег-
ко, а вот воля требует со стороны человека усилий. 

Говоря о возможностях саморазвития человека, 
Иннокентий (Борисов) утверждает, что воля отно-
сится к способностям практическим. На наш взгляд, 
архиеп. Иннокентий, говоря о свободе как о выс-
шем состоянии воли, приводит нас к мысли о нрав-
ственном законе, который присущ человеку изна-
чально и является предикатом его природы, а воля 
действует по этому закону. Совесть в данной си-
стеме есть осознание этого закона. Проявление 
воли мобилизует и подчиняет правильным связям 
высшие и низшие способности человека, а такая 
связь является способностью творческой – вообра-
жением. «Воображение стоит в душе на пределах 
между миром телесным и духовным; оно состав-
ляет черту, через которую предметы материальные 
делаются духовными, а духовные – материальны-
ми» [5: с. 111]. Следовательно, воображение необ-
ходимо для психической жизни человека так же, 
как свобода для нравственности. 

Человек приходит к нравственности, когда его 
разум сталкивается с несовершенствами матери-
ального мира. Материальное не даёт ответов на 
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вопросы, поэтому его разум обращается к духов-
ному. На этом этапе человек начинает отличать 
себя от мира и ощущает себя не только как мате-
риальное, но и духовное существо. Тогда он при-
ходит к необходимости попечительства над окру-
жающим его миром, исходя из того, что он создан 
как духовно-нравственное творение. 

Будучи в полном смысле нравственным суще-
ством, человек являет преобразовательную дея-
тельность по отношению к миру. Если по отноше-
нию к Богу он состоит в подчиненном положении, то 
по отношению к миру он властитель, который в то 
же время и ответственен перед всем сотворенным. 

Философской концепции Иннокентия (Борисо-
ва) характерен антропоцентризм, а в его пропове-
дях отчётливо проявляется сочувствие к личности, 
когда его слово обращается в первую очередь к 
человеку, к преодолению острых современных 
проблем. Его проповеди, которые связывают роль 
современного человека, его проблемы с тезисами 
из Писания, призывают человеческую душу к прак-
тической нравственной деятельности. Они прини-
мают характер философствования, но опираются не 
на оторванную от жизни философскую теорию, а на 
область практического разума. В его проповедях, 
тяготеющих к «учительной» философии, присут-
ствует психологическая доминанта [6: с. 272]. 

Интересно, что в философии Иннокентия (Бори-
сова) несоединимые понятия видятся едиными: 
мир и Бог, жизнь и смерть, страдания и радость. 
Например, в беседе в среду 5-й недели Великого 
поста он говорит об облегчении положения жен-
щины, которая осознанно принимает страдания 
деторождения: зная о том, что Промысел задумал 
через муки родов приобретение особой привязан-
ности к ребенку, следует через нравственное пови-
новение этому принципу обрести особый вид ра-
дости [2: с. 277]. 

Свою философскую концепцию он подтверждал 
на деле, что говорит о правильности и весомости 
его идей, способных оказать влияние на русскую 
философию. Иными словами, деятельность Инно-
кентия (Борисова) подтверждала правильность его 
нравственной концепции. Так, реформируя обра-
зовательную среду, осуществляя преподаватель-
скую деятельность, он ориентировался на то, чтобы 
его подопечные получали духовную пользу и нрав-
ственно росли. Именно при нём Киевская духовная 
академия получила наибольший расцвет, насту-
пивший после периода частой смены ректоров. 
Составляя конспект богословских наук по поруче-
нию Комиссии духовных училищ, он учитывал 
необходимость перестройки «обветшавшего до-

ма», под которым он подразумевал систему со-
временного ему образования. Введение русского 
языка вместо латыни, увеличение объёма препо-
давания философии и её разделение на метафизи-
ку, эмпирическую психологию, историю систем фи-
лософских входят в эту линию. Заметим, что пре-
подавание на русском языке, о котором многие 
исследователи деятельности Иннокентия (Борисо-
ва) говорят как о событии, значимом для отече-
ственного образования, является показателем его 
влияния на самоидентификацию русского челове-
ка, поскольку у него с этого момента расширяются 
возможности мыслить философскими категориями 
на родном языке. Несомненно, в это же направле-
ние входит подчёркивание архиеп. Иннокентием 
важности преподавания в академии истории Рос-
сии и Русской церкви. 

Иннокентий (Борисов) воспитывал своих под-
опечных как развитых личностей, поэтому он сле-
дил, чтобы они изучали естественную историю, 
астрономию и другие науки, побуждал лучших сту-
дентов принимать монашеский подвиг. Это важно, 
поскольку подобные люди становятся достойными 
представителями своего отечества. 

В своих лекциях он сочетал собственную образ-
ность слова с мыслями из новейшей западной бо-
гословской литературы, соединял философию и 
богословие. За счёт этого лекции наполнялись жи-
вым философским смыслом, который побуждал 
слушателей к изменению ума в сторону положи-
тельных нравственных поступков. То же самое ха-
рактерно для его проповедей, производивших на 
слушателей глубокое впечатление. 

Не только как управитель, но и как личность в 
проявлении своих человеческих качеств Иннокен-
тий (Борисов) полностью подтверждал своё уче-
ние. В рамках деятельности в Харьковской епархии 
он следил за развитием проповедничества, собе-
седованием паствы, обращением старообрядцев в 
православие. Примечательно, что одним из мето-
дов его борьбы со старообрядчеством являлось 
просвещение староверов в области истории раско-
ла. Кроме того, он следил за тем, чтобы пример, 
подаваемый священниками, соответствовал нрав-
ственной чистоте. По пятницам устраивал «вечера 
литературы духовной», на которых присутствовали 
светские и духовные лица. Для того, чтобы повы-
сить образовательный уровень духовенства в сво-
ём управлении, назначал выпускников духовных 
академий священниками в Симферополе, Севасто-
поле и Ялте. Такая деятельность сближала людей 
разного круга и способствовала общему повыше-
нию духовно-образовательного уровня сограждан. 
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Пример просветительской деятельности Инно-
кентия (Борисова) в Крыму также показателен. Он 
поддерживал контакты местных народов с русски-
ми и стремился к укреплению православия. С нача-
ла Крымской войны исполнял плодотворную дея-
тельность, совершал торжественные богослужения 
и напутственные молебны во время бомбардиро-
вок, благодаря чему снискал любовь паствы и ар-
мии. Это показывает, что величие русского духа в 
его устойчивых нравственных основаниях было 
характерно Иннокентию (Борисову). Этим каче-
ством он заражал и других: читал проповеди и 
служил молебны под обстрелами, обличал мало-
душие на поле битвы и т.д. 

Проведение просветительской политики по от-
ношению к болгарам показывает традиционное 
заботливое отношение русских людей к соседним 
народам. Например, он говорил о том, что необхо-
димо не оружием, но «пером и умом» просвещать 
собратьев. Он собирал в Болгарию богослужебные 
книги, церковные облачения, различные вещи. Од-
ним из наиболее весомых результатов, достигну-
тых архиеп. Иннокентием в этой области, стало 
строительство в Константинополе болгарской 
церкви и возведение в сан епископа Лаодикийско-
го Стефана Ковачевича [1]. 

В научных статьях последних десятилетий, изу-
чающих духовное наследие русской религиозно-
философской мысли, хорошим тоном считается 
упомянуть, что тема исследована недостаточно. 
Это верно и даже полезно, но обратим внимание 
на изначальное побуждение подобного утвержде-
ния. Добросовестный автор, например Н.А. Куцен-
ко, действительно раскрывает нам глубину и важ-
ность учения того или иного мыслителя; читатель, 
вникая в материал, очевидно, найдёт для себя спо-
соб выхода из духовного и культурного кризиса 
современного общества, так как у такого значимого 
мыслителя, как Иннокентий (Борисов), любой эле-
мент его системы обязательно приведет изучающе-
го к обладанию алгоритмом духовного роста. Для 
этого ищущая личность должна допустить и при-
нять изучаемую доктрину в конструктивном ключе 
со всеми содержащимися процессами и выводами, 
потому что философская система Иннокентия (Бо-
рисова) состоит не из застывших выводов и мёрт-
вых афоризмов, но предлагает способы активиза-
ции психических процессов, направляет их, пока-
зывает способы преодоления возникающих труд-
ностей. Так, например, он предупреждает челове-
ка-мыслителя, обратившегося к миру духовному 
для поиска объединяющего основания всех тайн 
природы, что философия на этом пути переходит к 

этапу сверхопытного, становится метафизикой, 
входя в пространную область ума [4: с. 941]. Здесь 
осознание себя существом духовно-нравственным 
побуждает человека присоединиться к умственным 
созерцаниям и попечению об истинной деятельно-
сти. Но как человек поймёт положительную сущность 
своей деятельности? Познание себя на этой ступени 
есть ещё знание внешнее, значительно превосходя-
щее скудость внутреннего опыта, выражающегося в 
формальных проявлениях, которые лишь поддержи-
вают «благовидную наружность», и не даёт понима-
ния истины своей деятельности [5: с. 88]. Лишь са-
момышление ведет человека к познанию общего 
здравого смысла, а источник такого познания есть 
внутреннее нравственное чувство. 

Индивид, искушенный в вопросах философии 
или богословия, очевидно, определил своё место в 
мироздании. Что же найдёт наш современник в 
поисках смысла жизни в философской системе ар-
хиеп. Иннокентия, когда российская цивилизация 
снова вынуждена утверждать своё право на суще-
ствование? Такой вопрос предполагает либо по-
строение и осмысление собственной космологии, 
либо принятие уже существующей с последующей 
корректировкой и систематизацией своих позна-
ний в полноту цельного мировоззрения, представ-
ляя весь спектр своих отношений к миру, сообразуя 
их с личными обязанностями и нравственными 
ценностями. Вариант такой космологии и предла-
гает Иннокентий (Борисов), даже несмотря на то, 
что она рассеяна по его произведениям. 

Человек, стремящийся к полноте мировоззре-
ния, не избежит вопроса об установлении гармо-
нии по отношению к себе и миру. Гармоничным 
следует назвать такое состояние, когда центро-
бежные и центростремительные силы рассматри-
ваемого явления уравновешены. Так, например, 
Иннокентий (Борисов), говоря о природе, опреде-
ляет её кажущуюся неподвижность как проявление 
порядка и правды, когда её углубленное изучение 
обнаруживает в её состоянии подлинную свободу, 
что, в свою очередь, говорит о присутствии в при-
роде чувства и смысла. По утверждению архиеп. 
Иннокентия, развитие мира направлено на изжи-
вание хаоса. Руководствуясь красотой и гармонией 
в проявлениях жизни, мир стремится оставить себе 
лишь малое отражение хаоса. 

Таким образом, нравственность как часть фило-
софской системы Иннокентия (Борисова) является 
философски осмысленным инструментом челове-
ческого совершенствования и помогает его духов-
ному восхождению, конечная цель которого – сли-
яние с Абсолютом, вечностью. Эта особенность его 
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концепции есть проявление характеристических 
черт русской философии, которая сочетает в себе 
рационализацию и активное действие. Его живое 
обоснование выходит за рамки философского тео-
ретизирования и призывает человека стремиться к 
исполнению вышей задачи, при этом заставляя его 
совершать соответствующие нравственные поступ-

ки. Такой подход не мог не оказать влияние на 
национальное самоопределение, чёму мы и мо-
жем найти подтверждение в русской истории. Что-
бы конкретизировать и расширить выявленное 
влияние, целесообразно проводить дальнейшие 
исследования, что, на наш взгляд, не только воз-
можно, но и необходимо. 
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Духовно-академическая философия представ-
ляет собой феномен, в котором тесно соединены 
собственно философская, психологическая, теоло-
гическая, социологическая составляющие. Можно, 
в частности, утверждать, что имеется теснейшая 
связь философских и богословских компонентов в 
трудах русских православных теистов. Следует так-
же иметь в виду, что большая часть отечественных 
теистов из православных высших учебных заведе-
ний XIX – начала XX в. имели богословскую учёную 
степень, что накладывало сильный отпечаток на 
само содержание их философских сочинений. Тем 
не менее, при всей гетерономности православной 
академической философии, её связанности с бого-
словием и даже зависимости от него, мы всё же с 
уверенностью можем утверждать, что философское 
наследие представителей духовно-академической 

науки являет собой вполне автономный от бого-
словия феномен, мы видим в данном случае имен-
но философскую метафизику, разработку как раз в 
философском ключе проблем теории познания, 
онтологии, антропологии, этики и пр. С самого за-
рождения духовно-академической системы обра-
зования философия в ней рассматривалась как 
важнейшая дисциплина. Эта традиция восходила к 
многовековой практике преподавания предметов в 
западно-европейских университетах, особенно по-
сле принятия за основу преподавания системы пе-
рипатетизма. Уже начиная с учебных курсов Фео-
филакта Лопатинского мы видим чрезвычайно 
уважительное отношение в русских духовных ака-
демиях к философии в разных её отраслях. 

Философия в духовных академиях преподава-
лась вначале (вплоть до второй половины XVIII в.) 
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на основе метафизики Аристотеля, что было 
вполне ожидаемо, учитывая господство аристоте-
лизма в католических учебных заведениях, кото-
рые и были в формальном смысле образцом для 
подражания для русских преподавателей, отдель-
ные представители которых ещё и обучались в ка-
толических школах (Палладий Роговский, Петр 
Постников и др.). 

Со временем интерес к философии в духовных 
академиях лишь усиливался, но в данном случае 
речь идёт о философии религиозной. Можно этот 
феномен обозначить как «религиофилософия», 
хотя, впрочем, этот феномен был исходным для 
православных теистов, он дополнялся и чисто фи-
лософскими исследованиями, в которых религиоз-
ная тема была представлена не более чем в любой 
классической модели философского идеализма 
(будь то у Р. Декарта, Б. Паскаля, Г.В. Лейбница, 
Х. Вольфа, Фр. Шеллинга, Г. Ульрици и др.). Кроме 
того, у православных теистов XIX – начала ХХ в. мы 
видим публикации и по истории философии, логи-
ке, философской эстетике, философским вопросам 
естествознания, т.е. по всем темам, которые об-
суждались и в европейской университетской фило-
софии (за исключением, пожалуй, социально-
философской тематики, её православные теисты из 
академий в силу внешних причин и обстоятельств 
исследовали с трудом). Эта «философская продви-
нутость» академий, в частности Московской духов-
ной академии, по сравнению с университетами 
стала особенно явственна во второй четверти XIX в. 
Философ-теист С.С. Глаголев писал по этому поводу 
следующее: «В то время, как в Московской духов-
ной академии читались рефераты по философии, 
обсуждался смысл и значение философии Канта, в 
журнале, издававшемся при Московском универ-
ситете ("Вестнике Европы"), Канта, Фихте и Шел-
линга называли сумасшедшими и их сочинения 
"немецкой галиматьёй". Юные студенты академии 
удивлялись невежеству и нелепости суждений уни-
верситетского журнала» [55: c. 20–21]. 

Всё же необходимо остановиться именно на 
феномене религиозной философии (или религио-
философии), который являлся смыслоопределяю-
щим в духовно-академическом теизме. Основная 
проблема, связанная с данным явлением, заклю-
чается в том, что есть противоречие между «свя-
щенным» правом философа на свободное рассуж-
дение и изначальной установкой того же философа 
на подчинение догматам. Нам представляется, что 
такое сочетание не просто возможно, оно опреде-
ляло значительную часть всего философского 
ландшафта европейской культуры, начиная с эпохи 

средневековья и вплоть до секуляризации XVIII в. 
Этот тип философии сформировался в европейской 
традиции ещё в эпоху поздней античности, начиная 
с неопифагорейцев, Филона Александрийского, 
христианских апологетов, Оригена, Григория Нис-
ского, Августина и Боэция. Такого рода философ-
ствование приобрело в христианской традиции вид 
«гетерономного», т.е. зависимого от базовых по-
ложений вероучения, но не потерявшего при этом 
характера свободного рассуждения. Подобная мо-
дель философии доминировала также и в эпоху 
Средневековья, встречается она и у некоторых 
конфессионально ориентированных философов 
эпохи Нового времени (яркий пример такого «ре-
лигиозного философа» – Фр. Суарес). В русской фи-
лософско-идеалистической традиции такой тип 
философии продолжал доминировать вплоть до 
конца XIX в. Оплотом такого философствования, 
соединённого с приверженностью религиозно-
догматическим убеждениям, были как раз высшие 
духовные учебные заведения, в которых философ-
ские кафедры занимали чрезвычайно важное ме-
сто. Этот тип религиозного философа отчасти фор-
мировался в начале XIX в. и под «наблюдением» 
немецких профессиональных философов – при-
верженцев философского идеализма, приглашён-
ных в качестве преподавателей в Санкт-Петер-
бургскую духовную академию и проработавших 
там несколько лет. Можно также отметить, что 
один из виднейших русских религиозных филосо-
фов В.С. Соловьёв обрёл своё «лицо» в таком каче-
стве именно под воздействием посещения лекций 
в Московской духовной академии как «посторон-
ний слушатель». Исследователь А.В. Лукьянов, до-
революционный биограф Вл. Соловьёва, указывал 
в этой связи, что Московская духовная академия 
«представлялась Соловьёву в более сочувственном 
освещении, чем университет. Те области знания, 
которые по-преимуществу занимали его, разраба-
тывались в академии и шире, и глубже, чем в уни-
верситете, да и притом и общая идеалистическая 
окраска академии … должна была производить на 
него хорошее впечатление» [4: c. 343]. Подобный 
сложившийся тип профессионального философа-
идеалиста и теиста или «религиозного философа» 
пропагандировался и распространялся русскими 
профессорами-теистами, выходцами из духовных 
академий, и в университетах, которые стали при-
глашать к себе хорошо зарекомендовавших себя 
профессоров из православных высших учебных 
заведений, когда в 1863 г. в университетах были 
восстановлены кафедры философии. В данном слу-
чае можно назвать Ф.Ф. Сидонского, перешедшего 
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в Санкт-Петербургский университет, и П.Д. Юрке-
вича, бывшего преподавателем Киевской духовной 
академии и перешедшего в Московский универси-
тет. Подражание им со стороны студентов, вероят-
но, и продуцировало тип религиозного философа, 
который так характерен для отечественной фило-
софской публицистики последней трети XIX – нача-
ла XX в. Сам феномен отечественной религиозной 
философии существовал и в среде русской эмигра-
ции после драматических событий в России начала 
XX в. Впрочем, и сейчас религиозная философия 
как направление русской православной мысли 
имеет все перспективы не только для возрожде-
ния, но и последующего развития, когда новейшие 
философские идеи могут быть синтезированы, со-
единены с религиозным пониманием. 

Православный академический теизм есть 
наиболее последовательный и завершённый тип 
религиозной философии, который концентрируется 
на ряде важнейших тем. Во-первых, он стремится 
ввести в философский дискурс феномен Абсолюта, 
причём речь идёт об Абсолюте как Личности. Такая 
попытка приводит к «персонализации» самой ме-
тафизики, которая должна отражать возможность и 
необходимость присутствия в бытии Абсолюта как 
Живой и Всесовершенной личности. Во-вторых, 
данная модель «персоналистической метафизики» 
предполагает повышенный интерес к человеку в 
его противоречиях, с описанием творческих воз-
можностей субъекта. Поэтому философско-рели-
гиозная антропология была ключевым элементом 
духовно-академического философского теизма.  
В-третьих, православные философы-теисты давали 
рациональное объяснение ряду христианских дог-
матов и положений, включая обоснование бытия 
Сверхсущего, обоснование духовности и бессмер-
тия человеческой души. Это породило феномен 
философско-теологического рационализма, пред-
ставленного такими выдающимися православными 
философами, как Ф.А. Голубинский, В.Д. Кудряв-
цев-Платонов, Ф.Ф. Сидонский, С.С. Гогоцкий, 
П.И. Линицкий и др. Эти рациональные объясне-
ния, безусловно, относятся к числу философских, и 
лишь по недоразумению их иногда относят к кор-
пусу богословия. В-четвёртых, православный ака-
демический теизм очень чутко воспринимал за-
падные философские «новинки», живо откликался 
на них, и поэтому исследования православных теи-
стов, особенно кандидатские сочинения, касались 
и новейших проблем европейского философского 
сознания, при этом предпринимались попытки со 
стороны русских философов-теистов выработать 
ответ на эти новые идеи. Например, в кандидат-

ских сочинениях студентов духовных академий мы 
встречаем и критику эмпириокритицизма и махиз-
ма, и критическое обсуждение интуитивизма 
А. Бергсона, и критику французского католического 
персонализма Э. Мунье, и разбор философской 
концепции неоавгустинистов, и анализ религиоз-
ной феноменологии У. Джеймса и др. 

Обращаясь к интерпретации русскими теистами 
вопросов этики, моральных феноменов, мы можем 
выделить у них «двойной» подход. С одной сторо-
ны, эти вопросы истолковывались ими в богослов-
ском ключе, когда речь заходила о трактовке от-
дельных положений Священного Писания, ком-
ментариях на мнения известных богословов и т.п., 
с другой стороны, в сочинениях православных ав-
торов из духовных академий, касающихся вопро-
сов этики, очевидна постановка и решение фило-
софских вопросов, в частности в том, что касается 
смысла и цели жизни человека, определения важ-
нейших ценностей, жизненных ориентиров для 
каждого в отдельности и всего общества в целом. 
Особое значение в данном случае имеет философ-
ское осмысление православными теистами нрав-
ственных способностей человека. Также русские 
теисты исходили из убеждения о первостепенной 
важности вопроса свободы воли человека, в её 
связи с темой нравственной ответственности. Кро-
ме того, следует учесть, что православные теисты 
активно применяли те достижения в области фило-
софской этики, которые были характерны для их 
коллег-современников из европейских университе-
тов. Так, православные теисты неоднократно ссы-
лались на работы ведущих западных исследовате-
лей в области философской этики Дж. Бентама, 
Г. Спенсера, кроме того, они критиковали позити-
вистские и неокантианские концепции, касающие-
ся области нравственной жизни, но иногда их кон-
цепты и использовали, особенно это касалось 
неокантианцев с их критикой марксизма. 

В отношении к социальным явлениям русские 
теисты также использовали в своей интерпретации 
разнообразный философский инструментарий, 
сводимый ими нередко к этико-философскому 
уровню. В целом для православных теистов харак-
терно намерение именно с этических позиций 
оценивать социальные и экономические явления, 
что было следствием недостаточности их экономи-
ческих и социально-философских знаний. Их инте-
рес к явлениям социально-экономической и соци-
ально-политической жизни носил в первую оче-
редь именно нравственный характер, т.е. им необ-
ходимо было применить имевшиеся в их распоря-
жении нравственные критерии к этим явлениям. 
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Общая черта и особенность социальной фило-
софии русских православных теистов – их принад-
лежность к консервативному направлению отече-
ственной общественно-политической мысли. Этот 
консерватизм имел свои нюансы в интерпретациях 
разных русских православных авторов, но общие 
социально-философские установки ставили этих ав-
торов на «одну сторону баррикад» при обсуждении 
путей развития форм социальной жизни в России. 

Существенным элементом социально-фило-
софских взглядов православных теистов была кри-
тика оппонентов русского консерватизма, к числу 
которых относили, главным образом, представите-
лей либерального направления, а также социали-
стов, включая и марксистов. Иногда эта критика 
была архаичной по сути, касалась, например, соци-
алистов-утопистов и сторонников первых вариан-
тов коммунистической утопии – Т. Кампанеллы, 
Т. Мора, Гр. Бабёфа, Ш. Фурье, Р. Оуэна и др., кото-
рые уже не увлекали русскую политически активную 
общественность второй половины XIX в. Интересно 
также проанализировать критику православными 
теистами из духовных академий социально-фило-
софской концепции анархизма (М.А. Бакунин, 

П.А. Кропоткин и др.). Кроме того, интерес представ-
ляет исследование соотношения социально-фило-
софских и этических концепций православных теи-
стов с аналогичными концепциями русских филосо-
фов-консерваторов – Н.Я. Данилевского, П.Е. Астафье-
ва, Н.Н. Страхова и др. В некоторых случаях степень 
близости взглядов была достаточно сильной, в не-
которых (например, в случае со славянофилами, 
К.Н. Леонтьевым и В.В. Розановым) – можно скорее 
говорить о противоположных подходах в том, что 
касается вопросов семьи и брака (полемика с 
В.В. Розановым) или национально-государственно-
го строительства («эстетическое понимание исто-
рии» К.Н. Леонтьева). Но в любом случае, несогла-
сие представителей духовно-академического те-
изма с русскими консерваторами и «реакционера-
ми» не было столь радикальным, как с социали-
стами и либералами. Частные расхождения по во-
просам общественного уклада компенсировались 
их общим убеждением в необходимости отстаи-
вать ценности православной русской цивилизации 
перед лицом попыток эти ценности заменить иным 
социально-политическим проектом. 
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Трудно оспаривать точку зрения о том, что сла-

вянофилы являются одним из ведущих направле-
ний отечественной социально-философской мысли 
XIX в. Сложно представить всю русскую обществен-
ную мысль без творческого наследия А.С. Хомякова и 
И.В. Киреевского, Ю.Ф. Самарина и К.С. Аксакова. 
Идея верности православию, отстаивание цивилиза-
ционной идентичности России – это кредо славяно-
фильства вызывало несомненные симпатии среди 
представителей других религиозно-философских 
школ и направлений. Очевидно, что и православные 
преподаватели духовных академий обязательно 
должны были обратиться к теме славянофильства, 
его ценности в рамках разрабатывавшихся моделей 
на путях укрепления российского государства, воз-
вращения общества к своему «естественному состо-
янию». Достаточно часто они тепло отзывались о 
вождях славянофильства. Например, в некрологе по 
случаю смерти Ю.Ф. Самарина этот видный славя-
нофил характеризуется как «дорогой человек, один 
из лучших борцов за всё лучшее, благороднейшее 
проявление нашей жизни» [17: c.12]. 

В самом деле, интерес православных филосо-
фов-теистов к наследию славянофилов был боль-
шой. Можно упомянуть, в частности, две работы 
Н.И. Барсова «Новый метод в богословии (опыт 
синтеза богословских идей Хомякова)» [2], «О зна-
чении Хомякова в истории русского богословия» [3], 
статью М.О. Кояловича в «Сборнике статей в па-
мять 50-летия служения высокопреосвящённого 
митрополита Исидора в сане епископа» [8], статьи 
Ф.А. Терновского [20], две работы А.М. Иванцова-
Платонова «По поводу издания богословских сочи-
нений Хомякова» [5] и «По поводу писем Хомякова 
к Пальмеру» [6], статью Е.К. Смирнова «Славяно-
филы и их учение в отношении к богословской 
науке» [19]. 

Одно из интересных суждений о родоначальни-
ке славянофильства высказал в журнале «Право-
славный собеседник» выпускник Киевской духов-
ной академии и профессор Казанской духовной 
академии, филолог А.С. Царевский, который тако-
вым считал Н.В. Гоголя. Тот же А.С. Царевский с 
большим восторгом отзывался о других первых 
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славянофилах – А.С. Хомякове, И.В. Киреевском, 
Ю.Ф. Самарине, братьях К.С. и И.С. Аксаковых, 
Ф.И. Тютчеве и М.П. Погодине. Они, по мысли 
А.С. Царевского, составили «целую группу писате-
лей в высшей степени симпатичных и незабвенных 
в истории национального русского самосознания», 
они – «богатыри национального русского духа», 
«подвигом своей жизни запечатлевшие искрен-
ность и правду своих убеждений» [21: c. 404–405]. 

Выдающиеся православные теисты В.Д. Кудряв-
цев-Платонов и П.И. Линицкий также обратились к 
наследию ранних славянофилов. И если В.Д. Куд-
рявцев-Платонов в целом сочувственно, хотя часто 
и критически отзывался о славянофильском уче-
нии, указывая на православный характер концеп-
ции А.С. Хомякова и отвергая его обвинение в про-
тестантизме [9: c. 553–563], то П.И. Линицкий в 
своей объёмной работе «Славянофильство и либе-
рализм. Опыт систематического обозрения того и 
другогo» даёт гораздо более жёсткую оценку сла-
вянофильству [12]. 

Линицкий обнаруживает в учении Хомякова и 
Киреевского гипертрофированно возросший «нацио-
нальный элемент». Другой профессор Киевской 
духовной академии М.Е. Ковальницкий указывал, 
что «национальный элемент» уже со времён импе-
ратора Константина лишь способствовал разжига-
нию вражды между церквами и что «национальная 
гордыня» не даёт возможности «объединить уси-
лия христиан всего мира и по сей день» [7: c. 234]. 
Кроме того, Линицкий признавал внутреннюю про-
тиворечивость славянофильского учения, в кото-
ром «разум то рассматривается как единство веры 
и знания, и в этом смысле говорится о цельном 
разуме, о единстве мыслей жизни, то противопола-
гается как область знания вере, причём говорится 
об ограниченности разума и разум понимается уже 
как сила аналитическая» [11: c. 336]. Впрочем, и 
симпатии В.Д. Кудрявцева-Платонова к славянофи-
лам тоже были весьма условными. Профессор ка-
федры психологии Московской духовной академии 
П.П. Соколов в память о Кудрявцеве-Платонове 
высказал следующее: «Славянофилы соединяли с 
искренней преданностью религии и с мечтой о 
национальной русской философии романтическое 
преклонение перед допетровской Русью и сенти-
ментальную идеализацию всего славянского брат-
ства. Вот в это-то время ты вступил на философское 
поприще. Ты не примкнул к славянофилам, кото-
рые хотели видеть в тебе опору. Ты поднял знамя 
старых, вечных, общечеловеческих идеалов и с си-
лою убеждения и таланта выступил в их защи-
ту» [10: c. 153]. Расхождения православных теистов 

и славянофилов в отношении социальной пробле-
матики лежали на поверхности и были очевидны-
ми. Славянофильские учения есть попытка вырабо-
тать вполне определённую идеологию, основан-
ную на этнорелигиозной патриархальности, реали-
зовать принципы историософского утопизма, соче-
тающиеся с романтизмом. Об этом писали, в част-
ности, православные исследователи А. Майеранов 
и П. Рождественский, указывавшие на существова-
ние генетической связи европейского романтизма 
и немецкой философии с содержанием славяно-
фильской теории [14: c. 312–315]. В славянофиль-
ской доктрине произошло объединение культуры, 
политики и религии, что вызывало возражения в 
духовно-академической науке. Как писал русский 
философ и публицист Л. Савельев, «…славянофилы 
смотрели на национальное возрождение России 
сквозь призму космических мессианских задач. Но 
только в плане реальной возможности выхода Рос-
сии из тупика европейского духовного кризиса, но 
и в плане спасения всего человечества от духовно-
нравственного разложения» [16: c. 155]. Вместе с 
тем, по мере возникновения внутренних и внешних 
вызовов России (революционные волнения, воен-
ные конфликты), некоторые представители духов-
но-академической науки начинали искать ответы 
на актуальные вопросы, в том числе и в учении 
славянофилов. Но в целом православные теисты 
были намного менее активны в обсуждении насущ-
ных социально-политических проблем. С.В. Пишун 
замечает по данному поводу: «Для славянофилов 
центром философских поисков являлось стремле-
ние понять цель и смысл существования не от-
дельной личности, а личности коллективной – все-
го славянства. Славянофильская триада – Бог, 
Народ (община, мир), Церковь. Для духовно-
академической философии триада выглядела ина-
че – Бог, Личность, Вера» [15: с. 102–103]. 

Феномены социального и политического были в 
православном теизме тесно связаны с этическими 
категориями и принципами. Тем самым определя-
лась «персоналистическая» природа социального и 
политического учений. Фактически социальное 
учение православных авторов заключалось в их же 
философско-антропологическом, философско-эти-
ческом и нравственно-богословском наследии. 
В подобной интерпретации человек – ключевая 
«клеточка» общественного организма, и поэтому 
только через разгадку «тайны самого человека» 
можно понять тайну организации общества и его 
институтов. Впрочем, некоторые православные 
теисты, обращаясь к историческому материалу, 
признавали ценными некоторые разработки сла-
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вянофилов, например учение о духе общинности в 
социально-экономической жизни и учение о со-
борности в религиозной жизни, иногда заводя так 
близкий славянофилам разговор «об историческом 
призвании русского народа», как писал уже упоми-
навшийся нами выше большой поклонник фило-
софского и богословского учения А.С. Хомякова 
профессор Киевской духовной академии В.З. За-
витневич [4: c. 341–365]. Значимой и ценной для 
православных теистов была консервативная уста-
новка славянофилов, их желание направить рус-
скую историю и русскую политику в русло тради-
ционного уклада и христианских установлений. Но 
социальные взгляды представителей духовно-
академической философии должны были отражать 
имперские настроения, ведь Русская церковь была, 
по существу, одной из ключевых институций Рос-
сийской империи, находившейся под определён-
ным контролем. В каком-то смысле идейными 
наследниками православных теистов в вопросах 
социального и политического характера были рус-
ские эмигранты-евразийцы (Н.Н. Алексеев, П.Н. Са-
вицкий, Н.С. Трубецкой и др.), также понимавшие 
ограниченность и ущербность славянофильского 
общественного идеала. Интересно то, что ряд пра-
вославных исследователей из духовных академий с 
симпатией и пониманием относились к критике 
известным почвенником К.Н. Леонтьевым славя-
нофильских концепций и его альтернативной соци-
ально-философской и социально-политической 
концепции «византизма». В частности, можно ука-
зать на вышедший в 1914 г. труд «Политические и 
церковно-общественные идеалы К.Н. Леонтьева» 
выпускника Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии Андрея Цыганова [22], в котором автор факти-
чески разделяет скептицизм Леонтьева в отноше-
нии возможности создания какого-либо сообще-
ства русских практически со всеми славянскими 
нациями в Центральной и Южной Европе, включая 
болгар, чехов, поляков, даже сербов. В то же время 
у автора вызывает сочувствие идея К.Н. Леонтьева 
о духовном родстве русских с проживающими вме-
сте с ними тюркскими и другими азиатскими наро-
дами. Он считает её весьма полезной для России в 
связи с тем, что фактор единения русских и тюрк-
ских народов будет становиться всё более значи-
мым для исторического выживания нашей страны. 

Но, вместе с тем, следует указать и на некото-
рую общность взглядов духовно-академических 

авторов и славянофилов, в частности, воззрений на 
природу государства как такового, его цели и зада-
чи. Например, православные авторы, подобно сла-
вянофилу И.С. Аксакову, различали «языческое» 
или «древнее» государство и тот тип государства, 
который возник под влиянием христианства. Они 
не гипертрофировали это различие, понимали 
принципиальную схожесть условно «дохристиан-
ского» и условно «христианского» государства, но 
всё же указывали на те огромные изменения, кото-
рые несла с собой Церковь Нового Завета. Тот же 
И.С. Аксаков писал следующее: «Христианство от-
крыло человеку и человечеству "высшее" призвание 
"вне" государства и высший идеал вселенского 
единства в Церкви, ограничило значение государ-
ства значением "царства от мира сего", указало пре-
дел воздаяния Кесарю (олицетворение принципа 
государства); одним словом, поставило над Кесарем 
(государством) Бога и провозгласило то высшее бо-
жественное начало, которому подчинена личная 
совесть и правящих, и управляемых, а следователь-
но, подчинено нравственно и государство и всякий 
иной вид человеческого общежития» [1: c. 202]. 
Преображающая роль христианства для обще-
ственной и государственной жизни неоднократно 
подчёркивалась и представителями духовно-акаде-
мической науки. Некоторые выдающиеся выпуск-
ники духовных академий стремились «направить» 
само славянофильство на путь православного те-
изма. Показательна в этом смысле личность 
Н.П. Гилярова-Платонова, который, по словам ар-
хим. Сергия, произнесённым по случаю его кончи-
ны, был «талантливый бывший профессор-экзегет, 
богослов, историк, археолог и философ, – примкнул 
к кружку светских философов-богословов, славя-
нофилов», при этом «первые славянофилы, после 
долгого искания истины в области немецкой фило-
софии, устремились в недра православной церкви 
и богословской науки и, заимствуя от неё свет, про-
свещающий всякого человека, грядущего в мир, 
сами привнесли в неё приток свежей глубокой 
мысли и чувства». Гиляров-Платонов, как писал 
архим. Сергий, вышел «навстречу этому течению 
научному со свежею и обильною струёй мысли 
цельной, возвышенной, глубокой и прочувствован-
ной и, заимствуя многим от них, сам немало при-
внёс к ним, предохраняя их от философии по сти-
хиям мира, а не по Христе (Кол.II,3) (от увлечения 
гегелевской философией» [18: c. 738]. 
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Последние полтора десятилетия современная 

отечественная историко-философская наука сдела-
ла большой шаг вперёд в осмыслении идейного 
наследия российской религиозной философии XIX – 
начала ХХ в. Было выпущено много интересных 
работ, посвящённых философскому наследию 
представителей школы «всеединства», представи-
телей «нового религиозного сознания», неоканти-
анства, славянофильства, почвенничества и др. 
В целом многие историко-философские аспекты, 
связанные с проблематикой отечественного рели-
гиозного «любомудрия», были очень хорошо разо-
браны и исследованы. 

Вместе с тем остаются темы в истории отече-
ственной религиозно-философской мысли, кото-
рые исследованы недостаточно. В частности, пока 
ещё мало публикаций посвящено истории русского 
духовно-академического теизма. Нам представля-

ется, что данная тема является одной из наиболее 
перспективных и многообещающих. Во всяком слу-
чае, именно духовно-академическая философия 
имела наибольший уровень сложности, в наиболь-
шей степени обнаруживала в себе признаки си-
стемности и концептуальности. В этой связи можно 
указать на выдающихся русских философов и бого-
словов, относившихся к московской школе духов-
но-академического теизма (Ф.А. Голубинский, 
В.Д. Кудрявцев-Платонов, М.М. Тареев, А.И. Вве-
денский, С.С. Глаголев и др.). 

Таким образом, изучение истории русского ду-
ховно-академического теизма остаётся весьма ак-
туальным. Восстанавливающаяся традиция русской 
религиозной философии должна, на наш взгляд, 
опираться на прошлую духовно-философскую тра-
дицию, отличавшуюся разнообразием имён и 
направлений. Наибольшей глубиной отличалась 
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именно духовно-академическая философская шко-
ла, представленная, в первую очередь, философа-
ми из Московской духовной академии. В этом 
высшем православном учебном заведении первым 
выдающимся философом, создавшим собственную 
метафизическую систему, был Фёдор Александро-
вич Голубинский (1797–1854). 

Голубинский стремился привить студентам вкус 
к философскому творчеству. При его участии сту-
денты готовили переводы основных сочинений 
представителей немецкой классической филосо-
фии. Особенно серьёзно в кружке Голубинского 
изучались книги Канта. По словам С.К. Смирнова, 
под руководством Голубинского студенты «фило-
софствовали, спорили, помогали друг другу в по-
нимании Кантова учения, трудились над перево-
дом технических слов его языка и разбирали си-
стемы его учеников». Голубинский и его философ-
ская школа неоднократно давали отповедь по-
верхностным суждениям о немецкой классической 
философии. В частности, это произошло, когда в 
журнале Московского университета «Вестник Ев-
ропы» появилась заметка, в которой Кант, Фихте и 
Шеллинг объявлялись «помешанными», а их твор-
ческое наследие названо «немецкой галиматьёй». 
Известно, что Ф.А. Голубинский вёл активную пе-
реписку с Фр. Шеллингом, причём немецкий фило-
соф считал Голубинского «одним из лучших и та-
лантливых мыслителей своего времени» [14: c. 53]. 

Голубинский был, несомненно, самым популяр-
ным профессором, среди преподавателей и студен-
тов пользовался наибольшим уважением. Об этом 
свидетельствуют многочисленные отзывы его совре-
менников. По словам русского православного иссле-
дователя А. Никольского, «…слава о нём (Ф.А. Голу-
бинском. – С.П.), как великом мыслителе, традици-
онно переходила и среди профессоров от поко-
ления к поколению, и среди студентов от курса до 
курса, и в восьмидесятые, и даже девяностые годы, 
среди студентов традиционно передавались рас-
сказы о протоиерее Голубинском, рисующие его, 
как великого мыслителя» [11: c. 112–113]. О беско-
рыстии Ф.А. Голубинского говорит тот факт, что он 
отдавал половину своего скудного жалованья нуж-
дающимся студентам (в основном сиротам). В 1864 г. 
в Московской духовной академии была учреждена 
стипендия имени Ф.А. Голубинского, которая вы-
плачивалась в основном именно сиротам. Один из 
её получателей из числа студентов взял себе фами-
лию выдающегося философа. Этот студент (Евгений 
Евстигнеевич Голубинский) впоследствии стал 
крупнейшим историком русской церкви. 

Ф.А. Голубинского отличала крайняя скром-
ность, и он даже отказался публиковать свои лек-
ции по философским дисциплинам, которые при 
его жизни не были изданы. Лишь в 1867 г. его 
бывший студент, протоиерей В. Назаревский по 
имевшимся у него конспектам отпечатал «Лекции 
по умозрительному богословию», а в 1871 опубли-
ковал «Умозрительную психологию». После смерти 
В. Назаревского его наследниками было предпри-
нято печатание в 1884 г. в московском православ-
ном журнале «Чтения в Обществе любителей ду-
ховного просвещения» ещё четырёх курсов лекций 
Голубинского, которые затем вышли отдельным 
изданием [5]. 

Первые опыты исследования творческого 
наследия Ф.А. Голубинского относятся ещё к сере-
дине XIX в., когда было опубликовано несколько 
интересных заметок о нём людей, хорошо знавших 
его лично. В частности, здесь можно указать на 
публикацию С.К. Смирнова [14]. В конце XIX – на-
чале ХХ в. в канун столетнего юбилея Голубинского 
его философско-религиозную систему исследовали 
Я.Н. Колубовский [9], А.И. Введенский [4], С.С. Гла-
голев [7]. В первые полтора десятилетия ХХ в. ряд 
авторов из духовных академий вновь обращаются 
к творчеству выдающегося профессора-теиста из 
Московской духовной академии. Так, интересный 
материал о Ф.А. Голубинском представлен А.И. Ни-
кольским [11], А. Даниловским [8]. В послереволю-
ционную эпоху центр изучения наследия Ф.А. Голу-
бинского перемещается за границу, в эмигрант-
скую среду. Наиболее интересные заметки о 
Ф.А. Голубинском мы обнаруживаем у В.В. Зень-
ковского в его «Истории русской философии» и 
Г.В. Флоровского в «Путях русского богословия». 
В советской историко-философской литературе от-
ношение к Голубинскому как философу-мистику 
было негативным, он рассматривался однозначно 
как «реакционный» философ-мистик, отстаивав-
ший ортодоксальные, консервативные позиции в 
метафизике. Исключение составляет интересная 
статья А.И. Абрамова, в которой исследуется фено-
мен «русского платонизма», и в данной связи рас-
сматривается философское творчество Ф.А. Голу-
бинского [1]. 

Новая волна работ о Ф.А. Голубинском связана с 
переменами в общественной жизни нашей страны 
начиная с конца 80-х гг. В частности, можно отме-
тить монографию И.В. Цвык [16]. На данном этапе 
публикации о Ф.А. Голубинском носят характер 
анализа отдельных аспектов его философской си-
стемы, разбираются в основном его подходы к он-
тологической проблематике, а также концептуаль-
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ная связь его учения с философскими воззрениями 
классиков немецкого идеализма. 

Ф.А. Голубинский, будучи священником, под-
нимал и решал задачи не только философского, но 
и богословского, теологического характера. Он из-
вестен и как автор нескольких богословских сочи-
нений. Следовательно, в работах о Голубинском 
обязательно используется религиоведческий, ис-
торико-биографический, культурологический и 
прочий материал. Но мы настаиваем на том, что 
деятельность Ф.А. Голубинского как учёного имела 
в первую очередь философское значение. И одно-
временно говорим о тесной связи его философии с 
теологией. Метафизика московского теиста пред-
ставляет собой некий синтез рационального и ир-
рационального компонентов, соединяет в себе 
дискурсивность и аналитизм с интуитивизмом и 
даже мистицизмом. В этом соединении разных 
познавательных подходов религиозное начало об-
ретает черты «разумного ведения». В самом евро-
пейском богословии первой половины XIX в. при-
сутствовали факторы, ускорившие появление тако-
го типа теистической метафизики, который отстаи-
вал Ф.А. Голубинский. Собственно, далеко не все 
православные философы оказались способны к 
теоретическому смешению, синтезу веры и разума. 
Некоторые русские теисты придерживались одной 
из двух крайностей. Условно их можно обозначить 
как «рационализм» или «гносеологический опти-
мизм» и «антирационализм» или «гносеологиче-
ский негативизм». Первое направление признава-
ло права разума на теоретическое осмысление 
важнейших религиозных вопросов. Представите-
лями этой линии являлись Ф.Ф. Сидонский, архиеп. 
Иннокентий (Борисов), П.И. Линицкий, М.И. Карин-
ский, А.П. Высокоостровский. Второе направление 
существенно ограничивало права дискурса на по-
знание метафизических истин. В какой-то мере к 
этой по сути «интуитивистской» позиции склоня-
лись П.Д. Юркевич, М.М. Тареев, отчасти В.И. Нес-
мелов. Эти авторы широко применяли так называ-
емый метод ведения, подразумевающий принци-
пиально-субъективное отношение к исторической 
и психологической феноменологии христианства. 
Их можно назвать христианскими философами, 
владеющими опытом этико-мистического изучения 
новозаветного учения. Противоречия при опреде-
лении Божества преодолеваются в данном случае с 
помощью мистических переживаний. Указанные 
выше православные мыслители остаются носите-
лями традиции духовно-этической мистики, обре-
тающей форму мистики самосознания, мистики 
«Лица». Христианский философ здесь в личном 

опыте психологически постигает в себе Образ Бо-
жий, уясняет в себе всё живое, отражающее Лик 
Христа. Душевное ведение как средство познания 
Божества обязательно должно сопровождаться 
верой и переживанием, связанным с наполнением 
в душе чувства любви к Всеблагому Существу. Оче-
видно, что в таком случае философский дискурс 
лишь относительно свободен, ибо ограничен рели-
гиозным опытом. Здесь метафизика связывается с 
религиозной тайной. 

Крайнюю точку зрения здесь имел «ранний» 
П.А. Флоренский, в трактате «Столп и утверждение 
истины» провозглашавший «гносеологический оп-
тимизм» и «теологический рационализм» одним 
из проявлений безбожия. 

Ценность Ф.А. Голубинского как религиозного 
философа состояла в том, что он сумел соединить 
эти две установки, оставаясь глубоким аналитиком 
и одновременно сочетая свой аналитизм с мисти-
ческими инспирациями. Он породил целое направ-
ление, использовавшее системный метод для реа-
лизации интенций своего универсального ума. 
Вслед за Ф.А. Голубинским подобной позиции в 
дальнейшем стал придерживаться его ученик и 
преемник В.Д. Кудрявцев-Платонов, а затем А.И. Вве-
денский и др. 

В современной историко-философской науке 
нет достаточно чётких критериев различения по-
становки теологической и собственно философской 
проблематик в русском православном теизме XIX в. 
Сам феномен теистического умозрения представ-
лял собой религиозно-философскую интерпрета-
цию духовных, психических и материальных про-
цессов. Подобное «смешение» философии и рели-
гии, веры и разума было основано на том, что дей-
ствительно существует круг теоретических вопро-
сов, общих богословию и философии. Эти вопросы 
касаются самой сути мировых религий, но одно-
временно являются философскими. Это касается, в 
частности, метафизики как концептуального оформ-
ления учения о конечных, безусловных, абсолют-
ных началах бытия и познания. Задача нашей ста-
тьи состояла как раз в реконструкции данной мо-
дели «религиофилософии» в контексте поисков 
собственной философской идентичности как харак-
терной черты русской интеллектуальной культуры. 

Православные теисты выводили идею человека, 
учение о назначении и цели его жизни из идеи ми-
ра. По их мнению, внутреннюю сущность Абсолюта 
составляют три лица в своём взаимодействии, 
имеющие философское толкование как тезис, анти-
тезис и синтез. Мировое развитие в данном кон-
тексте выглядит откровением Бога. Это откровение, 
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как полагали русские теисты, сначала выводит бы-
тие вообще, отличное от Абсолютного бытия, а за-
тем это целостное бытие распадается на множе-
ственные элементы и противопоставляется Едино-
му Богу. Но затем мировое развитие, пройдя через 
фазу множественности, существуя в бесчисленных 
формах, вновь возвращается к Абсолюту. Бог, с 
точки зрения православных теистов, есть причина 
существования, центр, из которого исходит всё ми-
ровое бытие. Первым творческим актом Бога, пер-
вым «продуктом» его творения «из ничто» являет-
ся, согласно положениям православной метафизи-
ки, всеобщее бытие мира, в котором, тем не менее, 
содержались зачатки будущего раскрытия мира в 
определённых и множественных формах. Посте-
пенно происходила внутренняя самоорганизация 
этих форм и происходило отдаление этих опреде-
лившихся с содержанием форм от Абсолюта. Разу-
меется, все указанные процессы оказывались воз-
можными благодаря непосредственному присут-
ствию божественных энергий в бытии и всех его 
элементах. Тем не менее «естественное» бытие 
постепенно приобретало относительную автоном-
ность. Вершина и последняя ступень этой самосто-
ятельности условного бытия – сам человек. В его 
лице это бытие обретает свободу самоопре-
деления, получает осознанную волю. В этой точке 
развития бытия, по мнению русских теистов, анти-
тезис (т.е. метафизическое отличие мира от Абсо-
люта) доходит до последнего предела, во всяком 
случае, человек обладает относительной свободой 
перед Богом, может иметь собственное мнение и 
т.п. Но вслед за этой «метафизической отчуждён-
ностью» от Абсолюта человек поворачивается к 
Совершенному Существу, что знаменует собой 
начало синтеза. Это возможно потому, что, как по-
лагали русские теисты (Ф.А. Голубинский, В.Н. Кар-
пов, П.Д. Юркевич), человек в своём духовном бы-
тии обладает самосознанием и свободой воли, но 
вместе с самосознанием в нём является сознание 
бытия Абсолюта, вместе со свободной волей в его 
нравственном сознании открывается божественная 
воля и нравственный закон. В силу этого человек 
чувствует себя связанным со Сверхсущим. 

Голубинский был одним из немногих русских 
религиозных философов, кто попытался создать 
стройную систему православной, теистической ме-
тафизики. В философии он различает два смысла, а 
именно – «состояние духа в его стремлении к по-
знанию» и «ведение или знание» [5: с. 6]. При этом 
в первом смысле философия есть лишь «любовь к 
мудрости» [5: с. 7] и соответственно её цель в дан-
ном контексте – «возбудить, воспитать и направить 

в человеке любовь к мудрости Божией, человеку 
предназначенной» [5: с. 7], а во втором она пред-
стаёт исследованием «главных, основных сил, за-
конов и целей существ» [5: с. 8] с целью «возбу-
дить, направить и питать в человеке любовь к иде-
ям истины, красоты, добра или к осуществлению 
сих идей, т.е. к уравнению своих познаний с идеей 
истины, своих ощущений с идеей красоты, своих 
действий с идеею добра» [5: с. 11]. При всём раз-
личии двух типов философии в системе Голубин-
ского они не противопоставляются друг другу, а, 
напротив, тесно связаные, взаимообусловлены. Как 
полагает Голубинский, философ должен, во-пер-
вых, пробудить в себе живое, свободное, самодея-
тельное стремление к мудрости, выработать в себе 
способность к философскому отношению к окру-
жающему и только вслед за этим начать строить 
собственную философскую систему, которая неиз-
бежно будет носить синтетический характер, яв-
ляться, по словам мыслителя, ведением. В данном 
контексте, по мнению Голубинского, первая трак-
товка философии выступает по отношению ко вто-
рой трактовке, как сущность к форме, и «если пер-
вое неправильно, то и последнее тщетно» [5: с. 10]. 
Из данного умозрительного конструкта проистека-
ет определение Голубинским философии как «си-
стемы знаний, приобретённых разумом, под управ-
лением ума и при способствовании опыта, как 
внешнего, так и внутреннего, о всеобщих, главней-
ших, существеннейших силах, законах и целях при-
роды внешней и внутренней, равно и о свойствах 
Бога, – система направленная к тому, чтобы возбу-
дить в духе человеческом, воспитать и направить 
любовь к премудрости Божественной и человеку 
предназначенной» [5: с. 8]. Данное определение 
по сути совпадает с платоновским, на что мы уже 
ранее указывали [12: с. 210–211]. Подобно велико-
му греческому философу-идеалисту Ф.А. Голубинс-
кий признаёт целью философских размышлений 
человека реализацию им в жизни идеи истины, 
красоты и добра в том смысле, что философия долж-
на рассмотреть то, «как познавательная способность 
должна проявляться по идее истины, воля – по идее 
добра нравственного, и чувство – по идее красо-
ты» [5: с. 14]. Соответственно, Голубинский разде-
ляет философию на теоретическую (её цель, как он 
полагает, – «показать разуму путь, по коему он 
должен стремиться к истине»), практическую (её 
цель – «воле предписать законы») и эстетическую 
(её назначение – «чувству дать истинное направле-
ние»). Из данных частей философского знания, в 
понимании Голубинского, первые два являются 
ведущими, а третье – вспомогательным. 
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Ядром, основанием теоретической философии 
Голубинский признаёт метафизику, которая есть 
«система познаний, которые умствующий закон, 
через разрешение идеи бесконечного и через при-
менение к ней наблюдений опыта внешнего и 
внутреннего, необходимо собирает о Существе 
Бесконечном и Его свойствах равно как и о том, 
какое сходство или сообразность с ним существен-
но принадлежит существам конечным, как матери-
альным, так и духовным» [5: с. 16]. Из данного 
определения метафизики следует, что её основой 
является исследование Существа Бесконечного, 
Божества. Но Существо Бесконечное может быть 
представлено в метафизике по-разному: во-
первых, само по себе, в своём Абсолютном бытии, 
и, во-вторых, в Его отношении к миру духовному 
(свободно-сознательному, человеку) и миру мате-
риальному, чувственно воспринимаемому. Отсюда 
Голубинский разделяет метафизику на богословие, 
или учение о Существе бесконечном, Его бытии и 
свойствах, умственную психологию, или душесло-
вие, т.е. учение о внутреннем мире человека, его 
сознании, и мирословие, т.е. учение о мире мате-
риальном. Кроме того, Голубинский вводил в 
структуру метафизики ещё один обязательный 
элемент – онтологию, которая у него выступает 
учением о коренных и всеобщих основах бытия 
конечного и учение о бытии бесконечном. Указан-
ные элементы метафизики Голубинский располага-
ет в следующем порядке: 1) онтология; 2) богосло-
вие; 3) умозрительная психология; 4) космология. 
Все они, по мнению мыслителя, находятся в тесной 
связи и, органически соединяясь, образуют мета-
физику как единую науку, ценность которой заклю-
чается уже в самом факте её существования, т.е. 
«метафизика драгоценна сама по себе», ибо «долг 
её утвердить всеобщие и необходимые истины – 
бытие Бога, Его совершенства, образ Божий в душе, 
её бессмертие, сообщить правильный и ясный взор 
на природу её, устроение и порядок, на цель всего 
существующего» [5: с. 22]. 

Таким образом, мы находим у Ф.А. Голубинско-
го цельную и стройную метафизическую систему, 
рассматривающую конечные основания бытия и 
познания и тяготеющую к мистике. Не случайно 
православный исследователь Александр Данилов-
ский называл его философско-метафизичекую си-
стему «теософической» [8: c. 41], сравнивая её с 
соответствующим учением Баадера (и одновре-
менно замечая и различия между ними). О мисти-
цизме Ф.А. Голубинского писал и профессор Мос-
ковской духовной академии С.С. Глаголев [7: c. 45]. 
Но умозрительный мистицизм Голубинского был 

«синтетическим», русский теист отнюдь не от-
казывался от интеллектуализма, логических мето-
дов постижения истины. 

Философский анализ проблемы бытия в много-
образии его аспектов занимает весьма существен-
ное место в учении московского профессора-
теиста. Интерес к онтологической проблематике 
был обусловлен пониманием Ф.А. Голубинским 
того, что категория бытия является фундирующей в 
любой метафизической системе. Московский про-
фессор-теист указывал, что «понятие бытия есть 
самое коренное, в отношении к которому все про-
чие понятия суть не что иное, как разные стороны, 
служащие к раскрытию и объяснению того, что уже 
предполагается в бытии» [5: c. 10]. Среди всех 
представителей духовно-академической филосо-
фии Ф.А. Голубинский является одним из немногих, 
кто представил свою концепцию бытия в завер-
шённом виде. 

Голубинский прослеживает непростой путь фи-
лософской онтологии в истории метафизики, осо-
бенно после Декарта, заменившего исследование 
бытия раскрытием внутренней природы сознания, 
анализом идеи того, что «душа, отрешившись от 
всего чувственного, находит в себе, в принадлежа-
щих ей идеях» [5: c. 3]. Намерения Лейбница пре-
вратить онтологию в монадологию Ф.А. Голубин-
ский также не принимал, хотя и согласился с тем, 
что последующие за Лейбницем представители его 
школы так или иначе вынуждены были заняться 
онтологической проблематикой. Среди таковых 
Голубинский называет Хр. Вольфа, утверждавшего,  
что необходимо создание цельной философской 
системы, и представившего собственный вариант 
онтологии. Нельзя сказать, что тот вариант онтоло-
гии, который был представлен Вольфом, нашел у 
Голубинского поддержку. Как считает русский те-
ист, Хр. Вольф в принципе «не имел общего и точ-
ного понятия о сей науке (онтологии. – С.П.) и отто-
го лишён был основного начала, из коего мог бы 
вывести в связи и систематическом порядке поло-
жения своей системы», кроме того, полагает Голу-
бинский, в онтологии Вольфа «находится много 
постороннего, не относящегося к предмету; его 
положения извлечены частью из опыта, частью из 
разума и не относятся к главной господствующей 
силе духа – к уму» [5: c. 4]. В частности, Голубин-
ский подверг критике определение бытия в школе 
Вольфа – «бытие есть дополнение возможного». 
По мнению русского философа, вольфианцы истол-
ковывали это определение следующим образом: 
«для возможного довольно, чтобы оно оставалось 
только в мыслях, как незаключающее в себе проти-
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воречия, но когда далее мыслей дополняется не-
что, то это и есть бытие». Голубинский считает это 
истолкование неприемлемым, так как здесь не 
объясняется бытие, а только показывается отноше-
ние действительного к возможному. Но собственно 
суть бытия не объясняется. 

Более приемлемо, понятнее для Голубинского 
определение бытия, данное Дж. Локком. По мнению 
английского философа-эмпирика, бытие есть то, что 
находится в пространстве и времени. Но московский 
теист не может принять и это истолкование. 

Онтологические изыскания Канта также не 
вполне удовлетворяли Голубинского по причине 
отказа знаменитого кенигсбергского учёного про-
водить философский анализ категории Абсолюта, 
без которого, как мыслит московский профессор-
теист, невозможно построение подлинно единой 
онтологической системы. 

Голубинский совершенно справедливо ставит 
проблему о предмете онтологии, указывая, что эта 
отрасль философии не должна заниматься кон-
кретными свойствами конкретных вещей, в про-
тивном случае она стала бы наукой, не имеющей 
пределов… По этой причине Голубинский так 
определяет сущность онтологии как философской 
науки: «сообщить понятие о всеобщих коренных 
свойствах вещей и о необходимых основаниях бы-
тия их» [5: с. 9]. 

Московский профессор-теист пытается рекон-
струировать саму логику онтологической аналити-
ки, которая заключается, как он полагает, в вос-
хождении от конкретного к абстрактному, от бытия 
конечного к Абсолюту. В соответствии с этим 
Ф.А. Голубинский делит всю философскую онтоло-
гию на Первое и Второе отделения. 

Первое отделение философского учения о бы-
тии начинается у Ф.А. Голубинского с решения во-
проса «Существует ли что-нибудь?» 

Теоретические изыскания Ф.А. Голубинского за-
трагивали все три уровня познания – чувственный, 
рациональный и идеальный. Его гносеология 
вполне органично вписывалась в теистическую ме-
тафизическую систему. Общий смысл теории по-
знания Голубинского заключался в определении 
достоверности познавательного опыта человека. 

Касаясь чувственного уровня познания, москов-
ский профессор-теист обосновывает достоверность 
чувственных представлений, т.е. их соответствие 
объективной реальности, и указывает, что «внеш-
ние предметы в отношении к нам суть не только 
причины, но и первообразы наших представлений, 
отражающихся в сих последних, т.е. что точно есть 
в предметах свойства, которые соответствуют чув-

ственным нашим представлениям» [5: с. 30]. В пред-
метах, доступных нашему чувственному опыту, вы-
деляются как частные и случайные свойства, так и 
свойства постоянные, которые остаются практиче-
ски неизменными. Вслед за Кантом в его «Критике 
чистого разума» Голубинский указывает на связь 
постоянных свойств чувственно познаваемых 
предметов с пространством и временем, которые, 
по мнению Голубинского, суть первоначальные 
свойства и законы нашей чувственности. В частно-
сти, Ф.А. Голубинский указывает: «Обращаясь к 
действованию чувств внешних, примечаем, что мы 
можем опустить из внимания различные случай-
ные и изменяющиеся свойства внешних предме-
тов, например, цвет, запах и пр., однако всё ещё 
деятельность чувственной нашей способности от 
того не пресечётся; вообще у неё останется стрем-
ление отыскивать что-то простёртое, положенное 
одно подле другого, т.е. остаётся форма простран-
ства» [5: c. 32]. Голубинский во многом принимает 
ту версию трактовки пространства и времени, ко-
торая отстаивается в «Критике чистого разума», 
допуская, что пространство и время не могут быть, 
во-первых, действительными предметами, вне нас 
существующими, во-вторых, свойствами или отно-
шениями вещей, в-третьих, они не могут быть аб-
страктными категориями и, наконец, в-четвёртых, 
они не могут быть продуктом воображения и фан-
тазии [5: c. 33–39]. Голубинский указывал на то, что 
в любом случае нельзя смешивать представления 
человека с самим реальным миром, реально суще-
ствующим пространством, и потому сила фантазии 
и представления не есть нечто реальное и объек-
тивное. Московский профессор-теист отмечает: 
«Наблюдая за деятельностью чувства внутреннего, 
примечаем также, что различные качества, подле-
жащие его наблюдению, как то: изящество, прият-
ность, доброту и пр. мы может опустить, но никак 
не можем изгладить в явлениях души того свой-
ства, по которому одно следует за другим, или по-
следование различных ощущений одного за дру-
гим, т.е. форму времени» [5: c. 32]. Одновременно 
Голубинский добавляет в истолкование простран-
ства и времени и идею Лейбница о том, что про-
странство и время суть отношения вещей – ибо од-
ним предметам мы приписываем совокупно бытие 
одного подле другого, т.е. пространство, а другим – 
преемственность – бытие одного подле другого, 
т.е. время. Тем самым Голубинский синтезирует 
кантовскую и лейбницевскую концепции простран-
ства и времени, выдвигая собственную трактовку: 

1) пространство и время суть чувственные воз-
зрения, данные прежде опыта, но не произведён-
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ные или порождённые душой (на что указывал 
И. Кант), а прирождённые её через Бога-Творца; 

2) пространство и время суть представления 
чувственной познавательной силы прежде опыта, 
как представления неопределённые; 

3) пространство и время имеют всеобщее и не-
обходимое значение. 

Вместе с тем, признавая, что первоначальные 
формы пространства и времени истинно существу-
ют не только в наших чувственных представлениях, 
но и в самих предметах представлений, и не только 
внутри нас, но и в бытии окружающих нас вещей, 
Голубинский допускает существование и происхо-
дящих из них понятий, как их принадлежностей. 
Сюда относятся пространственные измерения: 
длина, ширина и высота или глубина, растяжение, 
очертание или фигура, место и движение и вре-
менное продолжение. 

Ф.А. Голубинский также интересовался вопросом 
о том, может ли пространство и время до бесконеч-
ности расширяться [5: c. 47–53]. Будучи философом-
теистом, Голубинский отрицательно относился к идее 
о том, что пространство бесконечно, так как иначе 
бесконечное пространство было бы онтологически 
равно Абсолюту и ограничило, тем самым, сферу. 
В целом, по мнению Голубинского, в кантианстве 
недостаточно отражена религиозная трактовка про-
исхождения пространства и времени. Кант в данном 
случае проявлял себя как агностик, в то время как 
Голубинский настойчиво отстаивал точку зрения, что 
пространство и время даны душе человека Творцом, 
т.е. они врождены человеку. Голубинский замечает 
в этой связи: «Только существо Божественное, Его 
силы и действование неограниченны; вне Его нет 
ничего неограниченного. Кто устроил всё, тот и ве-
дает всё… А когда Высочайший ум всё объемлет, то 
бесконечность мира и содержащего его в себе про-
странства совершенно исчезает» [5: c. 55]. 

Голубинский, признавая как объективный идеа-
лист объективно-реальную природу пространства, 
оперировал категориями «ограниченная» и «не-
ограниченная сила». Идею о связывании простран-
ства именно с силой Голубинский воспринял у 
Лейбница. 

Если говорить о принадлежности православных 
теистов и, в частности, Ф.А. Голубинского к тем или 
иным концептуальным трактовкам пространства и 
времени, то им больше импонировал реляционист-
ский подход (в духе Аристотеля, Декарта, Лейбница). 
Здесь они могли опираться также на отцов церкви, в 
частности, Григория Назианзина (Великого), указы-
вавшего: «Это пустое умствование, когда мы прежде 
мира полагаем начало времени» [5: c. 145]. 

Исследовав законы чувственного восприятия 
человека и открыв на их основе фундаментальные 
свойства в самих вещах, реально существующих, 
Голубинский задаётся целью проанализировать 
высшую способность человека – разум. Объектом 
его внимания является то, как разум обнаруживает 
себя в «частных формах», т.е. категориях, которые 
выражают потребность разума искать общее, еди-
ное в сущем. Сам разум находится посередине 
между миром изменяемым и бытием вечным, не-
изменяемым. Разум приводит (или, во всяком слу-
чае, должен привести) к единству ум и чувствен-
ность, которые сами по себе могут быть источни-
ками различных данных о мире. Подобное един-
ство может быть лишь в том случае, если приме-
няются категории. Поэтому требуется решить, дей-
ствительно ли категориям разума соответствуют 
действительные свойства вещей, «точно ли им 
принадлежит истинность предлежательная, или 
они имеют силу только, как законы познания, когда 
силы представительные по первоначальным необ-
ходимым и всеобщим законам обязаны так, а не 
иначе вещи представлять для того, что целая си-
стема нашего познания могла иметь связь и един-
ство» [5: c. 59]. Сама же чувственная способность 
человеческой души пассивна, со стороны чувствен-
ной своей природы душа может только восприни-
мать впечатления и увлекаться ими. Разум же 
укрепляется под постоянным потоком ощущений и 
ищет в этом потоке сходства, порядка, постоянства, 
т.е. ищет, обретает в этом потоке самого себя. Ра-
зум в этом потоке внешних чувств выступает «цен-
трирующим» началом, вводит единство понима-
ния. Но эта способность понимания в единстве 
происходит оттого, что способность «быть единым, 
быть основанием – душе принадлежит не самой по 
себе, но потому, что она есть образ истинно Едино-
го, истинного Основания, для которого нет более 
высокого основания» [5: c. 56]. 

Голубинский при анализе непосредственного 
процесса рационального познания вновь опирает-
ся на «Критику чистого разума», на этот раз – на 
учение о категориях. 

Впрочем, необходимо помнить, что теория по-
знания Голубинского носила теистический характер, 
была тесно связана с целями апологетическими. Как 
верно указывает исследователь Д.В. Леонидов, 
«…центральной идеей Голубинского в области тео-
рии познания является идея Божества как гаранта 
истины» [10: с. 119]. Отправной точкой познаватель-
ной деятельности субъекта является идея самосо-
знания, всякое иное познание не может быть истин-
ным само собою, но исключительно благодаря тому, 
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что в нашей душе есть нечто постоянное, твёрдое, 
основанное, укоренённое в Абсолютном. Именно в 
феномене нашего сознания, как «вырастающего» из 
присутствия в нашем уме идеи Абсолютного бытия, 
и возможно само познание как восхождение от 
частного к общему, от условного к безусловному, от 
феноменального к сущностному. 

В философской системе Ф.А. Голубинского 
большое значение играло учение, раскрывающее 
основы духовного бытия человека. В частности, он 
посвятил часть своего творчества исследованию в 
области метафизической психологии. Он читал по 
соответствующему предмету лекции студентам 
Московской духовной академии. Ученики Голубин-
ского спустя много лет после его смерти опублико-
вали эти лекции под названием «Умозрительная 
психология». Сам профессор-теист следующим об-
разом определил существо данной науки: она есть 
«та часть метафизики, которая наблюдения внут-
реннего чувства или акты нашего сознания, возводя 
к идее о Бесконечном, исследует, какое сходство и 
подобие, какое соотношение и связь имеет дух че-
ловеческий с Существом Абсолютным» [6: c. 3]. От-
сюда Голубинский выводит и предмет метафизиче-
ской психологии, заключающийся, по его мнению, 
в «познании совершенств души, её богосообразных 
элементов» [6: c. 18]. Вместе с тем познание души 
образуется через анализ сущности души и её выс-
ших сил и стремлений, через исследование проис-
хождения её и определения особенностей бытия 
её в разные временные периоды. Стало быть, и 
сама метафизическая психология Голубинского 
разделяется им на две части: «1) на учение о суб-
станциональности души, её невещественности и 
высших духовных силах совершенствах, проявля-
ющихся в уме, сердце и воле и 2) на учение о пер-
воначальном происхождении души, значении её 
настоящей жизни и о жизни будущей или бессмер-
тии души» [6: с. 20–21]. 

В своём анализе природы души человека 
Ф.А. Голубинский на первое место ставит форму-
лировку понятия души, причём в этом понятии 
должны быть определены не только её эмпириче-
ские свойства, но также внутреннее родство с Аб-
солютом и уподобление Совершенному Существу. 
Применяя к душе свойства и совершенства Абсо-
лютного бытия и рассматривая те свойства Абсолю-
та, которые хоть в какой-то степени могут быть со-
отнесены с ограниченной душевной природой, 
московский профессор-теист логически подходил к 
метафизическому определению души. По словам 
Голубинского, душа «есть ограниченная субстанция 
самодеятельная, невещественная, выражающая 

свою сообразность с Бесконечным Существом в 
том, что она умом своим стремится к объятию без-
условной истины и мудрости, свободною волею к 
достижению Высочайшего блага и к выражению 
его в своей деятельности, чувством ищет чистого и 
вечного блаженства, и по продолжению бытия сво-
его бессмертна» [6: c. 29]. Отсюда главными свой-
ствами души являются, как указывал московский 
философ-теист, во-первых, самостоятельность или 
субстанциальность и, во-вторых, невеществен-
ность, духовность и простота. Голубинский в дан-
ной связи замечает: «Субстанциальность души со-
стоит в том, что в человеке есть внутреннее начало, 
непрестанно из себя действующее, единое, тожде-
ственное, на котором, как на центре, держатся все 
силы души, исходя из него одного, и это одного, и 
это начало или субстанция есть душа» [6: с. 30]. 
Если же касаться вопроса о невещественности, ду-
ховности и простоте души, то автор «Умозритель-
ной психологии» полагал, что душа «не только от-
лична от грубого тела, но и не может быть ни тон-
чайшей материей, ни самомалейшим атомом, ни 
силою физической или материальной, хотя бы она 
и была невидимая, но есть чистая, проникает его и 
наполняет, но не так как силы физические, нако-
нец, движет оное произвольно» [6: с. 43]. 

В первой части своего сочинения по метафизи-
ческой психологии Голубинский определил свою 
позицию по отношению к расположению души в 
каком-либо участке тела. Он полагал, что «душа 
присутствует во всём теле» и указывает на то, что в 
своём нахождении во всём теле она есть «умалён-
ное подобие вездеприсутствия Божия» [6: с. 71]. 

Во второй части своего труда московский про-
фессор-теист исследует сущность и высшие корен-
ные силы и свойства души, которые делают чело-
века высшим по сравнению с другими живыми су-
ществами. Он предполагает, что метафизическая 
психология должна провести исследование, во-
первых, генезиса души, затем «разные периоды её 
бытия, именно, первоначальное состояние её и 
причины ниспадения из сего состояния, значение 
настоящей жизни её в мире и наконец нескончае-
мое бытие её в загробной жизни» [6: c. 98]. Фунда-
ментальный вопрос, который рассматривается 
Ф.А. Голубинским, касается того, какое онтологиче-
ское отношение Абсолют имеет к душе, т.е. есть ли 
в происхождении души следы божественного дей-
ствия. Разбирая существующие гипотезы о проис-
хождении душ отдельных людей, московский фи-
лософ-теист объявляет себя сторонником концеп-
ции так называемого «традуционизма», признаю-
щего тезис о том, что и душа, и тело рождаются от 
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родителей в ходе зачатия. При этом важнейшим 
аргументом для Голубинского является сам фено-
мен наследственности, включая восприятие детьми 
многих черт характера своих родителей. Голубин-
ский отмечает, что истинность традуционизма под-
тверждается теми наблюдениями, что «многие 
склонности, темпераментные предрасположения, 
даже не добрые влечения переходят от родителей 
к детям» [6: с. 108]. 

Не остаётся без внимания Голубинского и тема 
«повреждения» душевной жизни человека, затем-
нения образа и подобия Божия в душе. Он пишет о 
первой человеческой душе – у Адама и отмечает, 
что Первый Человек собственным грехопадением 
низвергнул свою душу в худшее состояние. Но, как 
замечает Голубинский, душа всякого человека меч-
тает о возвращении к своему естественному состоя-
нию, собственному Первообразу. Это естественное 
по своему характеру влечение является, по мнению 
московского философа и богослова, залогом бес-
смертия человеческой души. Доказательство бес-
смертия души основывается у Голубинского на трёх 
тезисах: 1) бессмертие можно вывести из внешней 
природы; 2) о бессмертии говорят внутренние свой-
ства души и 3) на бессмертие указывает умозри-
тельный взгляд на совершенную природу Абсолюта. 

Эти три свои тезиса Голубинский поясняет сле-
дующим образом. 

Во-первых, «во внешней природе нельзя не ви-
деть закона сохранения. Суть его состоит в том, что 
ни один из элементов материи, с начала своего 
бытия, не уничтожается, но в разных существах они 
сочетаются и отделяются, служат материалом для 
разных форм бытия, но не обращаются в ничтоже-
ство» [6: с. 126]. 

Во-вторых, «в самой душе основанием бессмер-
тия служит невещественность или духовность её. 
Поскольку душа невещественна, то никакое могу-
щество, кроме Бесконечного, не может разрушить 
её» [6: с. 128]. 

И, наконец, в-третьих, «Бог есть творец души. Он 
не творит богоподобных существ с тем, чтобы раз-
рушать их, не хочет, чтобы пред взорами Его носи-
лись пробегающие, ничтожные тени» [6: c. 130]. 

Таким образом, Ф.А. Голубинский сформулиро-
вал философские установки русского православно-
го сознания относительно содержания метафизики, 
онтологии, понимания познания и природы души. 
Эти установки, разумеется, соответствовали свято-
отеческой традиции, которая в целом в философии 
ориентировалась на платоновский идеализм. 
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Глобализация как устремленность человека к 

всеобъемлющей интеграции открывает невидан-
ные ранее возможности для сближения культур и 
расширения коммуникативного пространства. Но, с 
другой стороны, она порождает множество серь-
езных проблем, таких как потеря привычных жиз-
ненных ориентиров, утрата сложившихся обычаев, 
ценностей, верований. Все это ведет к кризису 
сложившейся национальной идентичности. 

В XX в. Россия дважды переживала разруши-
тельные кризисы идентичности. Первый кризис 
национальной идентичности произошел в начале 
века и привел к потере миссии вселенского право-

славия. Второй кризис, произошедший в конце XX в., 
обернувшийся утратой идеи коммунизма и распа-
дом великой державы, поставил Россию на грань 
выживания. Нынешняя миссия России – миссия 
«нефтяной державы» – не устраивает ни Россию, 
ни мировое сообщество. В сложившейся ситуации 
перед Россией стоит задача завершить формиро-
вание новой цивилизационной идентичности и 
сформулировать национальную идею, являющуюся 
ее высшим проявлением и определяющую миссию 
нации, стратегию ее дальнейшего развития. 

Но развернувшиеся в настоящее время поиски 
новой идентичности и соответствующей нацио-
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нальной идеи пока не дали положительного ре-
зультата. А только на основе четко сформулирован-
ной национальной идеи могут строиться адекватные 
инструменты государственной стратегии: военная 
доктрина, концепция национальной безопасности, 
внутренняя и внешняя политика. Конечно, нацио-
нальную идею можно придумать за письменным 
столом (и такие попытки неоднократно предприни-
мались), но реально работающей стратегией она 
может стать, лишь будучи отражением не приду-
манных, а действительно существующих интересов 
и ценностей основных социальных групп. 

К сожалению, у нас пока отсутствует четкое 
представление о том, что собой представляет наше 
общество на современном этапе и в какой стране 
мы живем. А для того, чтобы прогнозировать образ 
будущего, надо прежде всего понять и осмыслить 
настоящее. История любого государства развивает-
ся циклами. Не совсем ясно, на каком этапе этой 
циклической истории находится сегодня Россия и 
пришло ли время для выработки новой нацио-
нальной идеи, определяющей стратегию ее разви-
тия. Некоторые исследователи считают, что мы по-
ка к этому не готовы, и нужна большая подготови-
тельная работа в различных сферах общественной 
жизни. Как уже отмечалось, национальная идея 
должна отражать интересы социальных групп. Но 
даже так называемый креативный класс сегодня 
еще не осознал своих интересов. Судя по тому, ка-
кие масштабы приняли в последнее время такие 
процессы, как вывоз капиталов и активов за рубеж, 
приобретение там недвижимости, устройство на 
обучение своих детей и пр., этот «креативный 
класс» даже еще не знает, будет ли он вообще 
жить в России. Иными словами, существуют объек-
тивные трудности в определении национальной 
идеи России на современном этапе и формирова-
нии новой идентичности. 

В последние годы в отечественной литературе 
ведется немало споров вокруг «русской идеи», ее 
содержания, а также возможности и необходимо-
сти ее возрождения в современной России. Вряд 
ли можно согласиться с последним суждением, но 
вычленение и оценка главных этапов в трансфор-
мации идеи позволит наметить подходы к форми-
рованию ее современного варианта. 

Русская идея, будучи истинно национальной и 
отражая особенности национального менталитета, 
возникла в определенном социально-историчес-
ком пространстве: после победы в Отечественной 
войне 1812 г. стал актуальным вопрос о взаимоот-
ношении России и Европы и об исторической мис-
сии России. Полемика вокруг русской идеи про-

должается уже третье столетие. Трудности, с кото-
рыми сталкивается современное российской обще-
ство, делают сегодня эту проблематику актуальной. 
Размышления русских мыслителей о путях разви-
тия России и о той роли, которую Россия должна 
сыграть в истории человечества, активно велись в 
XIX – начале XX в. Поиск ответа на вопрос о сущно-
сти «русского начала» и его историческом призва-
нии породил оригинальные концепции славянофи-
лов, Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева, Н.А. Бер-
дяева, П.А. Флоренского, Л.П. Карсавина, В.В. Роза-
нова и многих других. Думается, что национальная 
идея должна вытекать из национальной истории и 
что размышления этих философов сегодня важны и 
актуальны. Они помогут, переосмыслив историю 
нашей страны, выработать стратегию, открываю-
щую дорогу к возрождению и обретению чувства 
исторической перспективы. 

Однако размышлять о судьбе России и ее исто-
рической миссии русские мыслители начали гораз-
до раньше. 

Важнейшим документом развития историческо-
го сознания Древней Руси является «Повесть вре-
менных лет», авторство которой приписывается 
монаху Киево-Печерского монастыря Нестору. Уже 
в этой летописи предпринята попытка ответить на 
вопрос: «Откуда есть пошла земля Русская?» или 
«Кто в Киеве начал первым княжить?», т.е. «варяж-
ский вопрос». Нестор решает весьма важную для 
всего последующего развития Киевской Руси госу-
дарственно-правовую задачу: он утверждает леги-
тимность власти рода Рюриковичей в силу добро-
вольного призвания князей и «уряда», чтобы они 
судили по праву. 

Оригинальным историософским сочинением, 
относящимся к самому раннему периоду развития 
русской православной культуры, является «Слово о 
законе и благодати» Илариона, написанное между 
1037 и 1050 г. во времена княжения Ярослава 
Мудрого. Вера благодатная дошла до русского 
народа, говорит Иларион, связывая это событие с 
крещением Руси князем Владимиром и воздавая 
ему хвалу [6: с. 107]. Здесь Владимир впервые 
сравнивается с византийским равноапостольным 
императором Константином, что предвосхитило 
концепцию «Москва – Третий Рим», где Руси отво-
дилась роль мировой державы, наследницы Рима 
и Византии. 

В XVI в. Русь превращается в одну из крупней-
ших мировых держав. Сбросив иго Орды, она про-
водит настойчивую политику по собиранию древ-
нерусских земель, захваченных после падения Ки-
евской Руси. Центром этого процесса была все бо-
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лее возвышающаяся Москва. И не случайно имен-
но в XVI в. складывается доктрина «Москва – Тре-
тий Рим». После падения Западной Римской импе-
рии в 476 г. Константинополь, ставший столицей 
Восточной Римской империи, все чаще стал имено-
вать себя вторым Римом. После его захвата турка-
ми в 1453 г. постепенно формируется концепция о 
перемещении политического и духовного центра 
восточно-христианских стран в Москву. Зародив-
шись в середине XV в., эта идея приобретает окон-
чательные очертания во многом благодаря Фило-
фею, монаху Елизарова монастыря. Он является ав-
тором ряда посланий к великому князю Василию III, 
Ивану Грозному и другим адресатам, в которых 
Филофей пишет, что «два Рима пали, а третий сто-
ит, четвертому же не бывать» [10: с. 441]. Эта фор-
мулировка и стала классическим выражением кон-
цепции «Москва – Третий Рим». В идеологеме Фи-
лофея «Москва – Третий Рим» были объединены и 
выражены две фундаментальные идеи: идея пре-
емственности царств и идея богоизбранности рус-
ского народа. Идея богоизбранности Руси, задавая 
вектор мессионизма, развилась впоследствии в 
практику неприятия западного христианства, 
прежде всего, католичества, и в теорию потенци-
альной перспективности России по отношению к 
Западу, что и нашло отражение в поиске «русской 
идеи» мыслителями XX в. 

Идеологема «Москва – Третий Рим», заложив 
основы мессианской идеологии в период образо-
вания русского централизованного государства, 
стала прологом русской философии истории, опре-
делив в ней мессианское направление и пробле-
матику ее развития. Конечно, позднее, в XIX в., 
идея русского мессианства приобретет другую 
форму и станет развиваться в новой парадигме – в 
системе философских построений, связанных с во-
просом об отношении России к Западу и поиском 
ее собственных путей исторического развития. Од-
нако и в новой форме идея мессианства останется 
центральным звеном историософских построений 
славянофилов и западников. 

Но еще до славянофилов и западников тема 
русской самобытности и осознания русской мощи 
прозвучала в романе В.Ф. Одоевского «Русские но-
чи». Если до этого встречались лишь отдельные 
критические замечания в адрес Запада, то Одоев-
ский впервые в систематической форме дает кри-
тику западной культуры. В уста главного героя 
«Русских ночей» Фауста он вкладывает мысль о 
гибели Запада, о внутреннем распаде его былой 
силы [9: с. 179]. И если в свое время христианство 
внесло новые силы в дряхлеющий мир античности 

и обновило его жизнь, то ныне спасение Европы, 
считает он, возможно лишь в том случае, если на 
историческую сцену вступит новый народ со све-
жими силами. Таким народом, по мнению Одоев-
ского, является русский народ. Обращаясь к рус-
скому народу, он говорит: «В святом триединстве 
веры, науки и искусства ты найдешь то спокой-
ствие, о котором молились твои отцы. Девятнадца-
тый век принадлежит России» [9: с. 184]. В после-
дующем эти идеи В.Ф. Одоевского будут развивать 
и славянофилы, и западники. 

Родоначальником западничества традиционно 
считается П.Я. Чаадаев, автор «Философических 
писем». Центральная тема Чаадаева, ставшая для 

него роковой,  историческая судьба России и ее 
место в истории всего человечества. Его высказы-
вания на этот счет можно рассматривать как свиде-
тельство проснувшегося самосознания. При жизни 
Чаадаева в 1836 г. было опубликовано только одно 
из его восьми писем. Чаадаев не учел, что к тому 
времени резко изменилась политическая ситуация 
в России. В 30–40-е гг. XIX в. культивируется теория 
«официальной народности», власть призывает 
оживить народный дух, возвысить все отечествен-
ное и исцелить существующее поколение от слепо-
го и необдуманного пристрастия к иноземному. 

Полагая, что истинный патриотизм состоит во-
все не в безотчетном восхвалении всего «своего», 
Чаадаев с поразившей современников смелостью 
говорит об отставании России, об ее экономиче-
ской, политической, социальной и культурной от-
сталости. Вот почему в нем увидели ниспроверга-
теля русских святынь и объявили сумасшедшим. 

С позиций провиденциализма Чаадаев утвер-
ждает, что смысл истории определяется боже-
ственной волей, ведущей человеческий род к ко-
нечной цели. Цель эта – утверждение «Царства 
Божия» на земле, т.е. утверждение на земле по-
рядка, основанного на принципах всеобщего бла-
годенствия, братства, любви, мира, единства наро-
дов. «Царство Божие» П.Я.Чаадаева – это облачен-
ная в религиозную форму социальная утопия. 

Вместе с тем Чаадаев откровенно признает ка-
кой-то странный ущерб в самой идее провиденциа-
лизма и отмечает, что Россия, оставленная Прови-
дением и предоставленная всецело самой себе, 
стала наглядным примером того, как не надо жить. 
В России отсутствуют идеи долга, справедливости, 
права, порядка, которые прочно вошли в сознание и 
быт европейских народов. И все это произошло по-
тому, что Россия, приняв христианство в его визан-
тийской форме, оказалась выключенной из нрав-
ственного и социального единства европейских 
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народов, созданного католицизмом. Таким обра-
зом, у истоков столь несчастной русской судьбы сто-
ит, по мнению П.Я.Чаадаева, ошибочный религиоз-
ный выбор. Православная церковь, холопствуя пе-
ред деспотизмом самодержавия, не способна была 
сделать нравственные идеи христианства реальной 
социальной силой. Идеализируя католицизм, Чаа-
даев подвергает православие резкой критике за то, 
что оно препятствует раскрепощению внутренних 
творческих сил человека [15: с. 323–324]. 

Однако уже в чаадаевских письмах 1835–1836 гг. и 
в «Апологии сумасшедшего» (1837) довольно отчет-
ливо наметился поворот от негативного мессианизма 
первого «Философического письма» к позитивному 
мессианизму. Чаадаев вносит поправку к загадке 
России: русская отсталость, незатронутость России 
всемирным воспитанием человечества, оказывает-
ся, таит в себе какой-то высший смысл. Именно рус-
ские призваны решить большую часть проблем со-
циального порядка, ответить на важнейшие вопро-
сы, занимающие человечество, поскольку они сво-
бодны от предрассудков и авторитетов, очаровав-
ших Европу. Сравнив Россию с Западной Европой и 
выявив их абсолютное несходство, Чаадаев делает 
вывод, что Россия находится в особых отношениях с 
божественным Провидением. Провидение постави-
ло Россию вне интересов национальностей, поручив 
интересы человечества [15: с. 374]. 

П.Я. Чаадаеву русская историософия обязана 
постановкой проблем, ставших сквозными в по-
следующие десятилетия ее развития и направлен-
ными на выявление сокровенной сущности русско-
го начала. 

Западники, отмечая прогрессивные стороны 
общественного развития Европы, призывали к со-
циально-политическим преобразованиям по об-
разцу передовых европейских стран: к уничтоже-
нию крепостного права, самодержавия, сословно-
сти, к развитию просвещения, к утверждению сво-
боды человеческой личности. 

Славянофилы, напротив, указывали на пороки 
западной цивилизации: обуржуазивание жизни, 
социальный антагонизм, формальный, сухой и ра-
ционалистический характер европейской культуры, 
превращение общества в раздробленную массу 
эгоистических, жестоких, меркантильных лично-
стей, чрезмерное выпячивание личного «Я». Считая 
судьбу Запада трагичной, славянофилы верили, что 
Россию ждет великое будущее. Славянофилы счи-
тали русский народ богоизбранным, наиболее 
полно воплотившим нравственный смысл христи-
анства. История призывает Россию встать впереди 
всемирного просвещения и дает ей это право за 

всесторонность и полноту ее начал. Причем, обли-
чая общественные и нравственные пороки России, 
славянофилы никогда не касались вопроса о ее 
политическом строе и были искренне уверены в 
непоколебимости монархического принципа. 

Основные положения славянофильской доктри-
ны сформулировали А.С. Хомяков и И.В. Киреевский. 
Так, Хомяков в «Записках по всемирной истории» 
различные пути развития России и Запада объясняет 
неодинаковостью внутренних начал русской и за-
падно-европейской жизни, а за начала принимает 
формы религиозного мировоззрения: Россия испо-
ведует православие, а Запад – католицизм, в кото-
ром учение Христа подверглось искажению. 

Хомяков верил в великую миссию России и счи-
тал, что именно Россия призвана встать в центре 
мировой цивилизации. Почему? На Западе христи-
анство искажено и наследием греко-римского язы-
чества, и средневековой схоластикой. К еще боль-
шему искажению основ веры привело раздвоение 
христианства на католичество и протестантизм. 
Православие же сохранило верность древним ис-
токам христианства, чистоту веры и единство церк-
ви. Вот почему человек на Руси чужд эгоизму, в 
нем живет готовность к самопожертвованию. Эта 
цельность русской души, единство общественного 
и личного предопределили право России на духов-
ное лидерство во всемирной истории. Сама исто-
рия призывает Россию встать впереди всемирного 
просвещения. 

В 70–80-е гг. XIX в. философское учение славя-
нофилов получило новый импульс развития благо-
даря работам Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева. 
Н.Я. Данилевский рассматривает историю как сферу 
проявления различных культурно-исторических ти-
пов [4: с. 23]. Данилевский утверждает, что славян-
ский мир во главе с Россией не принадлежит к ев-
ропейскому или германо-романскому культурно-
историческому типу, а составляет особую, развива-
ющуюся цивилизацию, расцвет которой еще впере-
ди. Данилевский выступает против претензий Запа-
да представлять себя как лучшую и универсальную 
цивилизацию. Он также против утвердившегося 
мнения, согласно которому Запад представляет 
олицетворение прогресса, а Восток связан со стаг-
нацией. Данилевский считает, что прогресс и стагна-
ция присущи каждому культурно-историческому 
типу, являясь характерными признаками его воз-
растной ступени. Европа находится в апогее своего 
цивилизационного периода, но ее расцвет – пред-
вестник близкого заката. На смену европейской идет 
славянская цивилизация с самобытными обще-
ственно-политическими учреждениями и культурой. 
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Способность славян к восприятию других куль-
тур и использованию их достижений ведет к тому, 
что славянский культурно-исторический тип будет 
более всех приближен к общечеловеческому идеа-
лу. Однако пока нет прочной консолидации соб-
ственного типа, надо больше заботиться о своеоб-
разии, а не о приближении к общечеловеческому. 
Вот почему для формирующейся славянской циви-
лизации гораздо важнее отстоять свою независи-
мость и обособленность во всех сферах. И Дани-
левский предостерегает об опасности «европейни-
чанья» – бездумного заимствования «европей-
ствующими демократами» чуждых русскому наро-
ду европейских учреждений и ценностей. Он гово-
рит: «Иссушая самобытный родник народного ду-
ха, лишая его внутреннего содержания, они пре-
пятствуют осуществлению великих судеб русского 
народа» [4: с. 87]. 

То новое, что было внесено Данилевским в пони-
мание «русской идеи», было прежде всего связано с 
обоснованием своеобразия славянской культуры, в 
особенности России. Причем трактовке «русской 
идеи» Данилевский придал новый геополитический 
смысл: она оказалась знаменем, под которым во-
круг России должны объединиться славянские 
народы для того, чтобы навсегда решить «Восточ-
ный вопрос» – отвоевать Константинополь как тра-
диционный центр православно-славянского мира. 

В дальнейшем вопрос о судьбе России, остава-
ясь главной темой русской философии, был сведен 
к «русской идее». Термин «русская идея» родился 
под пером Ф.М. Достоевского, который еще в 1861 г. 
писал, что без высшей идеи не могут существовать 
ни человек, ни нация [5: с. 720]. Слова эти будут 
повторены вслед за ним другими мыслителями, 
которых никак не заподозришь в узко понятом 
национализме. 

В 1880 г. на торжествах по случаю открытия па-
мятника Пушкину в Москве Достоевский выступил 
с большой речью, которая может рассматриваться 
как духовное завещание писателя, ибо в ней он 
изложил программные положения относительно 
развития русского народа и его всемирного при-
знания. Считая недоразумением всю предшеству-
ющую идейно-политическую борьбу, он призывает 
к единению сословий и провозглашает русский 
народ народом-богоносцем. Именуя русских 
«народом-богоносцем», он не придавал этому шо-
винистического значения, что переводило пробле-
му из сферы национального в сферу христианского 
служения. Мессианскую роль русского народа До-
стоевский связывает не с экономическим и полити-
ческим прогрессом России, а с нравственным со-

вершенствованием русского народа, основанным 
на православии. Идя по пути нравственного совер-
шенствования, Россия спасется сама и спасет Запад 
от ужасов социализма. Историческое развитие Рос-
сии показало, что Достоевский ошибся, что в рус-
ском народе не оказалось противоядия против ан-
тихристовых соблазнов религии социализма. Од-
нако иллюзии Достоевского не помешали ему рас-
крыть природу русского социализма и предсказать 
его последствия. Достоевский предостерегает об 
угрозе тоталитаризма. 

Не ограничиваясь проповедью нравственного 
совершенствования личности и органически связы-
вая общественные и нравственные идеалы, Досто-
евский ищет идеал справедливой общественной 
организации в направлении социализма, но не ре-
волюционного и атеистического, а христианского. 
Он был уверен, что общественные идеалы, вырабо-
танные Россией, исходя из Христа и личного самосо-
вершенствования, будут либеральнее европейских. 

В. Соловьеву принадлежит заслуга в дальней-
шей разработке проблемы, которую еще Достоев-
ский обозначил словосочетанием «русская идея». 
В 1888 г. он выступил в Париже с лекцией под 
названием «Русская идея». В ней мыслитель поста-
вил вопрос, который считал крайне важным, – во-
прос о смысле существования России во всемирной 
истории. Ответом на него и служила сформулиро-
ванная автором «русская идея». Соловьев считал, 
что каждая нация, объединенная в соответствующее 
государственное единство, призвана выполнять в 
составе человечества определенную миссию или 
роль. Миссия или роль нации в составе мирового 
целого и есть ее национальная идея. Национальная 
идея не вытекает непосредственно из материальных 
условий существования России. Национальная идея – 
это задание, данное Богом, долг народа перед Бо-
гом. По мнению Соловьева, русская идея или исто-
рическая миссия России состоит в том, чтобы стать 
инициатором в создании европейского сообщества 
стран на основе христианских ценностей, в созда-
нии вселенской теократии [11: с. 220]. 

Соловьев считал, что с созданием вселенской 
теократии Россия внесет в отношения европейских 
народов элементы сердечности, непосредственно-
сти, утраченные рациональным Западом. С другой 
стороны, сотрудничество с Западом позволит пре-
одолеть характерные для России тенденции вар-
варства, обскурантизма, нигилизма и тем самым 
будет способствовать вступлению России на путь 
подлинного просвещения и прогресса. Для России 
этот проект важен еще и потому, что, находясь на 
границе двух миров, она испытывала постоянное 
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давление со стороны азиатского Востока. Объеди-
нение со странами Европы позволило бы России 
более тесно интегрироваться в сообщество христи-
анских стран, что дало бы твердую гарантию сохра-
нения христианских основ русской культуры. 

К концу жизни Соловьева постигло жестокое 
разочарование в мессианском предназначении 
России и во всемирной теократии, о чем свиде-
тельствует предсмертное сочинение философа 
«Три разговора» с включенной в него «Повестью об 
антихристе». 

Таким образом, поиск «русской идеи» шел в XIX в. 
в рамках философского дискурса и породил ориги-
нальные концепции П.Я. Чаадаева и славянофилов, 
Ф.М. Достоевского, Н.Я. Данилевского, В.С. Соло-
вьева. В XX в. под непосредственным влиянием 
этих идей и концепций продолжат поиск ответа на 
вопрос о сущности «русского начала» и его истори-
ческом призвании такие русские мыслители, как 
Н.А. Бердяев, Вяч. Иванов, П.А. Флоренский, Л.П. Кар-
савин, В.В. Розанов и др. 

В 20–30-е гг. XX в. наиболее активно проявляет 
себя социально-философское учение и идейно-
политическое движение русского зарубежья, полу-
чившее название евразийства. 

Основоположником и ведущим теоретиком 
евразийского движения был Н.С. Трубецкой. Дру-
гими крупными деятелями евразийства были 
П.Н. Савицкий, П.П. Сувчинский, Г.В. Флоровский. 
Впоследствии к евразийскому движению присо-
единятся такие интеллектуалы русского зарубежья, 
как правовед Н.Н. Алексеев, философ Л.П. Карса-
вин, религиозный философ и публицист В.Н. Ильин, 
историк Г.В. Вернадский, философ С.Л. Франк и 
многие другие. Во многом благодаря их усилиям 
появились основные программные документы 
евразийства и было дано систематическое изложе-
ние их концепции. И сегодня можно утверждать, 
что евразийское учение представляет довольно 
полно разработанный вариант русской идеи. 

В центре исследований евразийцев проблема 
определения места России в системе координат 
«Восток–Запад» с учетом особенностей ее духов-
ной культуры. Рассуждая об этом, евразийцы при-
шли к выводу, что культура, которую в течение ве-
ков преподносили России как общечеловеческую, 
на самом деле есть культура небольшой группы 
романских и германских народов. Главная ее «ро-
довая» черта – упорное нежелание признать само-
бытность и право на существование других и, 
прежде всего, восточных культур, а также упорное 
стремление навязать себя миру. Европеизирован-
ный народ отбрасывает свое прошлое, заклеймляя 

его эпитетом варварства. Все свое, самобытное, 
национальное он считает пустым и ничтожным, не 
испытывая психологического комфорта в собствен-
ной культуре. 

Евразийцы считают, что европеизация отрица-
тельно повлияла на внутреннюю и внешнюю поли-
тику России. По примеру европейских государств, 
стремящихся обезличить покоренные народы, рус-
ское правительство во всех областях с нерусским 
населением проводит политику «русификации», что 
стало полной изменой историческим традициям. 
Еще более тяжелые последствия вызвала европеи-
зация в области внешней политики. Россия, войдя в 
круг европейских государств, вынуждена была при-
нимать участие в бесчисленных войнах, борясь не за 
свои собственные, а за иноземные интересы. Запад-
ные страны, стремясь прикрыть свои корыстные за-
мыслы, выдвигают идеи и лозунги, которые Россия 

принимает за чистую монету 12: с. 43–54. 
Евразийцы считают, что революция разрушила 

чужеродные для русской «почвы» элементы за-
падной культуры: форму государственности, бюро-
кратию, законы, элиту, образ жизни. Несмотря на 
явленный ею произвол и насилие, она освободила 
творческие силы народа. В связи с этим вновь вста-
ет вопрос о дальнейшем пути развития России и ее 
месте в мире. По мнению евразийцев, лишь обра-
щение к Азии и взгляд на Россию с Востока откры-
вает действительный путь к познанию русской ис-
тории, русской государственности и позволяет от-

ветить на вопрос: кто мы? 13: с. 130. 
Идейно-политическим источником евразийства 

являются учения поздних славянофилов Н.Я. Дани-
левского и К.Н. Леонтьева. Однако считая славяно-
филов своими предшественниками, евразийцы в то 
же время не приемлют идею о приоритетной роли 
славянства в русской государственности, считают 
утопической идею панславизма. По этому вопросу 
позиции евразийцев гораздо ближе к византизму 
К.Н. Леонтьева, который предрекал России другую, 
более высокую миссию – создание особой, неви-

данной доселе русско-азиатской цивилизации 8. 
Евразийцы, как и поздние славянофилы, наста-

ивали не только на национальной самобытности, 
но и на альтернативности исторических цивилиза-
ционных парадигм Европы и России. Однако в от-
личие от славянофилов они не фетишизировали 
славянских корней русской национальной жизни, 
признавая существенное влияние на нее восточно-
го элемента, «наследия Чингисхана». 

Так, Г.В. Вернадский (сын великого русского 
ученого В.И. Вернадского) утверждал, что экспан-
сия с Востока в форме так называемого татаро-
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монгольского ига при всех ее негативных сторонах 
способствовала становлению России как единого и 
сильного государства. По мнению Г.В. Вернадского, 
Александр Невский видел в монголах дружествен-
ную в культурном отношении силу, которая помог-
ла ему утвердить русскую культурную самобыт-
ность и оградить ее от влияния латинского Запада и 
тем самым вывести Россию на правильный истори-

ческий путь 2: с. 151–163. 
На аналогичных позициях стоял Л.Н. Гумилев. 

По мнению Л.Н. Гумилева, господство татар было в 
русской истории не деструктивным, а конструктив-
ным фактором, который помог сохранить самобыт-
ность русской души. Монголы не только не разру-
шили формы русской жизни, но очень полезно их 
дополнили, дав России школу администрации, фи-
нансовую систему, организацию почты и многое 

другое 2: с. 20–37. 
Но далеко не все согласны с евразийской ин-

терпретацией влияния татаро-монголов на судьбу 
России. Так, отечественный исследователь В.К. Кан-
тор считает, что татаро-монгольское завоевание 
стало самой грандиозной катастрофой в нашей ис-
торической судьбе. Чудовищные последствия степ-
ного владычества трудно до конца выявить и оце-
нить. Через четверть тысячелетия татарское иго 
было сломлено, но последствия его не преодолены 
и сегодня. Господство татар оказало деструктивное 
влияние на развитие русской истории и все сторо-
ны жизни русского народа [7: с. 26–41]. 

Краеугольным камнем евразийской социальной 
философии является концепция идеократического 
государства (идеократия – власть идеи). Евразийцы 
считали, что реально народами и странами правят не 
люди и учреждения, а идеи. В перспективе, по мне-
нию евразийцев, на Земле обязательно будет создан 
ансамбль идеократических сообществ и культур. 

Евразийцы утверждали, что далеко не всякое 
государство может стать идеократией, для этого 
необходимы большие изменения психологическо-
го, идеологического и национального самосозна-
ния народов. Однако это единственный и есте-
ственный путь развития земной цивилизации. Це-
ной тяжелых испытаний до подлинной идеократии 
может дойти СССР, Европе же предстоит еще более 
длительный и тернистый путь. Абсолютизируя роль 
государства в сфере общественной жизни, евра-
зийцы подчеркивают, что в основе государствен-
ной политики лежит идеология и не допускаются 
ее критика и инакомыслие. 

С одной стороны, евразийцы считали возмож-
ным использование готовых большевистских струк-
тур, т.е. тех форм организации общественной жиз-

ни, которые утвердились в 20–30-е гг. ХХ в. в СССР. 
С другой стороны, крайне негативно относясь к 
коммунистической идеологии как к антинародной, 
атеистической, чуждой, евразийцы видят свою за-
дачу в том, чтобы вытеснить ее и заменить новой 
идеологией – евразийской. Критикуя большевиков 
за то, что духовный идеал во многом был подме-
нен экономическим, евразийцы утверждают, что в 
духовной жизни общества ведущую роль должна 
играть религия. Как и славянофилы, евразийцы 
считали религию абсолютным началом всех сторон 
жизни общества. Рассматривая православие как 
единственное правомерное выражение христиан-
ства, они считали, что к нему тяготеют все нехри-
стианские религии и культы евразийского мира: 
язычество, буддизм, магометанство. Отсюда выте-
кала историческая миссия русской православной 
церкви: обеспечить условие для самораскрытия 
всех иноверных вероисповеданий, не допустить их 
латинизации и тем самым обеспечить духовное 
единство евразийского мира. Конечно, религиоз-
ная доктрина евразийцев уязвима и критиковалась, 
прежде всего, за огосударствление церкви, за ис-
пользование ее в качестве главного рычага для ре-
шения политических и идеологических задач. 

Таким образом, евразийцы видели свою задачу 
в том, чтобы вытеснить чужеродную коммунисти-
ческую идеологию, заменив ее православно-
евразийской. Причем эта замена мыслилась ими с 
использованием готовых большевистских структур, 
и, прежде всего, единственной правящей партии и 
Советов как форм связи правящего слоя с массами. 

Концепция идеократического государства под-
верглась в эмигрантских кругах резкой критике за 
идеологический диктат, за примат коллектива над 
личностью. К концу 20-х гг. евразийство вступает в 
фазу кризиса и раскола. Причем именно Г.В. Фло-
ровский, которому это движение было обязано 
разработкой философских основ, подверг евразий-
ство самой глубокой критике в статье «Евразийский 
соблазн» (1928). Разоблачая иллюзии евразийцев, 
он говорит, что соравная коммунизму православ-
ная евразийская идея – эта такая же химера, веду-

щая Россию в «бездну отпадения» 14: с. 362. 
Н.А. Бердяев видит заслугу евразийцев в том, 

что они поддерживают достоинство России и рус-
ского народа в эпоху, когда его унижают. Вместе с 
тем он предупреждает, что евразийство может 
сыграть положительную политическую роль, лишь 
освободившись от соблазнов утопии. Главный со-
блазн евразийства он видит в стремлении усилить 
тоталитаризм государства авторитетом церкви, 
которая возьмет на себя организацию всей жизни и 
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даже сферы духа, но это может обернуться русским 
фашизмом. При этом Бердяев выражает уверен-
ность в том, что новое поколение будет более реа-
листичным и сможет преодолеть утопизм евразий-
цев [1: с. 329–335]. 

Таким образом, евразийство представляло по-
пытку русских эмигрантов, переживающих крах 
национального самосознания и культуры русской 
интеллигенции, осмыслить свершившуюся рево-
люцию и последующий исторический путь России. 
Не случайно идеи евразийства регулярно появля-
ются в отечественной социально-политической ли-
тературе именно в эпохи цивилизационных разло-
мов, стремительных и глубоких перемен в жизни 
общества. На современном этапе развития россий-
ского общества идеи евразийцев вновь становятся 
актуальными, и, опираясь на них, современные 
исследователи пытаются найти то оптимальное 
соотношение национальной специфики и зарубеж-
ного опыта, которое обеспечит социально-
экономический прогресс российского общества. 

К сожалению, стратегия государственного раз-
вития России на протяжении многих лет заключа-
лась в перманентных попытках догнать более раз-
витые западно-европейские страны, причем часто 
путем прямого копирования и воспроизводства их 
политических институтов и технологий. 

Существующий сегодня кризис идеологии, утра-
та чувства исторической перспективы оборачива-
ются огромными издержками и требуют новой 

национальной идеи, которая укрепляла бы созна-
ние общей судьбы, восстанавливала чувство исто-
рического времени. Некоторые исследователи счи-
тают, что такой идеей вполне могло бы стать мо-
дифицированное евразийство. Сегодня, как нико-
гда, ясно, что современный однополярный мир во 
главе с США – конструкция весьма неустойчивая, 
так как не уравновешена другими полюсами. Но-
вый полюс в лице объединенной Европы представ-
ляется малоэффективным ввиду того, что эти стра-
ны продолжают идти в фарватере США. Адекват-
ным полюсом может стать союз России с азиатски-
ми странами, особенно такими великими держа-
вами, как Китай и Индия. 

Жизнь нашей страны никогда не протекала лег-
ко и не раз оказывалась на перепутье, возможно, и 
потому, что мудрость философской мысли не во-
шла в наше сознание, не овладела нашими умами. 
И хочется верить, что нынешняя Россия переживет 
смуту так называемого плюрализма и свои метания 
от нигилизма до рабской подражательности по от-
ношению к чужеземным образцам жизни. И, в 
конце концов, критически переосмыслив свою тра-
гическую историю, Россия выработает самосозна-
ние, способствующее дальнейшему возрождению 
России. Все это определяет огромную важность для 
нынешнего поколения философских размышлений 
русских мыслителей об исторической миссии Рос-
сии и путях ее развития. 
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ВКЛАД НИКАНОРА (БРОВКОВИЧА) В ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИИ  
«ПРАВОСЛАВНОГО ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ» 

Хань Юй  

Хэбэйский Северный университет, Чжанцзякоу, Китай, 2009gh@mail.ru 
 
Аннотация. В статье проводится анализ творческого наследия православного философа Никанора (Бровковича). Он 

стремился создать такой тип философии, в котором на основе теоцентризма соединялись бы отвлечённо-созерцательное и 
жизненно-практическое начала, происходило преодоление старой схоластической метафизики. Указаны православные 
мыслители, взгляды которых коррелируются с «позитивной философией» Никанора, даётся обоснование сходства их теоре-
тических положений. 

Ключевые слова: духовно-академическая философия, схоластика, «позитивный» идеал, консерватизм, синтетизм, теи-
стическая метафизика 
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CONTRIBUTION OF NIKANOR (BROVKOVICH) TO THE FORMATION OF THE TRADITION  
OF "ORTHODOX PHILOSOPHY" 

Han Yui 
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Abstract. The article analyzes the creative heritage of the Orthodox philosopher Nikanor (Brovkovich). He sought to create a 

type of philosophy in which, on the basis of theocentrism, distracted-contemplative and vital-practical principles were combined, 
old scholastic metaphysics was overcome. Orthodox thinkers are indicated, whose views are correlated with the "positive 
philosophy" of Nikanor, a justification for the similarity of their theoretical provisions is given. 
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Творческое наследие архиепископа Никанора 

(в миру – Александра Ивановича Бровковича, 
1826–1890) знаменует настойчивое стремление 
найти собственный путь философствования для 
православного «верующего сознания». Сам право-
славный философ-теист прекрасно разбирался в 
специфике подходов представителей католической 
и протестантской схоластики, критикуя их за изна-
чально, как он полагал, неверные догматические и 
мировоззренческие установки. Но его метод пред-
полагал не только критику, а выдвижение положи-
тельного («позитивного») идеала и способа объяс-
нения существующих философских проблем. 

Философские взгляды архиепископа Никанора 
формировались в эпоху серьёзного мировоззрен-
ческого кризиса, охватившего русское общество в 
середине XIX в. Наметились расхождения между 
различными группами образованного слоя, ориен-
тировавшимися на совершенно разные ценности и 
идеалы. Этот кризис начал с особенной силой про-

являть себя уже в 30-е гг. XIX в., с выхода знамени-
тых «Философических писем» П.Я. Чаадаева. Ещё 
больше культурно-философский водораздел внут-
ри русской интеллигенции прошёл после выхода на 
культурно-историческую арену западников и сла-
вянофилов, интерпретировавших социальные и 
исторические процессы прошлого и настоящего 
России часто совершенно противоположным обра-
зом. В философском сознании русского образован-
ного слоя также намечается совершенно непохо-
жее друг на друга восприятие как идей представи-
телей немецкой классической философии (Кант, 
Гегель, Шеллинг, Фихте), так и мыслителей, ориен-
тировавшихся на философско-теистическую тради-
цию. Кроме того, усиливается и так называемое 
естественно-научное направление в русской фило-
софии, в значительной мере находившееся под 
влиянием только что появившегося в Европе фило-
софского позитивизма. 

mailto:2009gh@mail.ru
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Его отталкивание от традиционной философской 
схоластики заключалось в неприятии её многих по-
ложений, что было связано с недостаточным вни-
манием схоластов к проблемам теории познания, 
взаимоотношения религии и философии с есте-
ственными науками, а также отказом от приори-
тетного включения темы человека в философское 
познание. Но сама философская схоластика, в ос-
нове которой находилась аристотелевская система 
изложения философского материала и которая 
«приручала к культуре связного логического мыш-
ления» [11: с. 50], вызывала уважение у архиеп. Ни-
канора, и он требовал развивать её в духе право-
славного миросозерцания. Примером преодоления 
схоластической метафизики могло бы явиться для 
архиеп. Никанора религиозно-философское учение 
Григория Саввича Сковороды (1722–1794), в кото-
ром вполне сочетались мистицизм и рационализм. 
Как отмечал С.В. Пишун, «…бесспорным остаётся 
факт, что Сковорода – первый оригинальный фило-
соф в России» [11: с. 58]. 

В православных высших духовных школах про-
цесс обретения собственной традиции и стиля фи-
лософствования происходил непросто. Главным 
здесь было обретение чувства меры, когда надо бы-
ло избегать крайностей эмпиризма и рационализма, 
позитивистского сциентизма и метафизической от-
влечённости. Такие попытки соединения разных 
моделей философствования на началах теоцен-
тризма предпринимались православными мыслите-
лями особенно активно начиная со второй четверти 
XIX в. Здесь налицо было намерение соединить фи-
лософию и богословие, хотя всё это изначально 
предполагало не только гармонию, но и немало 
сложностей. И здесь непосредственными предше-
ственниками архиеп. Никанора можно назвать пре-
подававшего сначала в Санкт-Петербургской духов-
ной академии, а затем в Киевской духовной акаде-
мии (в качестве ректора) архиеп. Иннокентия (Бо-
рисова), профессора Московской духовной акаде-
мии Ф.А. Голубинского и профессора Санкт-Петер-
бургской духовной академии В.Н. Карпова. 

Особенностью развития русской философской 
мысли в то время являлось то, что в ней намети-
лось как «журнально-публицистическое» крыло, в 
котором глубокое философское осмысление часто 
заменялось яркостью оценок, связанных с актуаль-
ностью выводов и их «живым» восприятием обще-
ственным сознанием. Такая «популярная филосо-
фия», представителями которой были, как правило, 
публицисты и писатели, играла в России, можно 
сказать, чрезмерно большую роль, именно этот 
факт породил мнение о «литературности» как спе-

цифической черте русской философии. Об этом 
якобы признаке часто пишут с целью показать, что 
в России вплоть до начала ХХ в. практически не бы-
ло профессиональной философии или её существо-
вание носило «очаговый» характер в лице несколь-
ких талантливых авторов, которые могли разби-
раться в отдельных философских проблемах, как 
правило, в области социальной философии и при 
обсуждении проблем естествознания. При этом 
отрицается факт наличия в России мыслителей, ко-
торые могли представить собственные философские 
системы, содержащие в себе в достаточно полном 
виде онтологическое, гносеологическое, эпистемо-
логическое, этико-антропологическое и социально-
философское учения. В самом деле, среди предста-
вителей университетской науки России таких авто-
ров на протяжении всего XIX в. было очень мало, 
причём некоторые из них сформировались как учё-
ные-философы именно в духовных высших учебных 
заведениях (Ф.Ф. Сидонский, В.Н. Воскресенский, 
П.Д. Юркевич, С.С. Гогоцкий, М.И. Каринский, отча-
сти М.И. Владиславлев). В то же время в право-
славных духовных академиях таких мыслителей с 
«универсальным взглядом» было существенно 
больше, причём некоторые из них были известны и 
в Европе, например профессор Московской духов-
ной академии Ф.А. Голубинский. 

Качество преподавания философских дисци-
плин во всех духовных академиях было весьма вы-
соким. «Любомудрие» считалось важнейшей из 
отраслей наук, свидетельством чего являлось 
наличие в высших духовных школах сразу несколь-
ких философских кафедр, в частности, метафизики, 
логики и психологии, истории философии, а также 
кафедры нравственного богословия, представители 
которой, как правило, занимались и вопросами 
философской этики. Преподаватели философских 
дисциплин никак не ущемлялись в своих научных и 
педагогических поисках, положение философии в 
академиях было весьма прочным. Такая благопри-
ятная ситуация с преподаванием философских 
предметов сложилась благодаря талантливому ру-
ководству значительной части ректоров высших 
духовных учебных заведений. К их числу можно 
отнести, между прочим, и архиеп. Никанора, а так-
же А.В. Горского, архиеп. Иннокентия (Борисова), 
архиеп. Антония (Храповицкого) и др. Не следует 
также забывать, что при каждой академии издава-
лись богословско-философские журналы, где печа-
тались статьи как ведущих учёных, философов, ис-
ториков и богословов академий, так и наиболее 
интересные работы студентов-выпускников, мно-
гие из которых являлись не столько богословскими, 
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сколько философскими. Количество академических 
кандидатских сочинений и магистерских диссерта-
ций, которые были чисто философскими, исчисля-
ется многими десятками, если не сотнями. Боль-
шинство из них сохранились и содержатся в цен-
тральных научных архивах России и Украины. Они 
ещё ждут своих исследователей и могут быть на 
полных основаниях введены в историко-философ-
ский контекст. Можно сказать, что история духов-
но-академического «любомудрия» далеко ещё не 
изучена. Те, кто знакомятся с этой своеобразной 
архивной «источниковой базой», по вполне понят-
ным причинам отказываются от упомянутого нами 
выше тезиса о якобы «литературности» и «поверх-
ностности» русской философии. 

Особого внимания заслуживает плеяда авторов 
из числа духовных лиц, которые были церковными 
администраторами, но одновременно продолжали 
заниматься изучением философских вопросов. Их 
семинарская и духовно-академическая подготовка 
в области философии была столь впечатляюща, что 
позволяла им обладать очень высоким уровнем 
компетентности в сфере онтологии, гносеологии, 
этики, антропологии. Архиепископ Никанор как раз 
принадлежал к числу таких выдающихся предста-
вителей православной учёности, он умел не только 
заниматься текущей церковно-административной и 
проповеднической деятельностью, вести службу в 
храмах, но и писать серьёзные философские статьи 
и целые книги, оставившие глубокий след в исто-
рии русской религиозной философии позапрошло-
го столетия. При этом он, по словам Г.В. Флоров-
ского, «всегда был охранителем» [14: c. 224]. Когда 
читаешь сохранившиеся тексты проповедей архи-
еп. Никанора, убеждаешься в том, что это его 
«охранительство» было вызвано беспокойством за 
судьбу России, оно было совершенно искренним и 
не имело ничего общего с показным и притворным 
лицемерием, за которым могло скрываться равно-
душие, нежелание вовлекаться в политические 
споры и дискуссии. Архиепископ Никанор вовсе не 
боялся участвовать в таких спорах и в своих пропо-
ведях публично мог касаться самых злободневных 
вопросов. Его теоретические изыскания и практи-
ческое служение пересекались самым тесным об-
разом. Вполне справедливы слова одного из ис-
следователей его творчества, Н. Беляева, о том, что 
у архиеп. Никанора «и теоретическая и практиче-
ская, научная и общественная стороны жизни, и 
притом на высокой степени развития той и другой, 
не только не ослабляли одна другую и не противо-
речили одна другой, но восполняли, подкрепляли 
и, так сказать, освежали одна другую» [2: c. 47]. 

Следует также учесть, что социальный консер-
ватизм архиеп. Никанора отнюдь не сопровождал-
ся стремлением войти в своеобразную «философ-
скую изоляцию», отгородиться от влияния совре-
менных ему европейских философских школ. 
Напротив, православный философ-теист считал жиз-
ненно необходимым учёт достижений различных 
наук для развития православного философского 
дискурса. Его позиция относительно характера пра-
вославной теистической философии предполагала 
поддержание постоянного внимания к иного типа 
философским системам, с иным содержанием. 
Именно в непрерывной научной дискуссии, как он 
предполагал, должен выстраиваться фундамент ду-
ховно-академической философии. Сам архиеп. Ни-
канор строит свой главный труд «Позитивная фило-
софия и сверхчувственное бытие» на критике попу-
лярных тогда материалистических и позитивистских 
трактовок новейших достижений естественных наук. 

Вместе с тем его критическое отношение рас-
пространялось и на римско-католическую догмати-
ку. В своём труде «Разбор римского учения о ви-
димом главенстве в церкви» он затрагивает и во-
просы философского характера, хотя в целом это 
сочинение можно отнести к сфере сравнительного 
богословия. Данная работа заслужила высокую 
оценку со стороны православного научного сооб-
щества того времени. В частности, можно прочесть 
в одной из статей о его творческом пути, что «это 
есть труд, который занимает выдающееся положе-
ние не только между богословскими произведени-
ями русской литературы, но и смог бы служить 
украшением всякой другой литературы – немец-
кой, французской, английской. Громаднейшая эру-
диция, близкое знакомство с постановкой вопроса 
и его аргументацией в католическом богословии, 
самое тщательное исследование первоисточников 
и патристической литературы, полнейший при этом 
научный объективизм…, делают рассматриваемую 
книгу образцовым творением» [3: c. 83–84]. 

Относительно направления, самого характера 
философии архиеп. Никанора следует отметить то, 
что истины его религиозной метафизики имеют не 
только и не столько отвлечённо-созерцательный 
характер, сколько жизненно-практический. Основ-
ной концепт религиозной философии архиеп. Ни-
канора – вера в Абсолют имеет несколько опор для 
себя, он основывается как на рационалистических 
аргументах и рассудочных доказательствах, так и 
на «прочувствованных» идеях. В его трактовке пра-
вославное богословие должно в высшей степени 
благоприятно и с полным доверием относиться к 
религиозной философии, православному филосо-



РУССКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ДИСКУРСЕ 

97 

фу-теисту не должны навязываться какие-то до-
полнительные обязательные методы и программы 
решения теоретических вопросов. Архиепископ 
Никанор оставляет за православным философом 
большое пространство свободы, с его слов, такому 
философу можно идти разными путями, лишь бы 
он не входил в противоречие с базовыми религи-
озными утверждениями. 

С архиеп. Иннокентием (Борисовым) (1800–1857) 
Никанора (Бровковича) роднит желание создать 
практический, «жизнестроительный» [7: c. 272] тип 
философствования. Разумеется, архиеп. Никанора 
нельзя признать только лишь «философом-
моралистом», он не отказывался обсуждать вопро-
сы, касающиеся области теоретического разума, 
философской онтологии и т.п. Но одновременно 
следует признать, что Никанор (Бровкович) строил 
свою теистическую метафизику именно на нрав-
ственных основаниях, для него высшим уровнем 
философских размышлений являлась именно сфе-
ра морально-дискурсивная. Оба этих автора крити-
ковали односторонний рационализм западной 
идеалистической философии и посвятили много 
внимания внедрению положений святоотеческой 
психологии и антропологии в дискурс русской ре-
лигиозной философии XIX в. Тот и другой мыслите-
ли имели сходные взгляды на взаимоотношения 
души и тела в том смысле, что они признавали тело 
и душу как два несводимых принципа жизни и спо-
соба существования, и одновременно они указы-
вали, что душа и тело не являются лишь противо-
положными проявлениями природы человека, но 
каждая из них органично вписывается в бытие че-
ловека, выступая как его неотъемлемый элемент. 
Являясь противоположными субстанциями, тело и 
душа, тем не менее, образуют единого человека, 
что являлось глубокой и трудноразрешимой загад-
кой самого бытия. 

Архиепископов Иннокентия и Никанора (Бров-
ковича) объединяла точка зрения, что в основе ре-
лигии лежит разумное начало, хотя проявляется 
религия в акте веры. Вместе с тем они оба не были 
склонны тотально смешивать религию и филосо-
фию, заявляя о том, что каждая из них решает соб-
ственные задачи и руководствуется собственными 
методами, при всей их гармонии и единстве. Сме-
шивать рассудок и веру нет никакой необходимо-
сти, но все они в своей деятельности должны идти 
к нравственному (христианскому) идеалу. 

Ещё одно важное сходство архиепископов Ин-
нокентия и Никанора – их желание рассматривать 
непосредственно природу в качестве объекта фи-
лософского рассмотрения, причём в природе оба 

православных мыслителя видели определённые 
мистические жизненные силы, которые исходят из 
идеальных сущностей, витализм в данном случае 
соединяется с христианизированным платониз-
мом. Вместе с тем взгляд архиеп. Иннокентия был 
более эмоциональным, в каком-то смысле даже 
поэтическим, такой же «поэтической» была его 
религиозная метафизика, что впоследствии дало 
повод Г.А. Флоровскому в его «Путях русского бого-
словия» оценить архиеп. Иннокентия как человека 
острого ума, с «блестящей манерой изложения», но 
якобы не способного творчески мыслить, вообще не 
мыслителя. Но такие оценки наследия архиеп. Ин-
нокентия сами требуют комментария. Архиепископ 
Иннокентий имел своеобразную манеру рассуждать 
философски, часто по поводу каких-то событий или 
фактов повседневной жизни, и далее он интерпре-
тировал эти события именно в философском ключе 
и уже затем доходил до необходимых умозритель-
ных обобщений, часто этически окрашенных. Этот 
способ выражения собственных философских убеж-
дений требует от специалистов применения специ-
альных методов историко-философской рекон-
струкции, и здесь какие-то ранее «шаблонные» и 
общераспространённые методы не могут быть при-
менены в полной мере, на что совершенно спра-
ведливо указывает Н.А. Куценко [7: с. 270]. 

Архиепископ Никанор тоже часто раскрывал 
свою философскую мысль в многочисленных про-
поведях, пастырских речах, и делал это весьма та-
лантливо и ярко. Но общие его философские убеж-
дения были больше склонны к строгости и систем-
ности, кроме того, архиеп. Никанору принадлежат 
специальные философские работы, где он вполне 
профессионально и системно исследует проблема-
тику европейской философской культуры начала и 
середины XIX в. 

Данную свою умозрительную строгость архиеп. 
Никанор мог почерпнуть у Фёдора Александрови-
ча Голубинского (1797–1854), который преподавал 
философские дисциплины в течение почти трёх 
десятилетий в Московской духовной академии. 
Идея бесконечного лежит в основе религиозно-
философских систем обоих мыслителей. Тот и дру-
гой считали её источником индивидуального акта 
постижения мира, причём всё это глубоко укоре-
нено в бытии человека, является его врождённой 
сущностью. Их взгляд на теорию познания исходил 
из необходимости субстантивного подхода, когда, 
по словам С.В. Пишуна, гносеологическая пробле-
матика переводится в онтологическое русло, с об-
наружением «внутреннего центра» во всяком 
предмете метафизического умозрения [11: с. 234]. 
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Но между их философскими взглядами имеются и 
некоторые различия, особенно в области гносеоло-
гии, оценке внутренних познавательных способно-
стей человека. Так, Ф.А. Голубинский в своей 
иерархии познавательных способностей человека 
совершенно определённо ставил чувство ниже 
рассудка, тогда как архиеп. Никанор был здесь не 
столь однозначен – у него низким является внеш-
нее душевное чувство, тогда как внутреннее ду-
шевное чувство ставится им весьма высоко – оно 
признаётся способностью, которая напрямую мо-
жет постигать бесконечное начало мира. 

Василий Николаевич Карпов (1898–1867) являл-
ся непосредственным преподавателем А.И. Бров-
ковича в Санкт-Петербурге и, разумеется, оказал на 
него определённое влияние. Так, архиеп. Никанор 
воспринял у В.Н. Карпова интерес к философскому 
платонизму (сам Карпов называл себя «русским 
платоником»), что проявлялось в желании везде 
усмотреть безусловное в условном. Кроме того, 
оба философа исходным началом своей филосо-
фии признают сознание человека исходным фак-
том нашего реального внутреннего опыта. Такая 
интроспективность есть особенность философской 
позиции архиеп. Никанора. Ряд его учеников и по-

следователей (в частности, В.А. Снегирёв, а затем и 
В.И. Несмелов) из этой установки на самопознание 
выведут собственнное философско-антропологи-
ческое учение, поставив в центре внимания про-
блему человека и решение так называемой антро-
пологической тайны. Как писал архиеп. Никанор, 
«…моё Я есть центральный фокус миросозерцания: 
я созерцаю мир в самом себе» [10: c. 69]. Также 
оба мыслителя претендовали на то, чтобы их теи-
стические концепции рассматривались как выра-
жение философского синтетизма, когда бытие и 
мышление, вера и разум, идеальное и реальное 
рассматриваются в их единстве [1: c. 147]. 

Cреди всех православных академических фило-
софов середины и второй половины XIX в. архиеп. 
Никанор наряду с профессором Московской ду-
ховной академии Виктором Дмитриевичем Куд-
рявцевым-Платоновым (1828–1891) являлся наибо-
лее компетентным в вопросах философии науки, он 
неплохо разбирался в открытиях в области физики, 
химии, биологии и был способен вполне логично и 
убедительно трактовать их все в философско-
теистическом ключе, полемизируя с позитивистами 
и философами-материалистами. 
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Аннотация. С развитием интереса к взаимодействию этносов на различных полях особое внимание уделяется меж-

культурным отношениям в сфере кулинарии. Гастрономическая культура для многих исследователей представляет эписте-
мологическое поле повседневности, что является определенной проблемой с точки зрения исторической ретроспективы. 
Более слабые этносы заимствовали новые социальные практики от сильного этноса, пришедшего на их земли. Особенно 
хорошо это прослеживается в  гастрономической области. Существуют различные механизмы заимствования, что свиде-
тельствует о сложности данного процесса. 
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Территория Дальнего Востока, до прихода азиа-
тов и европейцев, представляла собой простран-
ство, сотканное из сложного этнического материа-
ла. Множество народов населяли эту территорию. 
Дальневосточные  аборигены прошли долгий путь 
эволюционного развития и адаптации к местным 
условиям проживания. В ходе эволюции они со-
здали уникальную систему рационального питания. 
Сбалансированное, гармоничное сочетание совме-
стимых продуктов, режим приёма пищи позволяют 
обеспечивать организм необходимым количеством 
питательных веществ, дающих пластический мате-
риал для пролиферативного и регенерационного 
процесса, обеспечивают энергией для работы в 
суровом климате [1–11]. Рациональное питание, 
кроме формулы Белки/Жиры/Углеводы, включает 
в себя ещё много различных компонентов, позво-

ляющих выживать в экстремальных природно-кли-
матических условиях. В частности, исследователи 
из Дальневосточного государственного медицин-
ского университета, изучая здоровье коренных ма-
лочисленных народов Севера, отмечают, что тра-
диционная модель питания обеспечивает организм 
необходимым количеством витаминов, микроэле-
ментов, минералов и т.д. [1: с. 15]. Коренные наро-
ды обжили все климатические зоны от берегов Се-
верного Ледовитого и Тихого океанов до Амура, 
создали уникальную культуру. Особенности эво-
люционного пути и своеобразие социально-куль-
турных элементов во многом зависели от той сре-
ды обитания, в условиях которой и формировался 
уникальный мир этносов Дальнего Востока.1 

                                                             
1
 Мы не будем вдаваться в древнюю историю, поскольку 

это не входит в задачи исследования. 
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Методологической базой исследования послужи-
ли работы Тевено, Болтанского, Бурдьё и др. [12–16]. 
Нам представляется, что на основе теоретических 
разработок можно объяснить трансформационные 
изменения в пищевом габитусе [13] коренных 
народов Дальнего Востока. Нами также использо-
ван медикалистский подход [1; 2; 14], который 
корреспондируется с природно-экологической под-
системой. Именно биологическое начало форми-
рует модель природно-экологического взаимодей-
ствия между человеком и средой обитания [15]. 

Наиболее значимое воздействие на гастроно-
мическую культуру аборигенов оказала кухня азиа-
тов, в первую очередь китайская, затем корейская 
и японская.  Китайская кухня наиболее сильно по-
влияла на формирование гастрономической куль-
туры и кулинарное искусство дальневосточного 
региона. С повышением активности России по тер-
раформированию территории на тихоокеанском 
побережье в её города ринулись китайцы в надеж-
де заработать, в результате чего сформировалась 
мощная китайская диаспора [18–25]. Китайское 
присутствие активно проявляло себя на берегах 
Тихого океана и Амура, что, несомненно, сказалось 
на гастрономической культуре местных народов. 
Шло активное развитие кросскультурных контактов 
в кулинарном поле между китайской и местной 
аборигенной гастрономической культурой. Мест-
ные этносы прямо заимствовали продукты и техно-
логии, в основном те, которые они сами не могли 
произвести. В частности, в кулинарно-технологи-
ческой сфере был заимствован вок и прилагающи-
еся к нему технологии, в основном касающиеся 
варки и тушения мяса [26].  Были заимствованы 
такие вкусовые продукты, как чай, ханьша, которые 
активно использовались в питании. «(Нанайцы) В 
пищу часто использовали рис, который покупали у 
маньчжуров и в Китае. "Тури" – блюдо из отварной 
фасоли, приправленное растительным маслом» 
[28]. «Тазы …: готовят лепёшки и пирожки на пару, 
пельмени, похожие на китайские, мелко нарезан-
ное мясо и картошку…. Тазы разводили свиней и 
коров, но не употребляли молоко (влияние китай-
цев!), собирали женьшень и древесные грибы, 
морскую капусту, трепангов, моллюсков» [27; 28]. 
Как видим, заимствование происходило достаточ-
но интенсивно. Буссе считает, что влияние китай-
ской культуры было очень мощным и сильно изме-
нило быт местных этносов, которые очень тесно с 
ней контактировали [29]. В этот период самыми 
восприимчивыми к чужой кулинарной культуре 
оказались местные аборигены. 

Второе по значимости влияние на формирова-
ние дальневосточной кухни оказала корейская га-
строномическая культура. Первые упоминания о 
присутствии корейцев на российской стороне да-
тируются 1860-ми гг. [30–36], не углубляясь сильно 
в историю, возьмём за отправную точку эту дату. 
Притеснения со стороны местных чиновников, 
бедность и голодное существование заставили ко-
рейцев покинуть обжитые места и уйти на россий-
скою территорию. Несмотря на чужеродную среду, 
первых переселенцев влекли комфортные условия 
адаптации, поскольку в то время началось освое-
ние Дальнего Востока, и правительство России 
предоставляло максимальные преференции для 
переселенцев с целью активного освоения терри-
торий. Переход совершался, как правило, целыми 
семьями, а порой и целыми поселениями [30; 36]. 
На кулинарном поле в плане межэтнических кон-
тактов между другими этническими кухнями мож-
но выделить влияние корейской кухни на местную. 
Можно предполагать, что такое блюдо, как сугу-
дай, к местным этносам пришло именно из корей-
ской кухни, если в качестве базового идентифика-
ционного маркера взять уксус, который местные 
этносы не используют в кулинарной практике. 

Японская гастрономическая культура наиболее 
активно проявляла себя в прибрежной зоне тихо-
океанской России. Японцы не так ярко проявили 
себя на кулинарном поле, как китайцы и корейцы. 
Проведённые полевые исследования не смогли 
обнаружить следы влияния японской гастрономи-
ческой культуры на гастрономическую культуру 
местных аборигенов на континентальной части 
Дальнего Востока. Только на острове Сахалин мож-
но наблюдать влияние японской кухни на гастро-
номическую культуру местных коренных этносов. 
В меню айнов, нивхов есть блюда, имеющие япон-
ские корни [37–45]. 

Следующей по значимости воздействия стала во-
сточно-славянская гастрономическая культура [46–55]. 
Гастрономическая культура – один из важнейших 
элементов межэтнических коммуникаций. Обога-
щение своей гастрономической культуры путем ак-
тивного заимствования других этнических кулина-
рий создает новые телесные практики вкусов. Про-
исходит активный процесс кросскультурного обмена 
между европейскими, азиатскими, местными або-
ригенскими и другими гастрономическими культу-
рами.  Начались активные кросскультурные контак-
ты между этносами на территории тихоокеанской 
России, в том числе это коснулось и кулинарии. При-
ход этносов с Запада и из Азии привнес на эти тер-
ритории новую гастрономическую культуру. Экспо-
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зиционный период колонизации Дальнего Востока 
подошёл к своему новому качественному состоя-
нию, чему способствовал  количественный рост 
славянских народов. Проводимая национальная 
политика, ассимиляция и относительная толерант-
ность к «жёлтому вопросу» [19; 21; 32; 37] дали 
свои плоды, пришлые люди активно стали контак-
тировать с местным населением, ходили друг к 
другу в гости, вместе вели хозяйственную деятель-
ность, стали заключать межэтнические браки [37], 
все это обогащало и гастрономическую культуру. 
Приход на Дальний Восток поморов и сибиряков, 
имевших опыт контакта с инородцами, позволил 
активизировать межкультурный обмен. Доминация 
восточных славян имела простое обоснование: пе-
реселенческая политика правительства была ори-
ентирована на славянские этносы, им и предостав-
лялись все преференции от государства, в то время 
как остальные этносы шли на Восток на свой страх 
и риск. Также отметим ещё ряд гастрономических 
культур. Европейская группа была представлена 
немногочисленными этносами: поляками, греками, 
немцами, евреями, эстонцами, латышами, литов-
цами и т.д. Кавказская группа имела в своём соста-
ве грузинскую, азербайджанскую, турецкую, ар-
мянскую, осетинскую кухню. 

Мы выделиди несколько механизмов заимство-
вания, которые протекали в сложных коммуника-
тивных каналах кросскультурного взаимодействия 
гастрономических культур местного коренного эт-
носа с пришлыми этносами. 

1. Механизм народной дипломатии. Мы рас-
сматриваем его как вариант добровольного заим-
ствования. Общественно-экологическая подсисте-
ма [15] реализовывалась через механизм дружбы 
между этносами на основе принципов добрососед-
ства и дружелюбия [12; 66; 69; 79; 83; 84]. Такая 
тесная дружба не могла не отразиться на гастро-
номической культуре взаимодействующих этносов. 
Были и элементы «промышленного шпионажа», 
когда хозяйки выведывали друг у друга секреты 
того или иного блюда. Такая народная дипломатия 
лежала в основе адаптивных процессов пришлых 
людей, благодаря кухне местных этносов они 
смогли выжить и адаптироваться к суровым клима-
тическим условиям. 

Гостеприимство – основа социального взаимо-
действия миров [83].  В культуре социальных общ-
ностей существует практика начала социальных 
взаимодействий. Автохтоны Дальнего Востока все 
свои контакты начинали с традиционного чаепития 
и последующего обильного застолья. Не торопясь, 
за чаем узнавали чужака, пытаясь понять его смыс-

лы, цели прихода и т.д., затем наступало время 
основной трапезы, где раскрывались хозяева. Пер-
вопроходцы почему-то не пользовались этим кана-
лом коммуникации при заселении новых земель. 
Согласно Зиммелю [83], совместная трапеза – это 
показатель определённого уровня доверия одной 
из сторон. 

В плане заимствования восточные славяне обу-
чили аборигенов земледелию, готовке мучных из-
делий, потреблению молочных продуктов. Абори-
гены охотно перенимали все практики славян, счи-
тая их правильными по умолчанию, поскольку их 
ментальность была настроена на представление 
славян как сильного партнёра и осознание своего 
вассального положения [12; 14; 16]. 

2. Межэтнические браки. Множество источни-
ков указывают на обилие межэтнических браков 
между пришлыми людьми и коренными народами. 
Анализ статистических материалов показывает 
большой процент холостых мужчин у славян и ки-
тайцев [22; 23], что во многом объясняет такое яв-
ление, как межэтнические браки. 

Женщина, приходя в быт мужчины, приносила с 
собой свою кулинарную культуру, попутно осваивая 
кулинарную культуру своего мужчины [65; 75; 84]. 
Ежедневное питание является важной потребно-
стью человека для поддержания необходимого 
уровня работоспособности, соответственно при 
приёме пищи мало внимания уделяли тому, что 
едят. Женщина, получив знания, навыки и умения 
готовки пищи в своей первородной семье, готовит 
то, что она умеет, и только со временем восприни-
мает гастрономическую культуру своего мужа, ко-
гда он уже полностью переведён на другую кухню. 

3. Религиозный механизм [18; 85]. Пришлые 
этносы, попав на благодатную почву, развили бур-
ную миссионерскую деятельность, неся свет истин-
ной веры в сердца иноверцев. Доминирующей ре-
лигией была христианская. 

В составе православия выделяют так называе-
мых староверов (старообрядцы, они же семей-
ские2), данная субкультура оказала сильное влия-
ние на формирование региональной кухни. Как 
считает Ю.В. Аргудяева, старообрядцы стали свое-
образным хранителем старорусской кухни на 
Дальнем Востоке. «Конфессиональные традиции 
более стойко, чем этнические, способствовали со-
хранению национальной культуры, в том числе в 
пище. Религиозные каноны выполнялись старооб-
рядцами неукоснительно и требовали чередования 

                                                             
2
 Это самоназвание наиболее употребимо в Восточной Си-

бири. 
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определённых пищевых запретов в дни постов и 
религиозных праздников. Существовали и абсо-
лютные запреты в пище. Так, не употребляли в пи-
щу мясо животных с лапами (медведь, кролик, 
краб), которые ассоциировались с чёртом. Такой 
системы придерживались и северорусская, и юж-
но-русская традиции, характерные для дальнево-
сточного старообрядчества» [56; 57]. В то же время 
она утверждает, что это не носило догматического 
характера и старообрядческая кухня была открыта 
для экспериментов, опять же это имело адаптаци-
онный механизм. «Обширные земельные угодья 
Дальнего Востока, не менее значительные природ-
ные ресурсы, богатые зверем, рыбой и полезными 
дикоросами, позволяли иметь староверам обиль-
ный и высококалорийный стол. Структура питания 
старообрядцев, как и русских в целом, базирова-
лась на многоотраслевом хозяйстве, сочетавшем 
земледелие с животноводством, а на Дальнем Во-
стоке – с охотой, рыболовством, пчеловодством и 
собиранием даров природы» [56]. 

Как мы ранее писали, религия является мощ-
ным регулятором пищевого поведения этносов, 
реализуя социорегуляторную функцию [15; 18; 56; 
85]. Вовлекая иноверцев в лоно своей церкви, они 
автоматически распространяли на них свои рели-
гиозные пищевые регуляторы. Несомненно, это 
пагубно сказалось на экологии питания местных 
этносов. Они отлучались от своей привычной тро-
фической модели, нарушался их органон. А как мы 
знаем, экология питания тесно коррелируется с 
физическим и психическим здоровьем этноса. 
Нарушение органона ведёт к вырождению наро-
да [1; 86–88]. Мощным инструментом отлучения 
местных этносов от привычной трофической моде-
ли были церковные школы. Молодое поколение 
всегда стремится быть не похожим на своих роди-
телей, хочет попробовать новые социальные прак-
тики. Гастрономические пристрастия также были в 
поле их телесных экспериментов [89]. Неся свет 
учения молодому поколению аборигенов через 
церковные школы, староверы также несли и новые 
телесные практики через гастрономическую куль-
туру доминирующего этноса. 

Старообрядцы активно заимствовали гастроно-
мическую культуру у местных этносов.  «От абори-
генных народов ими были восприняты различные 
способы добычи продуктов питания – дикого мяса, 
птицы, рыбы, а также приёмы заготовки их впрок. 
От них старообрядцы узнали и неизвестные, весь-
ма полезные дикоросы – дикий виноград, актини-
дию, лимонник и др.» [56]. 

Католики начали активную и агрессивную мисси-
онерскую деятельность, считая возможным по пра-
ву сильного нести «свет истинной веры», не гнуша-
ясь грязными методами3 [33; 86], обращая инород-
цев в свою веру и тем самым вовлекая вновь обра-
щённых в свою гастрономическую культуру. Религи-
озные табу4 на пищу порой приводили к необрати-
мым последствиям для здоровья аборигенов. 

Ислам и буддизм не оказали существенного 
влияния на местные этносы, первые в силу их ма-
лочисленности, а вторые в силу своего терпимого 
отношения к процессу питания своих новообра-
щённых адептов. 

В то же время следует отметить, что при пере-
ходе из одной веры в другую новообращённые 
адепты сохраняли привязанность к своей изна-
чальной вере и привычному пищевому габитусу, и 
тогда возникала ситуация двухверия, с чем пыта-
лись бороться миссионеры. 

4. Ассимиляция. Для колониальной политики 
характерна принудительная ассимиляция, когда 
более могущественный народ понуждает принять 
свою культуру побеждённый народ [12; 13; 16]. 
Ведущим инструментом принудительной ассимиля-
ции являются государственные и общественные ин-
ституты. Через нормативно-правовой механизм ре-
ализуется социорегуляторная функция социума [15]. 
Данный механизм делится на два направления: за-
претительное и порицательное, реализуется через 
морально-этические предписания господствующего 
этноса. Администрация ограничивала дальневосточ-
ные этносы в их привычных практиках хозяйствова-
ния, что соответственно вело к нарушению в трофи-
ческой цепи и, как следствие, изменению системы 
питания. Кроме господствующего этноса, принуди-
тельной ассимиляцией занимались и азиатские эт-
носы, особой активностью отличались китайцы, ко-
торые закабаляли местных инородцев, пользуясь их 
наивностью и простотой [8; 28; 36; 50; 61; 90]. 

Важным фактором в реализации ассимиляци-
онного механизма является количество популяци-
онного состава. Чем меньше популяция этноса, тем 
быстрее происходит процесс ассимиляции. Вкупе с 
другими факторами создаётся синергетический 
эффект, и опять же скорость ассимиляции резко 
возрастает. Собственный опыт показывает, что чем 
меньше популяция этноса, проживающая на терри-

                                                             
3
 Одним из инструментов вовлечения была «огненная во-

да», многие батюшки, выезжая на территорию для миссио-
нерской деятельности, заказывали и брали с собой боль-
шой запас спиртных напитков. 
4
 Несоблюдение религиозных предписаний в питании кара-

лось физически. 
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тории с другими этносами, тем быстрее она вос-
принимает другую культуру. На наш взгляд, наибо-
лее агрессивная политика ассимиляции проводи-
лась в советский период. При царизме колонизато-
ры не проявляли большой активности по измене-
нию культуры этноса в широком смысле, не втор-
гались в религию, а больше осуществляли экспан-
сию  хозяйственной территории аборигенов. По 
сравнению с европейцами, которые колонизиро-
вали Африку, Америку и Азию, используя прямой 
геноцид,  россияне проводили мягкую имперскую 
политику, приводя местные народы под могуще-
ственную руку московского царя [54]. Советский 
период характеризуется более грубым вмешатель-
ством Советов во внутреннюю жизнь аборигенов: 
массовой коллективизацией, внедрением оседло-
сти, обучением и т.д. В течение этого периода або-
ригены стали более грамотными, образованными, 
поскольку советская власть уделяла этому большое 
значение. Во время учёбы молодые аборигены ак-
тивно заимствовали пищевой габитус советского 
народа. Нам представляется, что именно интерна-
ты, куда практически насильно забирались дети, 
стали местом изменения пищевого габитуса. Со-
ветская торговля и общественное питание предла-
гали стандартный ассортимент пищевых продук-
тов, которые также формировали новое пищевое 
поведение местного населения. Переход к оседло-
сти и переселение из традиционного жилища в ев-
ропейские дома также внёс изменения в кулинар-
ные технологии. Даже такой воинственный народ, 
как чукчи, был приведен к покорности [91]. 

Гигантский социальный эксперимент по ассими-
ляции коренных народов Севера можно считать 
успешным, удалось присоединить к многонацио-
нальной стране множество самобытных этносов, ко-
торые считали русских своим «старшим братом». Без 
излишнего геноцида, только благодаря мягкой поли-
тике ассимиляции, удалось получить верных союзни-
ков на Дальнем Востоке  [54]. В то же время Арсеньев 
отмечал губительность вторжения русских на Даль-
ний Восток, поскольку многие народы, которые ни-
как не были готовы к столкновению с иным миром, 
были безвозвратно потеряны [12; 16; 39; 86; 87]. 

5. Адаптация. Природно-климатические усло-
вия имеют тесную корреляцию с ареалом прожи-
вания и оказывают существенное влияние на али-
ментарное поведение этносов [92–94]. Коренные 
этносы Дальнего Востока в ходе обживания терри-
торий адаптировали свою пищеварительную си-
стему под интенсивный белково-жировой метабо-
лизм, который коррелирует с условиями обитания. 
«В экстремальных условиях, связанных с работой 

на открытом воздухе, наблюдается повышение ос-
новного обмена, которое достигает 39 % по срав-
нению с обычными, т.е. неэкстремальными, усло-
виями существования. Холод создаёт стрессовую 
ситуацию, ведущую к повышению выделения азота 
из организма, а следовательно, к увеличению по-
требности в белках, главным образом животного 
происхождения (мясо, рыба, птица и др.).  Потреб-
ность в энергии в целом по Дальнему Востоку на 5–
10 % выше, чем в Центральном регионе страны, а 
на севере Дальневосточного региона – на 15–20 %. 
Общая калорийность пищи северян должна состав-
лять не менее 3500 ккал, а для жителей южных 
районов Дальнего Востока – 2800–3000 ккал» [1]. 
Ареал обитания деформирует привычную модель 
питания и предписывает новые трофические моде-
ли. К примеру, Северо-Восток тихоокеанской Рос-
сии практически не пригоден к земледельческому 
хозяйству и понуждает пришлых людей переходить 
на модели хозяйствования, принятые в данном 
регионе [4; 5; 10; 11; 28; 39; 40; 41; 88; 90]. Гастро-
номическая культура дальневосточных этносов да-
вала возможность другим пришлым культурам 
адаптироваться под местные условия [56]. 

6. Рыночный механизм. Тихоокеанская Россия 
представляет собой полиэтничное образование. 
Этнический котёл, который варился в рыночной 
среде, порождал рыночную механику заимствова-
ния этнических кухонь. Мы выделяем три основных 
варианта: 

1) наём поваров, кухарок в частное домохозяй-
ство, часто это были лица другой этнической при-
надлежности; 

2) трактирный промысел, который вывел на ры-
нок внедомового питания этнические кухни; 

3) развитие торговли, которое привело к появ-
лению в рационе аборигенов не только азиатских 
продуктов, но и европейских [97; 98]. 

Так или иначе, происходил активный обмен но-
выми телесными практиками на уровне вкуса.  
Аборигенная кухня также участвовала в этом про-
цессе, прямого участия мы не видим, а вот косвен-
ное участие заметно. Она пришла на рынок через 
кухню первопроходцев [3–6; 10; 27; 28; 39–41; 64; 
66; 73; 88; 94; 100–102]. Именно первопроходцы 
активно заимствовали аборигенную кухню, реали-
зуя это через природно-экологическую и обще-
ственно-экологические подсистемы гастрономиче-
ской культуры [15; 56; 95]. 

Существует мнение, что в условиях индустриа-
лизации тихоокеанской России национальные тра-
диции, быт, питание, обычаи, хозяйство малочис-
ленных народов в принципе не могли сохраниться. 
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Непродуманная политика ассимиляции коренных 
народов привела к катастрофическим последстви-
ям. Хозяйственная деятельность в охотничьих уго-
дьях стала причиной утраты привычного кормяще-
го ландшафта, пришлые охотники стали серьёзно 
конкурировать с местными охотниками и дискри-
минировать их. «Активные консолидационные, 
интеграционные и ассимилятивные процессы, 
прежде всего по отношению к русским, привели к 
разрушению традиционного образа жизни, народ-
ных верований, института шаманства, культурно-
экологических (в том числе психологических) норм, 
смене устойчивого жизненного стереотипа, а в ко-
нечном счёте – к утрате языков, фольклора, обря-
довой традиционной культуры, нравственных усто-
ев; все это в целом повлияло на здоровье коренно-
го населения» [87]. Несомненно, значительный 
вклад в разрушение здоровья популяции абориге-
нов внесли процессы ассимиляции пищевого пове-

дения. Начиная с момента контакта с пришлыми 
народами в привычную пищевую культуру местных 
аборигенов были привнесены новые продукты и 
способы приготовления и потребления, наиболее 
пагубным оказался алкоголь  [7; 96]. В настоящее 
время мы можем наблюдать практически полный 
переход на европейскую кухню коренных этносов, 
полностью подвергнувшихся ассимиляции [28]. По 
нашим наблюдениям, самым критичным в разру-
шении пищевого поведения коренных этносов стал 
советский период. Именно в этот период был внед-
рён габитус советской кухни. Массовая коллективи-
зация, обязательное образование, оседлость, тор-
говля и общественное питание привели к тому, что 
этносы стали практически насильственно перево-
диться на новую модель питания. В то же время 
следует отметить нарастание тенденции к возрож-
дению этнической идентичности, и гастрономиче-
ская культура становится драйвером этого процесса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные культурные ценности гостеприимства в России и западном мире, про-
слеживается их происхождение и то, как они отражаются в культурной идентичности. Отмечается, что в России гостеприим-
ство уходит корнями в традиции щедрости по отношению к гостям, когда хозяева принимают гостей, не ожидая ничего 
взамен. В отличие от этого западное понятие гостеприимства связано с коммерческим обменом, когда хозяева ожидают от 
гостей определённой выгоды. Исследование также показало, что культурная идентичность играет значительную роль в фор-
мировании отношения к гостеприимству: у русских сильнее выражено чувство общности и коллективизма, в то время как за-
падноевропейцы подчёркивают индивидуализм и личное пространство. Автор утверждает, что осознание этих культурных 
различий важно для понимания напряжённости между Западом и другими культурами, и подчёркивает, как традиции госте-
приимства продолжают формировать социальные обычаи и отношение к иностранцам и почему Россия продолжает отстаи-
вать традиционные ценности и общий мировой порядок, а европейцы – только свои личные выгоды. Результаты исследования 
имеют значение для индустрии гостеприимства, поскольку они подчёркивают важность культурной осведомлённости и чув-
ствительности при предоставлении услуг гостям из разных регионов. Необходимо понимать различия в предпочтениях гостей, 
чтобы обеспечить им положительные впечатления. Исследование также вносит вклад в литературу по кросс-культурной пси-
хологии и проливает свет на различия в отношении к гостеприимству среди разных культурных групп. 
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how they are reflected in cultural identity. It is noted that in Russia hospitality is rooted in the tradition of generosity toward 
guests, when hosts accept guests without expecting anything in return. In contrast, the Western notion of hospitality is associated 
with a commercial exchange, when hosts expect a certain benefit from their guests. The study also showed that cultural identity 
plays a significant role in shaping attitudes towards hospitality: Russians have a stronger sense of community and collectivism, 
while Western Europeans emphasize individualism and personal space. The author claims that understanding these cultural 
differences is important for to understanding tensions between the West and other cultures, and emphasizes how the traditions of 
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and the general world order, while the Europeans only stand up for their personal benefits.The results of the study have 
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Сегодня мы живём в том времени, когда многим 
приходится задумываться, как случилось, что, каза-
лось, близкие и братские народы стали враждовать 
друг с другом. Время – понять свою идентичность, 
время для определения истоков этого разделения, 
понять, кто прав, а кто – нет, почему мы стали раз-

ными и когда это произошло. И если старшее поко-
ление ещё может проследить трансформацию мно-
гих устоев современной жизни, то для молодых – 
это в какой-то степени крах каких-то надежд и 
сложность в понимании, где истина, а где иллюзии. 
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У любого историка есть своё объяснение происхо-
дящего, каждый оперирует своими знаниями и исто-
рическими фактами, показывая, что причины сего-
дняшнего противостояния закладывались издревле и 
существовали на протяжении столетий, то сглажива-
ясь, то обостряясь до состояния войны. Сегодня за-
падный мир пытается навязывать свои «ценности» и 
мировоззрение православному, мусульманскому и 
другим мирам, переходя все рамки дозволенного и 
считаясь только со своими «правилами». 

Рассмотрим наше расхождение с западным ми-
ром на основе только одной ценности – гостепри-
имства. Казалось, на первый взгляд, – что тут мо-
жет быть противоречивого? В чём разница? И тут 
начинаешь анализировать сначала свой опыт, а 
потом погружаешься всё дальше и дальше в исто-
рию, пытаясь найти начало противоречий. 

Попав впервые в США в 1992 г., я был поражен 
многим, но в плане гостеприимства хочу отметить 
следующее. Мы остановились в американской се-
мье – друзей одного из наших коллег. В первый 
вечер, собравшись за общим столом с американ-
ской семьёй, мы начали знакомиться, и в это вре-
мя, прослышав, что приехали русские, к ним в гости 
пришли их друзья – трое мужчин. Они принесли с 
собой бутылку виски и в огромной пластиковой 
закрытой тарелке (в виде тортницы) уже готовые к 
употреблению нарезанные разные овощи с соусом 
к ним в середине самой тарелки. Мы разговарива-
ли примерно полчаса-час. Затем гости, сказав, что 
им надо идти дальше, забрали с собой недопитую 
бутылку виски и, что самое поразительное, недо-
еденные овощи с тарелкой. Потом были и другие 
случаи, когда мы с хозяйкой ходили в гости к дру-
гим американцам со своими котлетами и после 
ужина забирали остатки «своих» котлет с собой. 

Это сильно контрастирует с тем, как обычно у 
нас происходит. Любая хозяйка, по крайней мере 
из всего моего окружения, принимая гостей, гото-
вит столько, что съесть всё невозможно. Помимо 
этого делает столько заготовок на зиму, что её се-
мья не в состоянии это съесть, – на случай, что 
придут гости или чтобы кому-то просто подарить 
одну или несколько баночек. Даже не очень «со-
стоятельные» хозяйки стараются не ударить «в 
грязь лицом», выставляя всё, что есть. Эти тради-
ции ещё крепки в Сибири и на Дальнем Востоке, но 
ослабевают в западной части России, где уже «про-
скакивают» такие «американские» манеры, как 
«сбрасываться» деньгами на еду, помимо подарка, 
идя в гости на день рождения. 

Кстати, у северных народов, живущих в суровых 
климатических условиях, традиции гостеприимства 

сильны и сейчас, по сути, для них – это средство 
выживания в дикой природе [1]. 

Само понятие «гостеприимство» у нас и в за-
падном мире имеет немного разное происхожде-
ние. Гость – это старославянское слово, обозна-
чавшее приезжего иноземного купца [2], хотя у 
древних славян было ещё слово «купец» от «купи-
ти» наряду со словом «гость». От «гостя» же 
произошли и другие слова, которые появились в 
литературе уже в X в. – гостьба (торговля), гос-
тиньница (ныне гостиница, в древности была ещё 
и странноприимница для странников), погост (из-
начально место сбора дани и торговли), гостиный 
двор (изначально место, где останавливались и 
торговали иноземные купцы) [3; 4]. Поэтому и от-
ношение к гостю проявлялось уважительное, по-
чтенное, бескорыстное. 

Совсем по иным правилам образовано слово 
«гостеприимство» на Западе. В латинском языке 
«гость» обозначается словами hostis и hospes, где 
основным является термин hospes [одного корня c 
hostis] (1. чужестранец, чужак, гость; 2. оказывающий 
гостеприимство, хозяин) [5]. По сути, эти слова, сли-
ваясь, обозначают «хозяин гостя». Следует учесть, что 
в латинском языке hostis означает также и «враг», а 
слово hospes в русской лексике через старославян-
ское «gos-podi» (от готского gast – гость) трансфор-
мируется в «хозяина» (господин) [6]. И здесь уже от-
ношение к гостю проявляется совсем другое: хочу – 
угощаю, хочу – не угощаю, могу пустить, а могу – и 
нет, и есть ли мне от этого выгода. 

Как пишет доктор филологических наук С.Н. Зен-
кин, «…французское слово hospitalité в истории 
обозначало практику приёма паломников и бежен-
цев, тогда как этимологически родственное рус-
ское слово “гость” исторически обозначает купца; 
соответственно развитие этой общей лексемы 
на французской почве породило слова hôspital и 
hospice, позднее заимствованные русским через 
посредство других языков, – “госпиталь” и “хос-
пис”, тогда как собственно на русской почве воз-
ник “гостиный двор”. В первом случае “гость” рас-
сматривается как слабый, возможно, больной че-
ловек, нуждающийся в помощи и убежище, во вто-
ром – как состоятельный, равный или даже более 
богатый участник торгового обмена. В первом 
случае отношения между подателем и получате-
лем гостеприимства носят несимметричный ха-
рактер (покровительство), во втором случае – 
симметричный (партнёрство)» [7]. 

Сравним, как проявлялось отношение к гостям 
на Руси и на Западе. Русский историк Н.М. Карам-
зин писал: «Столь же единогласно хвалят лето-
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писи общее гостеприимство Славян, редкое в 
других землях и доныне весьма обыкновенное во 
всех Славянских: так следы древних обычаев со-
храняются в течение многих веков, и самое от-
далённое потомство наследует нравы своих 
предков. Всякий путешественник был для них как 
бы священным: встречали его с ласкою, угощали с 
радостью, провожали с благословением и сдавали 
друг другу на руки. Хозяин ответствовал народу 
за безопасность чужеземца, и кто не умел сбе-
речь гостя от беды или неприятности, тому 
мстили соседи за сие оскорбление как за соб-
ственное. Славянин, выходя из дому, оставлял 
дверь отворённую и пищу готовую для странни-
ка. Купцы, ремесленники охотно посещали Славян, 
между которыми не было для них ни воров, ни 
разбойников; но бедному человеку, не имевшему 
способа хорошо угостить иностранца, позволя-
лось украсть всё нужное для того у соседа бога-
того: важный долг гостеприимства оправдывал 
и самое преступление» [8: с. 59–60]. 

По словам русского историка В. Соловьёва, гос-
теприимство имело для восточных славян сакраль-
ный смысл: «Сюда должно присоединить и религи-
озные понятия: каждое жилище, очаг каждого до-
ма был местопребыванием домашнего божества; 
странник, входивший в дом, отдавался под покро-
вительство этого божества; оскорбить стран-
ника значило оскорбить божество» [9: с. 97]. 

Благодаря такому качеству славян, как радушное 
гостеприимство, становилось и развивалось новое 
государство – Русь. Оно возникло благодаря госте-
приимству славян на торговом пути «из варяг в гре-
ки», наиболее расцветшим в IX в. На всём пути воз-
никали новые города, которые за счёт торговли, об-
мена и обслуживания торговцев только процветали. 
Приветливое отношение к гостям у славян проявля-
лось ещё до призвания Рюрика, подтверждение че-
му находим в имени новгородского старосты Госто-
мысла, по словам М.В. Ломоносова, Гостомысл – это 
тот, «кто о гостях мыслит» [10: с. 20]. 

Совсем другое отношение к гостям, и не только к 
паломникам и «убогим», но и к состоятельным куп-
цам было в европейских странах. Пошлины и всяко-
го рода поборы взимались с купцов при переезде из 
владений одного сеньора в земли другого, при пе-
реправе через мосты и даже речные броды, при 
проезде по реке, протекавшей во владениях того 
или иного сеньора. Знатнейшие рыцари и даже ко-
роли не останавливались перед разбойными напа-
дениями на купеческие караваны [11: с. 296]. В сво-
ей книге «Средиземноморье и средиземномор-
ский мир в эпоху Филиппа II» историк Фернан Бро-
дель описывает отношение к купцам в Средизем-

номорском регионе в XVI в.: «Купец был свобод-
ным человеком, но он также был подозреваемым 
лицом. Он должен был иметь при себе докумен-
ты, оправдывать своё присутствие, подвергать-
ся обыскам и допросам... Его товары подлежали 
произвольному изъятию, облагались налогами и 
таможенными пошлинами» [12]. 

Не вытравилось это качество славян и у русского 
народа как в отношении к своим гостям, так и к 
торговым партнёрам, и даже к тем, кто попадал в 
прямую зависимость, т.е. к пленённым и пленным. 
Надо отметить, что рабов у восточных славян прак-
тически не было – это отмечает большинство исто-
риков. Пленённые обычно выполняли разную ра-
боту у древних славян и по истечении определён-
ного срока могли либо вернуться домой, либо 
остаться на новой родине уже в качестве члена 
общества. В то же время практически все западные 
страны прошли через период рабовладения, а в 
Бельгии «человеческий» зоопарк сохранялся ещё в 
1958 г., и чернокожих детишек в клетках дарили 
белым детям, как забавную зверушку. Наиболее 
резко разница в отношении к пленным проявилась 
во время Второй мировой войны. Военнопленные 
в Советском Союзе отрабатывали определённый 
срок на стройках по восстановлению разрушенного 
народного хозяйства, после чего возвращались до-
мой. Советские же военнопленные в фашистских 
концлагерях просто уничтожались. И сегодня мы 
наблюдаем, как Запад «не замечает» жестокого 
обращения с российскими военнопленными, по 
сути, поощряя это отношение к россиянам. 

Разница проявлялась не только в отношении к 
пленным, но и к собственным народам, вернее к 
народам, проживающим в собственной стране или 
в собственных колониях. Россия, оперируя запад-
ной терминологией, по сути, колонизировала Си-
бирь, но сибирские народы не истреблялись (не 
исключаем отдельных военных стычек и захвата 
территорий), а вовлекались в хозяйственную дея-
тельность, что не скажешь об Англии, где были за-
морены голодом миллионы индийцев, и США, где 
были истреблены миллионы индейцев. 

Европейским странам всегда не нравилась наша 
независимость. Как только Россия начинала воз-
рождаться после тяжёлых годин, тотчас же ей чи-
нились неимоверные препятствия со стороны кол-
лективного Запада. Сразу после освобождения от 
тяжёлого монгольского ига Русь начала налаживать 
торговые связи с европейскими государствами. 
Русский царь Иван IV отвоевал русские земли на 
Балтике и определил город Нарву для торговли с 
английскими, голландскими и французскими куп-
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цами. Но это не понравилось Ганзейскому союзу 
(читай Европейскому), который более двухсот лет 
управлял всем европейским купечеством, т.е. тор-
говлей. В столице Ганзейского союза, «в городе 
Любеке учинено было общим всех приморских го-
родов согласием определение, дабы купеческие 
корабли к Нарве не ходили; а кто бы дерзнул туда 
ездить, тот бы у всех был бесчестен, и не вольно 
бы ему ничем торговать» [13: с. 177]. Не прошло 
и 100 лет после освобождения от монгольского 
ига(!), а Европа, убоявшись возрождения Москов-
ского государства, немедленно наложила санкции 
на русских купцов, «дабы россияне от приходящих 
туда иноземцев навигации и воинского искусства 
не обучились» [13: с. 178]. 

Русский археолог и историк И.Е. Забелин таким 
образом объяснял появление различий в «запад-
ном» и «русском» характере, менталитете, можно 
сказать, идентичности: «Природа, обособив для за-
падного европейского человечества прелестные, 
покойные, уютные помещения, как добрый хозяин, 
позаботилась и о том, чтобы эти помещения бы-
ли наделены большую часть года светлым небом и 
тёплой погодой. Она наградила его климатом 
умеренным и благорастворённым, который давал 
столько облегчений для жизни человека, что его 
свобода ни одного часу не оставалась в тёмном 
порабощении от простых физических препон су-
ществования. Западный человек никогда не был 
угнетён непрестанной работой круглый год лишь 
для того, чтобы быть только сытым, одеться, 
обуться, спастись от непогоды, устроиться в жи-
лище так, чтобы не замёрзнуть от стужи, чтоб 
не потонуть в грязи, чтобы заживо не быть по-
гребённым в сугробах снега. Западный человек не 
знал и половины тех забот и трудов, какие пора-
бощают и почти отупляют человека в борьбе с 
порядками природы, более скупой и суровой. Всё 
это, конечно, служило первой причиной, почему 
западный отдел Европы, этот сильно расчленён-
ный ветвистый полуостров, сделался с древней-
шего времени средоточием и гнездом культурной 
жизни всего человечества» [14: с. 4–5]. 

Исторически сложилось так, что суровые условия 
жизни русского народа также способствовали повы-
шению значимости гостеприимства. Во время долгих 
и холодных зим люди должны были объединяться и 
поддерживать друг друга, чтобы выжить. Возможно, 
это способствовало развитию чувства общности и 
щедрости по отношению к чужакам. В западно-
европейских странах иные культурные ценности и 
исторический опыт, которые определяют их отноше-
ние к гостям. Например, влияние протестантизма в 

некоторых западно-европейских странах может под-
чёркивать индивидуализм и самодостаточность, что 
может привести к тому, что гостеприимству по отно-
шению к чужакам будет уделяться меньше внимания. 
Кроме того, раннее развитие капиталистической эко-
номики в Западной Европе могло привести к боль-
шему акценту на материализме и индивидуальных 
достижениях, что также могло повлиять на отноше-
ние к гостям. В России же даже при появлении капи-
тализма страна продолжала оставаться в своей ос-
новной массе крестьянской, где были сильны тради-
ции крестьянской общины. 

В истории развития наших народов и этносов 
мы находим всё больше подтверждений тому, что 
мы разные, и наша идентичность не всегда нас 
уберегает на «коротком» пути, потому что мы ста-
новимся доверчивыми и нас часто обманывают, но 
в то же время наша идентичность сохраняет нас и 
наши ценности на «долгом» пути. Эти традиции 
«обмана» существуют на Западе с давних пор, 
американский бизнес не станет выполнять свои 
контракты и подписанные договоры, если вдруг 
появляются такие условия, что при выплате неусто-
ек выгода неисполнения превышает выгоду кон-
трактов. Особенно это стало очевидно во время 
«газовой» войны в борьбе за европейский рынок, 
несмотря на подписанные контракты с азиатскими 
странами, американские газовозы развернулись и 
ушли в Европу, где цена на газ выросла кратно. 
Россия же всё время продавала газ по установлен-
ным контрактам, даже если рыночная цена в это 
время в несколько раз превышала контрактную. 

Даже на государственном уровне как в устной, 
так и в письменной форме Запад не выполняет 
своих обязательств, если ему их выгодно не испол-
нять. Это происходило и во время Карибского кри-
зиса, когда и Россия, и США должны были вывести 
свои воинские контингенты с Кубы, в том числе и с 
военно-морской базы Гуантанамо, где находится 
печально известная тюрьма Гуантанамо. И во вре-
мя объединения Германии, когда НАТО «обещало» 
не сдвигаться на Восток. И в XXI в. не выполняются 
подписанные западными странами либо заклю-
ченные при их участии соглашения. Это Согла-
шение об урегулировании политического кризиса 
на Украине в феврале 2014 г., когда было свергну-
то законно избранное правительство во главе с 
В. Януковичем, а также Минские соглашения, под-
писанные руководителями четырёх стран в февра-
ле 2015 г. Кроме российского президента, трое 
остальных (Германия в лице премьера, Франция и 
Украина) признались в 2022 г., что изначально не 
собирались их выполнять, и целью Минских согла-
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шений было затягивание времени для подготовки 
Украины к войне с Россией. 

Европа издревле «привыкала» обогащаться за 
счёт других, устанавливая правила, выгодные ей 
самой. Как результат, западные страны, подчинив 
себе после развала СССР основную часть мира и 
почувствовав себя «хозяином», называя остальные 
страны «джунглями», стали подчинять своим пра-
вилам и мировые «институты» права и распреде-
ления богатств, не считаясь с интересами других 
стран и народов. 

В последнее время, с ростом экономической 
независимости России резко обострились отноше-
ния с западными странами. Несмотря на это, Рос-
сия продолжает следовать своим традиционным 
ценностям, придерживаясь мирового правопоряд-
ка на условиях уважения, взаимовыгодности и 
партнёрства со всеми странами. 

Интересен взгляд иностранца, который попал в 
Россию, побывав до этого в 50 с лишним странах. 
В своей книге «Тонкое искусство пофигизма» Марк 
Мэнсон пишет: «Русской культуре присуща гру-
бость, которая часто коробит американцев и ев-
ропейцев. Никаких вам лживых любезностей и 
расшаркиваний. Вы не улыбаетесь незнакомым 
людям и не делаете вид, что вам нравится то, 
что не нравится... Уж сколько лет я путешество-
вал, и уж на что Россия не похожа на Америку, но 
именно там я по-особенному вкусил свободу: воз-
можность открыто говорить, что у меня на ду-
ше, не боясь последствий... Скажем, Россия заста-
вила меня задуматься о фальшивой и дешёвой 
доброжелательности, столь типичной для англо-
американской культуры... В западных культурах 
стало нормой улыбаться и говорить приятные 
вещи, даже если думаешь иное, а также врать по 
мелочам и делать вид, что соглашаешься. Вот 
почему люди научаются "дружить" с теми, кто 
им не нравится, и покупать вещи, которые они не 
хотят. Экономическая система способствует та-
кому самообману. Но все это не безобидно: на За-
паде никогда не знаешь, можно ли полностью до-

верять человеку. Подчас этого не знают даже 
добрые друзья и члены семьи» [15: с. 127–129]. 

Сегодня традиционное русское гостеприимство 
продолжает оставаться важной культурной чертой, 
проявляющейся в повседневной жизни. Мы по-
прежнему придаём большое значение тому, чтобы 
иметь возможность принимать гостей в своих до-
мах, угощать и создавать для них «тёплую» обста-
новку. Это особенно характерно для удалённых 
регионов и сельской местности, где люди больше 
связаны со своими традициями и обычаями. 

Гостеприимство и дружелюбие как часть куль-
туры россиян проявляются не только в виде лично-
го (индивидуального) гостеприимства, но и сама 
Россия также прилагает усилия для приёма ино-
странных гостей в стране. В последние годы прави-
тельство упростило визовые процедуры, развивает 
туристическую инфраструктуру и активно продви-
гает страну как туристическое направление. Россия 
принимала Чемпионат мира по футболу 2018 г. и 
сделала значительные инвестиции в инфраструкту-
ру, чтобы принять большое количество гостей. 
И это радушие и гостеприимство было направлено 
на все страны, даже на те, в которых развиты русо-
фобские настроения, которые ограничивают или 
вообще запрещают въезд россиян. 

Хотя основное внимание в статье уделено раз-
личиям в отношении к гостеприимству между 
народами России и Западной Европы, стоит отме-
тить, что эти отношения не обязательно фиксиро-
ваны или присущи конкретной культуре или регио-
ну. Скорее на них могут влиять различные факторы, 
включая исторические события, экономические 
условия и социальные нормы. 

Кроме того, важно понимать, что отношение к 
гостеприимству – это не единственное культурное 
различие, существующее между Россией и Запа-
дом. Поскольку глобализация и международный 
туризм продолжают привлекать людей из разных 
стран и культур к контактам друг с другом, важно 
способствовать взаимопониманию и уважению, 
преодолевая культурные различия. 
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Аннотация. Высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку специалистов по гуманитарным направлениям, в 

настоящее время нуждаются в инновационных формах работы, которые давали бы возможность создавать практики, при-

ближенные к профессиональным, позволяющие апробировать полученные компетенции в стенах вуза. В статье представ-

лен практический опыт совместной деятельности авторов и их коллег в сфере образования, одной из важных задач которой 

является воспитание профессионала. Рассматривается работа студенческих клубов на базе Института межкультурной ком-

муникации и международных отношений (ИМКиМО) НИУ «БелГУ», в процессе которой обучающиеся погружаются в твор-

ческую, профессиональную атмосферу, позволяющую проверить свои знания и умения. Такая деятельность преподавате-

лей и студентов является эффективным способом работы, направленной на формирование необходимых профессиональ-

ных компетенций у студентов, обучающихся по разным направлениям подготовки. 
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Abstract. Higher educational institutions that focus on training specialists in the humanities currently require innovative forms 
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Среди множества актуальных проблем, возни-
кающих сегодня в сфере образования, гуманизация 
по-прежнему занимает особое место по своей зна-
чимости, поскольку в целом является стратегией 
высшего образования. Ее целью становится подго-
товка высококвалифицированного профессионала 
определенного направления деятельности, а также 
воспитание творческой, креативной, гуманистиче-
ски и патриотически направленной личности. Фе-
деральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования предусматривают 
разнообразные компетенции, которые должны 
быть сформированы у студентов в период обуче-
ния. Многие из компетенций указывают на то, что 
будущий профессионал должен уметь осуществ-
лять в первую очередь различные виды коммуни-
каций, которые позволят ему в дальнейшем ориен-
тироваться в мультикультурной среде, анализиро-
вать поставленные задачи, общественно-полити-
ческие и социально-экономические события и про-
цессы, понимать причинно-следственные связи. 
Как отмечают исследователи, «…в контексте рос-
сийского законодательства современный студент 
рассматривается как субъект образовательного 
процесса, участвующий в его организации и осу-
ществлении», что определяет его активную пози-
цию в ходе образования [4]. Таким образом, перед 
вузами стоит серьезная задача – подготовить мо-
бильного профессионала, целостную, инициатив-
ную, вариативно мыслящую личность, способную к 
поиску и осмыслению информации. В связи с этим, 
исходя из создавшихся условий, необходимо нахо-
дить новые способы обучения и апробировать их в 
целях достижения нужных результатов, которые 
будут проявляться в профессиональных и жизнен-
ных успехах выпускников, их активных действиях, 
направленных на созидание. 

Студенчество – это сензитивный период для са-
моразвития личности, когда она начинает экспе-
риментировать, примеряя на себя различные роли, 
верифицировать взгляды и теории, в её самосо-
знании проявляются аналитические функции, все 
это выражается в повышенной активности. Об осо-
бенностях юношеского периода, отличающегося 
особой деятельностной энергией, желанием сози-
дать, пишут многие ученые. Действительно, в дан-
ный период у человека возникает потребность в 
самопознании, самовоспитании, самосовершен-
ствовании, обретении самостоятельности, самоор-
ганизации жизни. Понимание этого приводит к 
мысли о необходимости создания в вузе условий, 
позволяющих студентам в полной мере реализо-
вать свой творческий и хоть и небольшой, но все 

же профессиональный потенциал, проявить себя, 
найти единомышленника и друга, апробировать в 
практической деятельности полученные теоретиче-
ские знания. На наш взгляд, клубная деятельность, 
качественно организуемая и регулируемая в стенах 
вуза, может стать той площадкой, где студент смо-
жет проявить свои умения и навыки, приобрести 
уверенность в своих силах, найти дело по душе. 

Клубы как молодежные объединения во многих 
исследованиях рассматриваются в качестве особо-
го коллектива, объединяющего своих членов на 
основе общих интересов, устоявшихся традиций, 
норм поведения. Клубы имеют устав, программу, 
план, которые регламентируют их деятельность, 
обеспечивают ее стабильность и системность, а 
также обладают особой символикой и атрибутами. 

В НИУ «БелГУ» широко представлена студенче-
ская клубная работа – это и интеллектуальные клу-
бы «Дебаты», «Мыслим вслух», «Что? Где? Ко-
гда?», и клуб молодых избирателей «Перспекти-
ва», Клуб молодых политологов, Клуб ООН и дру-
гие объединения1. 

В качестве конкретного примера, отражающего 
эффективную работу студенческих объединений, 
направленную на формирование необходимых 
профессиональных и личностных компетенций, 
хотелось бы представить Клуб молодых политоло-
гов, который был образован в 2018 г. на базе ка-
федры международных отношений, зарубежного 
регионоведения и политологии Института меж-
культурной коммуникации и международных от-
ношений НИУ «БелГУ». Главной целью Клуба явля-
ется создание условий для развития у студентов 
навыков общественно-политической работы, при-
менения сформированных компетенций в обще-
ственно-политической, экспертной и администра-
тивно-управленческой деятельности. 

Одной из сложных задач в гуманитарной сфере 
является создание условий для социогуманитарной 
экспертизы предполагаемых проектов, выдвигае-
мых идей и теорий. Важной задачей политологиче-
ского объединения стало интегрирование обучаю-
щихся в социально-политический процесс, форми-
рование у них гражданской культуры. В процессе 
участия в мероприятиях Клуба студенты обсуждают 
актуальные проблемы современности, учатся вза-
имоуважению, умению слушать и слышать друг 
друга. Помимо студенческой молодежи, а в основ-
ном это постоянные члены объединения – студен-

                                                             
1
 Студенческие объединения // Сайт НИУ «БелГУ». URL: 

https://bsuedu.ru/bsu/info/structure/section.php?SECTION_ID
=7008 (дата обращения: 17.02.2023). 

https://bsuedu.ru/bsu/info/structure/section.php?SECTION_ID=7008
https://bsuedu.ru/bsu/info/structure/section.php?SECTION_ID=7008
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ты-политологи 1–4-го курсов, к работе привлекают-
ся обучающиеся по другим направлениям подго-
товки, а также учащиеся старших классов различ-
ных образовательных учреждений г. Белгорода и 
области. За время работы Клуба было организова-
но и проведено более 300 расширенных заседа-
ний, формат которых создает широкий спектр воз-
можностей для получения молодыми людьми зна-
ний о политике и применения их на практике [2]. 

Клуб политологов представляет «…некую мо-
дель гражданского общества: это и научное сооб-
щество, и клуб по интересам, и площадка для вы-
несения суждений по текущим политическим мо-
ментам. Это пример эффективной образовательной 
технологии» [3]. Он представляет собой своего ро-
да модель внеаудиторного развивающего обуче-
ния и воспитания. Такая работа помогает сформи-
ровать позитивную интеллектуальную среду для 
обмена мнениями, «сопоставления позиций, вы-
работки предложений, стратегических концептов 
решения разнообразных социально-политических 
проблем, позволяет применить теоретические зна-
ния на практике» [3]. Важно отметить, что Клуб со-
здан на основе студенческой инициативы, и это 
существенный момент в его деятельности, по-
сколько в достижении успеха внутреннее желание 
самих студентов является весомым фактором. Как 
указывают исследователи, один из значимых внут-
ренних, побуждающих к действию механизмов 
личности – ее интерес «к явлению или процессу, 
связанный, прежде всего, с удовлетворением по-
требности любопытства, познания…» [4], желанием 
испытать себя, проверить свои знания и умения. 
Мотивационная сторона является значимой в «по-
знавательной самостоятельности» и указывает на 
степень включенности студента, будущего молодо-
го специалиста-политолога, в активную обществен-
но-политическую деятельность [2]. 

Положительно зарекомендовавшими себя фор-
мами организации деятельности студентов в Клубе 
молодых политологов стали круглые столы, дело-
вые игры, встречи с политиками, госслужащими, 
образовательные экскурсии и др. 

 Круглые столы – форма публичного освеще-
ния и обсуждения актуальных политических вопро-
сов, острых социальных тем. В рамках работы круг-
лого стола у молодежи создаются равные права 
для изложения своего мнения согласно выстроен-
ной очередности. Значимым является и то, что в 
такой непринужденной атмосфере знания о поли-
тике, политических процессах получают и закреп-
ляют в совместных беседах не только студенты-
политологи, но и студенты-гуманитарии, не имею-

щие базового политологического образования, а 
также студенты-негуманитарии из разных вузов 
города, среднепрофессиональных образователь-
ных учреждений, учащиеся школ, гимназий, кото-
рые имеют возможность присоединиться к нам в 
период расширенных заседаний. 

На ежегодно проводимых заседаниях круглого 
стола регулярно обсуждаются: гражданская идентич-
ность молодежи, знания о политике – как получить и 
где применить, общественно-политическая и электо-
ральная активность молодежи, политизация истори-
ческого прошлого, СМИ в сфере политики. Наиболь-
ший интерес у молодежной аудитории вызвали круг-
лые столы, посвященные следующим темам: 

«Особенности электоральной активности со-
временной молодежи» (проводился совместно с 
Избирательной комиссией Белгородской области); 

«Выборы в Государственную Думу VIII созыва: 
прогнозы, перспективы и риски для новых партий» 
(проводился совместно с лидерами региональных 
отделений политических партий); 

«Проблемы формирования политического ми-
ровоззрения у современной молодёжи» (с участи-
ем школьников и членов Молодежного Правитель-
ства Белгородской области). 

 Деловые игры и имитационные модели – это 
формы работы, основанные на имитации практи-
ческой политической деятельности. Для успешного 
решения будущих профессиональных задач сту-
дент-политолог должен уметь ориентироваться в 
нормативно-правовой базе РФ, в международном 
законодательстве, знать устройство и механизмы 
функционирования государственных и политиче-
ских институтов, специфику протекания электо-
ральных процессов и проведения выборов. Как 
показывает практика, достижению этих целей спо-
собствует внедрение во внеаудиторную работу со 
студенческой молодежью игровых и модельных 
практик. Примерами реализации такой формы дея-
тельности в Клубе молодых политологов стали де-
ловые игры «Выборы Президента РФ», «Выборы в 
Государственную Думу ФС РФ», «Выборы в Белго-
родскую областную Думу», модельная игра «Мо-
лодежный Совет при Белгородском городском Со-
вете» и др., позволяющие сформировать навыки 
участия в организационно-управленческих процес-
сах, разработки и реализации политико-управлен-
ческих решений, организации и проведения поли-
тических и избирательных кампаний. 

 Встречи с политиками, государственными 
служащими города и региона, представителями 
избирательных комиссий, лидерами региональных 
отделений политических партий. Подобные 
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встречи проходят особенно ярко, приглашенные 
гости «раскрывают разные аспекты работы в поли-
тической сфере, делятся со студентами опытом, у 
молодежи появляется личная возможность полу-
чить ответы на непосредственно волнующие во-
просы. Благодаря таким формам работы, с одной 
стороны, обеспечивается ценностная направлен-
ность процесса профессиональной подготовки, 
включение студентов в профессионально-ценност-
ные виды деятельности, что способствует эффек-
тивному формированию профессиональных ком-
петенций, с другой, качественная политическая 
социализация студентов-неполитологов, формиро-
вание у них познавательной активности. При си-
стематической работе такие формы позволят вы-
строить эффективную коммуникацию между моло-
дежью и властью, повысить уровень доверия к 
ней» [3]. Одним из примеров эффективной реали-
зации данной формы работы Клуба молодых поли-
тологов стала встреча с губернатором Белгород-
ской области В.В. Гладковым, которая проходила в 
открытом формате «Диалог на равных». Участни-
кам встречи удалось обсудить такие значимые для 
региона проблемы, как отток молодежи из Белго-
рода и Белгородской области в столицу и города-
миллионники, роль социально-гуманитарного об-
разования и политического просвещения молоде-
жи в современных условиях приграничного регио-
на, возможности участия выпускников направления 
подготовки «Политология» в формировании кад-
рового резерва для региональных органов власти. 

 Образовательные экскурсии, в том числе вы-
ездные, проводятся с целью ознакомления с прак-
тической стороной деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, поли-
тических партий, общественных объединений. За 
время работы Клуба студенты-политологи позна-
комились со спецификой работы администрации 
г. Белгорода, Белгородского городского Совета де-
путатов, Белгородской областной Думы, Государ-
ственной Думы ФС РФ, Совета Федерации ФС РФ, 
Общественной палаты РФ. 

 Получение и трансляция знаний о политиче-
ской сфере наиболее рельефно реализуется через 
медиапроект Клуба молодых политологов «Моло-
дежное радио – НЕОН». Вышла серия передач с 
экспертным мнением, посвященных состоянию 
политического и политологического образования в 
России, специфике политического сознания совре-
менной молодежи. Обозначенные формы состав-
ляют дидактическую базу для организации «позна-
вательной самостоятельности», научной деятель-
ности и способствуют развитию у студентов-

политологов аналитических способностей, логиче-
ского мышления, инновационной деятельности, 
формируют их политическое сознание, граждан-
ско-правовую культуру, а следовательно, способ-
ствуют профессиональному росту и дальнейшему 
включению в профессиональную среду. 

Как отмечает профессор Н.Г. Григорьева, одним 
из значимых условий «активизации саморазвития 
личности студента в вузе является созданная ини-
циатором воспитания резонансно влияющая на 
процесс саморазвития студентов гуманитарно-
ориентированная среда» [1]. Действительно важно, 
чтобы произошел резонанс процесса саморазви-
тия, для этого влияние, направленное на студента, 
должно быть созвучно его желанию принять его. 
От преподавателя зависит создание такой воспита-
тельной и образовательной среды, которая способ-
ствовала бы возникновению у студента «первоос-
новы саморазвития», интереса к организованной 
деятельности, в которой он видит возможности для 
самосовершенствования. 

Опыт работы показывает, что эффективному 
формированию профессиональных компетенций у 
студентов вуза способствует Клуб ООН, который 
также был основан по инициативе студентов в 
2005 г. С 2014 г. Клуб приобрел статус студенческо-
го университетского объединения и по настоящее 
время курируется кафедрой международных от-
ношений, зарубежного регионоведения и полито-
логии НИУ «БелГУ». 

Главная цель Клуба ООН, согласно учреждаю-
щим его документам, состоит в реализации проек-
тов, имеющих политическую, культурологическую 
и социальную направленность, а также «повыше-
ние уровня политической культуры и образованно-
сти студентов в сфере международных отноше-
ний»2. В основе Клуба лежит идея интеграции сту-
дентов, обучающихся по реализуемым в вузе 
направлениям подготовки, таким как 41.03.05 
«Международные отношения», 41.03.01 «Зару-
бежное регионоведение», 41.03.04 «Политология», 
а также студентов-культурологов, экономистов, 
юристов, журналистов и многих других для обсуж-
дения наиболее актуальных международных про-
блем. Несомненным достижением членов Клуба 
является вовлечение в его активную работу школь-
ников г. Белгорода и Белгородской области, а так-
же обучающихся дипломатических классов из дру-
гих регионов России. Неотъемлемой частью дея-

                                                             
2
 Клуб ООН НИУ «БелГУ» // Информация о студенческих 

объединениях НИУ «БелГУ». URL: https://bsuedu.ru/bsu/ 
info/!!__admin__!!/structure/detail.php?ID=249395&IBLOCK_I
D=78 (дата обращения: 17.02.2023). 
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тельности данного объединения является соблю-
дение принципов свободомыслия, равноправия и 
содружества3. 

В целом Клуб ООН НИУ «БелГУ» является благо-
приятной и востребованной площадкой для фор-
мирования профессиональных компетенций сту-
дентов вуза, в частности обучающихся по направ-
лению подготовки «Международные отношения», 
предоставляющей возможность практической 
апробации полученных теоретических знаний в 
своей сфере деятельности. Так, например, в пере-
чень основных задач профессиональной деятель-
ности выпускников-международников входят сле-
дующие умения и навыки, формируемые выпуска-
ющей кафедрой: 

1) «выполнение обязанностей младшего и сред-
него звена исполнителей с использованием ино-
странных языков в учреждениях системы Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации; 

2) ведение исполнительской, организационной 
и административной работы в иных государствен-
ных учреждениях; 

3) ведение деловой переписки по вопросам ор-
ганизации международных мероприятий; 

4) проведение предварительных обсуждений и 
участие в рабочих переговорах на иностранных 
языках в рамках своей компетенции; 

5) участие в работе по организации междуна-
родных переговоров, встреч, конференций, семи-
наров»4. 

Обращаясь к опыту совместной деятельности 
преподавательского актива кафедры международ-
ных отношений, зарубежного регионоведения и 
политологии и Секретариата Клуба ООН, можно 
заметить, что выбираемые непосредственные 
формы и форматы взаимодействия носят четко 
осознанный и практически направленный харак-
тер. В частности, методическая обеспеченность 
дисциплин и курсов, ведущихся преподавателями 
кафедры для студентов-международников, пред-
полагает непосредственную отработку полученных 
знаний на площадке Клуба. Например, дисциплина 
«Международные организации и институты» фор-

                                                             
3
 Положение о Клубе ООН НИУ «БелГУ» : утв. Конференцией 

Союза студентов НИУ «БелГУ» от 30.10.2014, протокол № 1. 
URL: https://bsuedu.ru/upload/iblock/c01/pol-klub-oon.pdf (дата 
обращения: 17.02.2023). 
4
 Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников // Основная профессиональная образователь-
ная программа высшего образования 41.03.05 Международ-
ные отношения. Белгород, 2022. URL: https://dekanat.bsu. 
edu.ru/f.php/1/programmi/oop/9326_oop_48080_V_Itogo_OPOP
_2022_41.03.05_MO_2022.pdf (дата обращения: 17.02.2023). 

мирует у студентов представление не только о 
наиболее интересных организациях и актуальных 
треках в их работе, но и о правилах и процедурах 
работы в таких крупнейших организациях, как ООН; 
правилах голосования и составления итоговой до-
кументации и др. А дисциплины «Теория и история 
дипломатии» и «Дипломатический протокол и эти-
кет» дают возможность погрузиться в «мир дипло-
матической интриги», узнать о применяемых в со-
временной дипломатической практике новых ме-
тодах и приемах работы, овладеть навыком без-
упречного поведения и коммуникации в междуна-
родной среде. Изучение данных и многих других 
дисциплин предполагает как непосредственное 
участие в деятельности Секретариата Клуба ООН, 
так и привлечение студентов к работе в рамках 
конкретных мероприятий. 

Таким образом, преподаватели кафедры, обес-
печивающие теоретическую и практическую подго-
товку студентов-международников, и Секретариат 
Клуба продумывают удобные форматы работы, 
например: организацию конференций и круглых 
столов, подготовку викторин по выбранной тема-
тике, проведение Белгородских исторических и 
международных моделей ООН и многое другое. 
Преподаватель конструирует сферу деятельности в 
рамках образования, своими действиями он «вос-
производит взаимоотношения, представленные в 
повседневной практике, организуемой для удовле-
творения жизненно важных потребностей обще-
ства: передачи опыта, подготовки нового поколе-
ния и поддержания необходимого уровня знаний и 
умений» [5]. Тем самым в формате клубной работы 
педагог готовит будущего профессионала к реаль-
ной практической деятельности, к жизни. 

Студенты, задействованные в работе Клуба 
ООН, под руководством преподавателей кафедры 
получают необходимые практические навыки в 
сфере профессиональной деятельности. Так, 
например, в рамках самостоятельной организации 
студентами Белгородской Международной Моде-
ли ООН (на базе Клуба их прошло уже 12) «участ-
ники примеряют на себя роль дипломатов, а все 
проблемы, обсуждаемые в ходе Модели, макси-
мально приближены к тем, которые стоят на по-
вестке дня заседаний ООН»5. Примерный перечень 
приобретаемых студентами практических навыков 
можно представить следующим образом: 

– разработка проектов программы мероприятия; 
– подготовка документации (проекты распоря-

жений, положение о проведении Модели, макеты 

                                                             
5 Белгородская Международная Модель ООН. URL: 
https://vk.com/un_31 (дата обращения: 17.03.2023). 
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приглашений для участников, информационные 
письма, смета расходов и др.); 

– разработка дизайна рекламной продукции и 
ее выпуск; 

– составление перечня приглашенных гостей и 
пошагового сценария проведения мероприятия. 

Поскольку Модель ООН – это своеобразный фо-
рум для молодежи, воссоздающий работу ООН, 
студенты на практике приобретают навыки дело-
вой коммуникации, умение грамотно, в рамках 
действующего законодательства выбранной стра-
ны представлять свою позицию, публично высту-
пать, цивилизованно, с помощью компромисса вы-
рабатывать общую позицию, вести переговоры на 
русском и английском языках, осуществлять син-
хронный перевод, а также готовить итоговые про-
екты резолюций, что требует хороших теоретиче-
ских знаний. Кроме того, обучающиеся получают 
опыт работы в рамках жестко регламентированных 
правил парламентской процедуры, а также опыт 
совместной работы с представителями других 
национальностей6, активно участвующих в работе 
Клуба, что может помочь в дальнейшей професси-
ональной деятельности студента-международника. 
В Отделе СМИ при Клубе ООН, который занимается 
информационным сопровождением и продвиже-
нием результатов своей деятельности, можно 
ознакомиться видеороликами «С места событий» и 
убедиться в степени вовлеченности студентов в 
процесс работы Модели7. 

Несомненным плюсом в рамках компетентност-
ного подхода является также моделирование рабо-
ты разных органов ООН в формате проводимых 
Моделей ООН – Генеральной Ассамблеи, Совета 
Безопасности, ЮНЕСКО (на английском языке), 
Международного суда. Такие форматы и многооб-
разные виды работы позволяют найти свой сегмент 
для реализации знаний, умений и владений сту-
дентам различных направлений подготовки. 
Например, студенты-культурологи, одним из типов 
деятельности которых является организационно-
управленческий, специализирующиеся в сфере 
культурной политики, могут найти себя в рассмот-

                                                             
6
 К организации и проведению Белгородской Модели ООН 

активно привлекаются студенты разных вузов, в том числе 
обучающиеся за пределами РФ – Италии, Китая, Узбекиста-
на, Румынии. Безусловно, свой весомый вклад вносят сту-
денты иностранных землячеств НИУ «БелГУ» – «Земляче-
ство Туркменистана, Таджикистана и Афганистана», «Зем-
лячество стран Латинской Америки», «Землячество араб-
ских стран» и др.  
7
 Белгородская Международная Модель ООН-XII. Видео, 

18.02.2022. URL: https://vk.com/un_31 (дата обращения: 
17.03.2023). 

рении проблемных областей образования, науки, 
культуры и искусства, исследовать достопримеча-
тельности, включенные в список Всемирного 
наследия. Так, в центре внимания студенческой 
молодежи оказываются актуальные вопросы со-
временности8. 

Уникальным опытом Клуба ООН НИУ «БелГУ» яв-
ляется самостоятельно организуемая студентами 
начиная с 2021 г. программа специальных тренингов 
для участников будущих Моделей, которые прово-
дятся в течение нескольких месяцев и заканчиваются 
апробацией полученных знаний в рамках «мини-
модели» ООН с шуточной повесткой, а также получе-
нием сертификата. В рамках таких тренингов участни-
ки изучают правила и процедуры работы главных 
органов ООН, возможности их использования в инте-
ресах своей страны, рассматривают последователь-
ность работы делегата и пр.9. К проведению тренин-
гов привлекаются и преподаватели кафедры, как 
правило, для чтения нескольких лекций по формиру-
емому запросу обучающейся аудитории. 

Еще один интересный пример деятельности – 
Модельные дебаты, разработанные и активно про-
водимые на базе Клуба ООН с 2022 г. («Первые ди-
пломатические дебаты в формате ООН»), где сту-
денты обсуждают самую актуальную повестку без 
принятия соответствующей резолюции. 

Таким образом, опыт работы показывает, что 
студенческие клубы, организованные и гармонич-
но встроенные в образовательный процесс вуза, 
являются весьма эффективным способом форми-
рования профессиональных компетенций у студен-
тов. Значимой является специфика клубной рабо-
ты, которая заключается в неформальном взаимо-
действии студентов и педагогов, а также инициа-
тивной работе самих участников, что положительно 
сказывается на деятельности представленных объ-
единений. Благодаря такой работе в вузе создают-
ся хорошие гуманитарные условия организации 
процесса воспитания и обучения. Пребывание в 
клубной среде становится личностно значимой 
необходимостью, эмоционально и интеллектуаль-
но насыщенной. В целом образовательный процесс 
строится на основе сотрудничества студента и пе-
дагога, их взаимопонимания. Отправной точкой 
гуманитарного влияния на обучающихся становит-
ся организация самопознания. Соответственно вуз 

                                                             
8
 В центре внимания молодёжи глобальные мировые проблемы 

// Сайт ИМКиМО. URL: https://bsuedu.ru/bsu/news/news. 
php?ID=774832&IBLOCK_ID=176 (дата обращения: 17.03.2023). 
9 Первый тренинг Клуба ООН-2021 // Студенческий портал 
НИУ «БелГУ», 24.02.2021. URL: http://stud.bsu.edu.ru/2021/02/ 
pervyj-trening-kluba-oon-2021/ (дата обращения: 17.03.2023). 
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проявляет себя не только как образовательный 
центр, но и как мощный очаг духовной культуры, 
который готовит высококвалифицированных спе-
циалистов определенного профиля и в целом куль-

турных людей своего времени. В процессе клубной 
работы обеспечивается поддержка молодого по-
коления в достижении уверенности, личностного, 
культурного и профессионального роста. 
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Аннотация. В статье рассмотрены научные подходы к определению сущности субъектности личности, описаны направ-

ления проявления субъектности, актуальные для молодых людей в период обучения в вузе. Приведены основные выводы 
анализа результатов проведенного эмпирического исследования с целью выявления уровня субъектности студентов вуза и 
влияния субъектности на эффективность учебной деятельности. Сформулированы условия по целенаправленному развитию 
субъектности молодых людей в образовательном пространстве вуза. 
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Abstract. The article considers scientific approaches to the definition of the essence of a person’s subjectivity, describes the 

directions of manifestation of subjectivity, relevant for young people during their studies at the university. The main conclusions of 
the analysis of The results of the conducted empirical research are presented analyzed in order to identify the level of subjectivity 
of university students and the influence of subjectivity on the effectiveness of educational activities. The conditions for the 
purposeful development of young people’s subjectivity in the educational space of the university are formulated. 
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Современный специалист – это не только высо-

коквалифицированный исполнитель профессио-
нальной деятельности, но и активный, инициатив-
ный, ответственный профессионал, способный к 
творческой самореализации и эффективной творче-
ской мотивации субъектов окружающего социума. 

Нестабильность, нелинейность современных 
процессов в социально-экономической системе и 
приоритет в развитии прикладных научных иссле-
дований по сравнению с фундаментальными 
предъявляют особые требования к подготовке бу-
дущих ученых и специалистов в период их обуче-
ния в высших учебных заведениях. 

В результате возникает необходимость поиска и 
создания особых профессионально-ориентирован-
ных образовательных технологий, способствующих 
целостному развитию будущего профессионала. 
И одним из этих концептуальных направлений яв-

ляется обеспечение развития субъектности личности 
студента в смысле целостной организации соб-
ственного потенциала для достижения жизненных, 
общественно значимых целей с учетом особенно-
стей современных цивилизационных задач и посто-
янным расширением субъектной ответственности. 

Актуализируется важность педагогического вни-
мания к субъектности студента в учебно-воспи-
тательном процессе, который рассматривается как 
завершающий этап перед вступлением студентов в 
фазу активных субъектов профессиональной дея-
тельности, участвующих в общественной жизни, 
способных сознательно и ответственно принимать 
обоснованные решения в нестандартных производ-
ственных и социальных ситуациях. Становление 
субъектности личности аккумулирует в себе способ-
ность к рефлексии и целеполаганию, ответственно-
сти, осознанной активности и свободе выбора. 
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Субъектность личности рассматривается многи-
ми гуманитарными науками: является предметом 
психологического изучения, педагогического ана-
лиза и социологического исследования. 

В настоящее время изучение субъектности лич-
ности в психологии становится приоритетным 
направлением. Это подтверждают многочислен-
ные работы, посвященные пониманию сущности 
феномена субъектности (В.А. Петровский), компо-
нентов субъектного опыта (А.К. Осницкий), законо-
мерностям развития субъектного начала человека 
в онтогенезе (А.В. Захаров, В.И. Слободчиков), 
принципам организации образовательных систем, 
развивающих субъектность (В.В. Давыдов). Несмот-
ря на достаточно большой интерес к данной теме, 
в толковании понятия «субъектность», его сущно-
сти и содержании существует явная неопределен-
ность и разногласия среди авторов. 

Основа субъектного подхода в психологии была 
заложена С.Л. Рубинштейном. Он связывает лич-
ностное развитие человека с его субъектностью, 
определяя ее как самостоятельную активность, са-
модвижение, осознанную саморегуляцию [1]. Со-
гласно С.Л. Рубинштейну, субъектность трактуется 
как способность человека производить изменения 
в мире и в самом себе. Субъекта характеризуют 
такие качества, как активность, способность к раз-
витию и интеграции, самодетерминации, саморе-
гуляции, самодвижению и самосовершенствова-
нию. Ученик С.Л. Рубинштейна А.В. Брушлинский, 
изучая сущность субъектности, определил ее как 
системную целостность всех сложившихся и проти-
воречивых качеств человека, которая формируется в 
ходе исторического и индивидуального развития [2]. 
По мнению ученых, человек не рождается субъек-
том, а становится субъектом в процессе общения, 
деятельности и других видов своей активности. 
Личностное осмысление является высшей формой 
субъектности. Данное видение субъектности явля-
ется наиболее сущностным, чтобы выявить и кон-
кретизировать критерии и показатели субъектности 
в процессе онтогенеза, в том числе и в юношеском 
возрасте в период обучения в вузе. 

Для выявления направленности событийной  
зоны образовательного процесса важны идеи 
К.А. Абульхановой-Славской [3] о субъектности как 
проявлении способа интерпретации действитель-
ности, поскольку особым качеством субъекта явля-
ется его отношение к жизни как к личной проблеме 
и активность личности рассматривается как цен-
тральный компонент субъектности. 

В контексте идей А.К. Осницкого, который рас-
сматривает субъектность как самостоятельность в 

процессе жизнедеятельности человека с опорой на 
личный опыт, с определенным целеполаганием, 
значимыми ценностями и сформированным миро-
воззрением [4; 5], можно выделить системообразу-
ющие составляющие субъектности в период юности – 
это формирование ответственности у молодых лю-
дей и реализация активной социальной позиции. 

Идеи В.И. Слободчикова о том, что субъектность – 
это способность человека управлять своими дей-
ствиями, преобразовывать свою деятельность, 
планировать способы действий, реализовывать 
программы, контролировать ход и оценивать ре-
зультаты своих действий, позволили нам сделать 
вывод об активности процессов самоконтроля и 
самоуправления в период юности. Следовательно, 
именно период обучения в системе высшего обра-
зования является сенситивным периодом осознан-
ного формирования самоконтроля и самоуправле-
ния. В исследовательской работе мы также руко-
водствовались позицией В.И. Слободчикова, что с 
возрастом происходит наращивание субъектности, 
которая проходит пять ступеней: оживление, оду-
шевление, персонализацию, индивидуализацию и 
универсализацию, причем каждая из них имеет 
свои временные границы [6]. 

Важным является мнение многих ученых, в том 
числе В.А. Петровского, о значении активности в 
формировании, развитии и проявлении субъектно-
сти. В.А. Петровский определяет субъектность как 
свойство индивида быть субъектом активности. 
Субъектность человека проявляется в его витально-
сти, деятельности, общении, самосознании как тен-
денция к самовоспроизводству. Из этого, прежде все-
го, следует, что субъектность необходимым образом 
выступает в актах целеполагания, подразумевает 
свободу и немыслима вне развития [7]. Таким обра-
зом, субъектность выражает качественное своеоб-
разие человека как целеполагающего, свободного, 
ответственного и развивающегося индивидуума. 

Для нашего исследования интерес представля-
ют идеи Е.А. Волковой, которая, с одной стороны, 
рассматривает субъектность как свойство личности, 
позволяющее раскрыть сущность человеческого 
способа бытия, заключающегося в осознанном и 
деятельном отношении к миру и к себе в нем, спо-
собности производить взаимообусловленные из-
менения в мире и человеке [8]. С другой стороны, 
Е.А. Волкова подчеркивает, что субъектность нель-
зя трактовать как качество, присущее индивиду-
альному субъекту, так как человек не может один 
быть носителем своей субъектности. Иными сло-
вами, специфика субъектности состоит во взаимо-
связи субъект-субъектных и субъект-объектных 
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преобразований. Следовательно, с одной стороны, 
активно протекающий в вузе процесс социализа-
ции студентов является одновременно и условием 
развития субъектности молодых людей. С другой 
стороны, создание артефактов как процесс объек-
тивации личности является субъектно-объектной 
взаимосвязью. Поэтому не только процесс социа-
лизации (как присутствие другого субъекта), но и 
творчество – культура в широком смысле слова 
(человек – объект и субъект культуры) являются 
условием развития субъектности у молодых людей. 

Основываясь на подходах психологов к сущно-
сти понятия «субъектность» и условиям ее станов-
ления, можно сделать вывод, что субъектность 
проявляется в деятельности, познании, общении и 
активности, являясь истоком таких качеств челове-
ка, как осознанность, ответственность, рефлексив-
ность, креативность, самостоятельность в принятии 
решений и стремлении к саморазвитию и самосо-
вершенствованию. В данном исследовании ис-
пользуем мнение большинства ученых о том, что 
субъектность – это свойство личности, выступаю-
щее в роли важного условия формирования 
успешного человека и, как следствие, позволяю-
щее добиться успехов в учебной деятельности, ко-
торая требует от студентов занимать проактивную 
жизненную позицию и быть творцом своей жизни. 

Таким образом, теоретический анализ показал, 
что должна существовать зависимость между каче-
ством обучения и уровнем субъектности студента, а 
также актуально изучить уровень сформированно-
сти субъектности у студентов, что и стало целью 
эмпирического исследования. 

Базой исследования были студенты Дальнево-
сточного государственного университета путей со-
общения. Непосредственно в исследовании приня-
ли участие 34 студента второго курса гуманитарно-
го направления профессиональной подготовки. 
Для диагностики уровня субъектности студентов 
использовался опросник «Уровень развития субъ-
ектности личности» (М.А. Щукина), для выявления 
качества обучения студентов и их жизненной пози-
ции по отношению к учебной деятельности прово-
дилось анкетирование. 

Анализ результатов эмпирического исследова-
ния показателей субъектности: активности, авто-
номности, опосредованности, самоценности, це-
лостности и креативности (таблица) – показал, что у 
студентов наиболее развита субъектность по пока-
зателям «активность» и «креативность». Причем по 
этим показателям нет ни одного студента с низким 
уровнем субъектности. По другим показателям 
субъектности выявлено небольшое количество сту-

дентов (от 3 до 6 %), имеющих низкий уровень 
субъектности. Основное количество респондентов 
(от 85 до 94 %) имеют средний уровень субъектно-
сти по указанным выше показателям. 

 

Таблица 
Уровни показателей субъектности,  

выявленные у студентов 
 

Показатель 
субъектности 

Уровень, % чел. 

Высокий Средний Низкий 

Активность 12 88 0 

Автономность 9 85 6 

Целостность 3 94 3 

Опосредованность 6 91 3 

Креативность 6 94 0 

Самоценность 6 88 6 

 
У 5 опрошенных студентов (15 %) выявлен низ-

кий уровень субъектности хотя бы по одному из 
показателей. У 10 студентов (29 %) выявлен высо-
кий уровень субъектности хотя бы по одному из 
показателей субъектности. 

На основе анализа уровней субъектности по от-
дельным показателям определили, что низкая 
субъектность наблюдается максимально по двум 
показателям субъектности (автономность и само-
ценность), по остальным же показателям субъект-
ность средняя. Высокая субъектность наблюдается 
в среднем по трем показателям (активность, авто-
номность, самоценность). 

Таким образом, кроме показателя субъектности в 
целом, большую роль в субъектной позиции лично-
сти играют показатели субъектности по направлени-
ям: активность–реактивность, автономность–зави-
симость, целостность–неинтегративность, опосре-
дованность–неопосредованность, креативность–
репродуктивность, самоценность–малоценность 
(М.А. Щукина). Результаты анкетирования под-
твердили, что если у студента высокий уровень 
субъектности по одному из показателей, то он про-
являет себя и в других жизненных ситуациях как 
субъект с активной жизненной позицией. 

Таким образом, можно обозначить следующую 
закономерность: высокая субъектность личности по 
одному из направлений деятельности, действий или 
других личностных проявлений есть фактор роста 
субъектности в целом. Обратной зависимости (т.е. 
низкая субъектность личности по одному из направ-
лений субъектности ведет к понижению субъектно-
сти в целом) не зафиксировали, так как исследова-
ние показало, что все, без исключения, студенты 
имеют общий средний уровень субъектности. 

Результаты диагностики уровня субъектности 
студентов по показателям следующие: 12 % сту-
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дентов имеют низкие показатели, 70 % студентов – 
средние показатели и 18 % студентов имеют высо-
кие показатели (рисунок). 
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Рисунок. Зависимость уровней субъектности 
и учебной успеваемости студентов 

 
Анализ учебной успеваемости студентов вы-

явил, что 7 опрошенных (21 %) оценивают свою 
учебную деятельность «удовлетворительно» и «удо-
влетворительно–хорошо», 23 опрошенных (67 %) – 
«хорошо» и «хорошо–отлично», 4 опрошен-
ных (12 %) – «отлично» (см. рисунок). 

При корреляционном анализе количества сту-
дентов, имеющих высокий, средний и низкий 
уровни субъектности по отдельным показателям, и 
качества обучения студентов была выявлена пря-
мая зависимость этих двух категорий. Коэффициент 
корреляции Пирсона составил 0,9696, что указыва-
ет на наличие сильной связи между уровнями 
субъектности студентов и их успешностью в учеб-
ной деятельности в вузе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сту-
денты – это в основном молодые люди, которые 
находятся в процессе активной социализации, так 
как вуз формирует разноплановое по событийно-
сти социокультурное воспитательное пространство, 
в котором каждый молодой человек может само-
реализоваться, найти общественную, социальную, 
культурную, спортивную, научную деятельность, 
вызывающую интерес, внутреннюю мотивацию, и в 
итоге мотивированная, целенаправленная, цен-
ностная активность молодого человека развивает и 
повышает статус его субъектности. 

Однако, несмотря на общее позитивное социо-
культурное воспитательное пространство в вузе, 
нельзя исключать влияние тех вызовов, которые 
существуют в окружающей среде. Нельзя также 
игнорировать личностную субъектность молодого 

человека, которая была сформирована до периода 
обучения в вузе. 

При анализе ответов студентов на вопросы ан-
кеты по изучению специфики проявления субъект-
ности личности в учебно-воспитательном про-
странстве вуза были выявлены некоторые тревож-
ные суждения, характеризующие показатель субъ-
ектности «самоценность», который определяет 
характер отношения человека к себе: 

– 26 % респондентов считают, что они себя до 
конца не понимают; 

– 20 % респондентов утвердительно высказы-
ваются о том, что окружающие люди гораздо более 
привлекательнее их самих; 

– 9 % респондентов думают, что в них нет ниче-
го особенного; 

– 6 % респондентов не верят в себя и чувствуют 
себя никчемными; 

– 6 % респондентов сомневаются, что смогут 
найти свое призвание и интересные цели в жизни. 

Очевидно, что данные результаты указывают на 
необходимость системной индивидуальной работы 
со студентами по аспектам личностного роста и 
повышения самооценки, так как когнитивный дис-
сонанс, который испытывает личность, может пе-
рерасти во внутриличностный конфликт. 

Необходимо отметить, что ведущим видом дея-
тельности студента в вузе является учебная дея-
тельность, конечно, при осуществлении других со-
путствующих видов. Таким образом, наиболее 
полно и разносторонне субъектность студентов 
проявляется в процессе учебно-познавательной де-
ятельности. Личностно-профессиональное развитие 
возможно при формировании такого подхода обу-
чения, при котором каждый студент имеет индиви-
дуализированные условия, способные обеспечить 
целостность и результативность процесса обучения. 
Ощущение субъектности заключается в осознании 
студентом значимости собственной роли в достиже-
нии успеха в учебной деятельности. 

Вполне логично, что в образовательном процес-
се вуза студенты вовлекаются в самостоятельную 
деятельность при проведении исследований, вы-
полнении творческих и интеллектуальных заданий, 
создании проектов, подготовке докладов и рефе-
ратов, написании курсовых и научно-исследова-
тельских работ. По мнению А.В. Брушлинского, са-
мостоятельность является важнейшей основой для 
становления субъектности [2]. Под самостоятель-
ностью мы понимаем сознательную мотивацию и 
обоснованность действий. Неподверженность чу-
жим мнениям, критичность мышления являются 
подлинными проявлениями самостоятельности [9]. 
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Создавая в образовательном процессе вуза бла-
гоприятные условия для развития субъектности 
студентов, прежде всего необходимо учитывать 
концепцию об этапном развитии субъектности. 
В данном аспекте актуальны идеи Е.В. Медведе-
вой, которая выделяет три направления становле-
ния субъектности студентов в образовательном 
процессе вуза: 

1) социально-профессиональный; 
2) индивидуально-ценностный; 
3) операционально-деятельностный [10]. 
Согласно предложенной теории студент прохо-

дит три этапа становления субъектности, начиная с 
идентификации себя с профессиональным окруже-
нием и принятия его ценностей, затем продолжая 
раскрывать самостоятельное начало в процессе 
обучения, и в завершение происходит синхрониза-
ция педагогической деятельности преподавателя и 
личностно-профессионального развития студента в 
ходе их взаимодействия. Таким образом, станов-
ление субъектности студента в учебной деятельно-
сти представляет собой процесс возрастания его 
самоорганизации, самореализации и самоактуали-
зации в профессионально-ориентированной обра-
зовательной среде вуза. Образовательный процесс 
рассматривается как средство и условие субъектно-
го преобразования. 

Для активизации становления субъектности сту-
дентов в образовательном процессе вуза необхо-
дима реализация принципа, сформулированного 
В.А. Якуниным: педагогическое управление повсе-
местно должно стать переводом студентов из со-

зерцательной и исполнительской позиции в пози-
цию активного субъекта деятельности [11; 12]. 
Проявление субъектности студентов в учебном 
процессе вуза может рассматриваться одновре-
менно и как управляемый, и как саморазвиваю-
щийся процесс. Студент должен обладать такими 
качествами, как стремление к самопознанию, са-
мореализации, саморегуляции и самоактуализа-
ции. На наш взгляд, для проявления субъектности 
важно совместное активное взаимодействие пре-
подавателя и студента в учебном процессе. Препо-
даватель создает благоприятные условия для ста-
новления субъектности студента, формируя у обу-
чающегося необходимые умения и навыки, при-
общая его к основам профессии, заинтересовывая 
и подвигая к исследовательской работе. А обучае-
мый при помощи своей активной учебной позиции 
раскрывает и реализует потенциальные возможно-
сти профессионального развития, удовлетворяя 
свои образовательные потребности и интересы. 

Таким образом, через субъектность в учебном 
процессе закладываются и развиваются основы 
сознательного выбора целей, которые соответ-
ствуют не только собственным желаниям и интере-
сам, но и потребностям и намерениям того обще-
ства, в котором человек живет, и той профессио-
нальной культуры, в которую должен адаптивно 
влиться студент после окончания вуза. Смыслом 
развития субъектности выступает создание благо-
приятных возможностей для самовыражения сту-
дента как исследователя и развитие у него высоко-
го уровня навыков самоорганизации. 
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Аннотация. В статье анализируется влияние эффективной коммуникации на процесс патриотического воспитания сту-

дентов в высшей школе. Предлагаемый авторами подход к воспитанию сознательных граждан Российской Федерации опи-
рается на принципы организации эффективной коммуникации в процессе обучения конкретной учебной дисциплине. Сту-
денты должны иметь возможность развивать навыки ведения конструктивного диалога с разными представителями рос-
сийского общества и уметь выражать собственную гражданскую позицию. 
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Мир встревожен возросшей вероятностью гло-

бального военного противостояния, чреватого Тре-
тьей мировой войной, в которой не исключено 
применение самого разрушительного оружия. 
Стрелки часов Судного дня показывают 90 секунд 
до полуночи [12]. Участие молодого поколения в 
реальных боевых действиях или жизнь молодежи в 
стране, существующей в условиях гибридной вой-
ны, – это неизбежность. Перед системой образова-
ния со всей серьезностью встал вопрос, насколько 
она эффективна и ответственна перед страной за 
воспитание надежных защитников того, что им до-
сталось в наследство от всех предыдущих поколе-
ний, отстоявших право для ныне живущих на жизнь 
и свободу на своей суверенной земле, которую 

современная молодежь, в свою очередь, обязана 
сделать наследием своих детей [11]; насколько 
образовательный процесс в высшей школе, вклю-
чающий и обучение, и воспитание, готов вступить 
со студентами в непростой, глубокий и в то же 
время очень тактичный диалог, задевающий их 
личные смыслы и эмоциональные переживания. 
Готовность к такому диалогу неизбежно затронет 
понятия Родины, патриотизма, общечеловеческих 
ценностей, гибридной войны, национальной иден-
тичности как ощущения принадлежности к едино-
му народу своей страны и т.д. 

Современные студенты выросли в условиях 
сильнейшего масштабного идеологического дав-
ления в информационном пространстве, в СМИ и 
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соцсетях, где «боты» и «тролли» очень профессио-
нально воспитывали «человека мира», т.е. инди-
вида, не идентифицирующего себя ни с одной 
нацией или национальной культурой. Осознанная 
национальная идентичность является серьезным 
препятствием для создания единого глобального 
мира, поэтому массовая поп-культура с помощью 
Интернета заполонила весь мир – примерно оди-
наковые увлечения в музыке и кино во всех стра-
нах воспитывают этнически свободных людей с 
приблизительно одними и теми же мнениями. 

Истоки этой информационной активности про-
тив России можно проследить в Директиве Совета 
Национальной Безопасности США 20/1 от 18 авгу-
ста 1948 г. [20]. Рекомендации, изложенные в по-
добных документах, напрямую подпитывают со-
временную гибридную войну против нашей стра-
ны. Этот конфликт без официального объявления 
войны имеет затяжной характер и способен дли-
тельное время создавать мощный мировоззренче-
ский кризис, который влияет на формирование 
личности взрослеющего человека. Именно созна-
ние граждан становится оружием в войне идеоло-
гий. Эта война смыслов внедряет в сознание моло-
дежи свободолюбивый индивидуализм и прагма-
тизм, до которых Россию, по мнению стратегов ги-
бридной войны и ее практических организаторов, 
ведущих «боевые действия» в головах людей, надо 
подтянуть. Главной целью в жизни и критерием 
успешности объявляется исключительно накопле-
ние материальных благ и высокий общественный 
статус [4]. Под маской привития общечеловеческих 
ценностей из таких индивидуумов, свободных от 
национальной идентичности, можно быстрее и 
проще создавать нетерпимую «элитную» обще-
ственность, можно увеличивать ряды иноагентов, 
можно прививать презрение и даже ненависть к 
своей стране. 

Свобода от национальной идентичности воспи-
тывает личность, внимание которой сосредоточено 
исключительно на собственных желаниях и по-
требностях, без учета социального эффекта от их 
удовлетворения. При этом устойчиво проявляется 
понимание обязанности государства всегда предо-
ставлять все желаемое вне зависимости от полез-
ного вклада самой личности в общественные за-
просы. Такие люди постоянно пользуются тем, что 
государство и общество могут предоставить, и при 
этом обвиняют это же государство в проблемах, в 
том числе в собственных неудачах. Такое отноше-
ние к государству сопровождается непоколебимой 
уверенностью в собственной правоте в том, что все 
вокруг должны обеспечивать интересы индивида, а 

он не обязан делать то, что нарушает его комфорт. 
Столкновение собственных взглядов с возможно-
стями общества и государства у таких «граждан» 
выливается в откровенную нелюбовь к словам 
«патриотизм», «Родина», в негативное отношение 
к собственной стране. Такие люди считают Россию 
слабым и бесперспективным государством, и у них 
появляется желание навсегда покинуть ее. 

Идеологи гибридной войны рассматривают себя 
как победителей, получающих психологические 
преимущества для неограниченного влияния на 
российскую молодежь. Наряду с правом распоря-
жаться пространством и всеми ресурсами России, 
они хотят сдвинуть идеологические фильтры в 
нужном им направлении и получить право опреде-
лять наше будущее. Российская молодежь, утра-
тившая гордость за свою страну вследствие утраты 
своей национальной идентичности, должна следо-
вать исключительно западным идеологическим и 
культурным принципам. Идеологически перестро-
енные граждане «самостоятельно» выберут угод-
ного победителям президента или свергнут не-
угодного. Поэтому в XXI в. воспитание у молодежи 
национальной идентичности становится одной из 
задач высшей школы, так как национальная иден-
тичность напрямую влияет на сохранение сувере-
нитета России. Если в 1941–1945 гг. независимость 
страны была завоевана армией, объединявшей 
представителей всех этносов, населяющих Совет-
ский Союз, то в 20-е гг. XXI в. суверенитет страны 
зависит от информации, которая формирует созна-
ние людей и влияет на уровень патриотизма моло-
дежи, преобладающие общественные настроения. 

Национальная идентичность противостоит иде-
ям, ослабляющим государство и приводящим ин-
дивида к внутреннему конфликту, а общество к 
напряжению. Поэтому сегодня так важно уделять 
профессиональное внимание педагогов умона-
строениям студенческой молодежи и формировать 
у нее ощущение принадлежности к своему народу 
и патриотическое отношение к России. Одним из 
средств достижения этих целей являются приемы 
эффективной коммуникации, которые будут тарге-
тированы на студентов высшей школы в отноше-
нии идеологической и национальной культурной 
базы. Проблеме разработки таких приемов, в зави-
симости от специфики преподаваемой дисципли-
ны, следует уделять серьезное внимание и ста-
раться соединять содержание обучения с воспита-
нием. В частности, изучение дисциплины «Ино-
странный язык» может способствовать воспитанию 
необходимых зрелых личностных качеств у студен-
тов высшей школы. 
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Основным инструментом обучения иностран-
ному языку является коммуникация, и задача педа-
гога состоит в том, чтобы сделать ее эффективной и 
в образовательных, и в воспитательных целях, т.е. 
развивать личность студента и формировать его 
мировоззрение. Современная образовательная 
среда активно использует цифровые технологии, 
позволяющие работать с аутентичной информаци-
ей на иностранном языке. Студент может самосто-
ятельно находить материалы, релевантные тема-
тике содержания обучения, анализировать их, 
сравнивать различные взгляды, представленные в 
предъявляемой информации, и выражать свою 
точку зрения, аргументируя ее сведениями из изу-
ченных источников. Задачей педагога является ор-
ганизация такой коммуникации при обсуждении 
интересующих студента материалов, которая по-
может ему разобраться в сути вопроса, сформиро-
вать свое собственное мнение и убедительно вер-
бализовать его. Эффективность коммуникации бу-
дет зависеть от того, насколько педагог сможет 
убрать блокирующие коммуникативные барьеры, 
включающие элементы эмоциональной отстранен-
ности в межличностном пространстве. Субъектив-
ными причинами такой отстраненности между пе-
дагогами и студентами могут быть социальные и 
возрастные различия, психологические особенно-
сти, несовпадающие точки зрения по обсуждаемой 
проблеме и даже национальные стандарты пове-
дения. Очень важно не конфликтовать со студен-
тами, не допускать пренебрежительного отноше-
ния к их эмоциям, чувствам и переживаниям. Для 
достижения поставленных воспитательных целей 
коммуникация педагога и студентов должна де-
монстрировать уважение к говорящему, понима-
ние причин его точки зрения, эмоций и чувств, т.е. 
модальность высказывания, интонация, мимика 
педагога должны работать на создание и поддер-
жание взаимосвязей между ним и студентом. 

Основными принципами разработки приемов 
эффективной коммуникации в воспитательных це-
лях при обучении иностранному языку могут стать 
принципы партнерства, представления оппозици-
онных точек зрения для анализа и собственных 
выводов, свободы выражения собственного мне-
ния на основе предъявляемых аргументов, истори-
ческой достоверности интерпретации фактов, ува-
жения общечеловеческих ценностей, понимания 
разницы в понятиях «нация» и «национальность», 
разграничения понятий «патриотизм» и «национа-
лизм», осознанного патриотизма, основанного на 
истории, политике, культуре своей страны и много-
образии этнических традиций. 

Рассмотрим содержание предлагаемых прин-
ципов при организации эффективной коммуника-
ции для достижения воспитательных целей и фор-
мирования мировоззрения в образовательном 
процессе при обучении иностранному языку в вузе. 

Принцип партнерства основан на понимании 
педагогом и студентами того, что образовательный 
процесс должен готовить будущих профессионалов 
к выстраиванию партнерских отношений с социу-
мом и производственным коллективом, которое 
создается с помощью эффективной коммуникации, 
поддерживающей совместную деятельность. Такой 
образовательный процесс строится на ответственном 
диалоге педагога и студентов, заинтересованных в 
достижении заявленных целей и результатов обуче-
ния. Партнерская деятельность участников образова-
тельного процесса основывается на добровольном 
принятии условия о максимальной реализации ко-
гнитивных возможностей обеих сторон, на взаимном 
доверии и уважении. Достижение доверия студентов 
к педагогу возможно только в том случае, если педа-
гог не «давит» своим опытом, авторитетом, статусом, 
возможностью повлиять на какие-то аспекты сту-
денческой жизни, а постоянно, но ненавязчиво 
предлагает помнить о принятии условия о взаимной 
ответственности за результаты профессиональной 
подготовки и полезности обществу. 

Принцип представления оппозиционных точек 
зрения для анализа и собственных выводов опира-
ется на общеизвестное высказывание крупнейшего 
мыслителя XX в. Эриха Фромма о том, что можно 
что-то выбирать только в том случае, если знаешь 
достаточно много, чтобы сравнивать [10]. Студенты 
должны иметь доступ к оппозиционным точкам 
зрения по обсуждаемым проблемам, анализировать 
их и стараться найти причины своего несогласия с 
мнением многих опытных и ответственных экспер-
тов. Часто представители молодежи называют 
«пропагандой» мнения серьезных аналитиков, но 
абсолютно не владеют глубиной вопроса и активно 
ссылаются на поверхностные оценки событий, из-
влеченные исключительно из соцсетей. Только соб-
ственные выводы студент будет считать правиль-
ными, поэтому важно, чтобы он проделал глубокий 
анализ различных первоисточников, а не следовал 
уже готовым интерпретациям в неофициальных ка-
налах коммуникации без ссылки на достоверные 
источники. Именно в результате такого анализа он 
будет владеть серьезными аргументами для под-
тверждения своего мнения. Используя навыки эф-
фективной коммуникации, педагог и студент могут 
достойно излагать свои взгляды, не нарушая взаи-
моотношения участников диалога. 
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Принцип свободы выражения собственного 
мнения на основе предъявленных аргументов 
предполагает уверенность говорящего в том, что 
никто не будет посягать на его право иметь соб-
ственное мнение по обсуждаемой проблеме. Каж-
дый участник эффективной коммуникации имеет 
право выражать свое мнение, но должен нести за 
него ответственность. Прежде чем сделать оконча-
тельные выводы, студент должен научиться зада-
вать себе вопрос, почему он думает так, а не иначе. 
Выражая свою точку зрения, он должен предъ-
явить полновесные аргументы из достоверных ис-
точников. Он обязан корректно излагать свои 
взгляды и уметь вести диалог без проявления 
агрессии. Желание и умение слушать партнера и 
доносить до него свои убеждения, основанные на 
предъявляемых аргументах, является признаком 
владения навыками эффективной коммуникации 
как средством воспитания граждан своей страны с 
устойчивыми моральными ценностями, широким 
кругозором, коммуникабельностью и активностью. 

Принцип исторической достоверности интер-
претации фактов тесно связан с вышеописанными 
принципами и предполагает умение работать с 
первоисточником, а не с интерпретацией в сомни-
тельных СМИ и фейках. Поиск достоверных источ-
ников информации, в том числе и на иностранном 
языке, исторических документов и свидетельств 
очевидцев, вызывающих доверие у студента, раз-
вивает способность самостоятельного аналитиче-
ского мышления и формирует собственную точку 
зрения, которая, в свою очередь, ведет к развитию 
и формированию зрелой личности. На историче-
скую достоверность информации обратил серьез-
ное внимание Президент РФ В.В. Путин на откры-
том уроке со школьниками «Разговор о важном» в 
Калининграде в сентябре 2022 г. [6]. Это достаточ-
но убедительный пример эффективной коммуни-
кации представителей разных поколений для фор-
мирования гражданской позиции молодых людей 
и их полезной активности на благо своей страны. 

Принцип уважения общечеловеческих ценно-
стей основан на идеях и представлениях людей о 
справедливой и безопасной жизни. Различные 
уровни политического и экономического развития 
общества имеют разные ценностные нормы, так 
как они связаны с личными ценностями и во мно-
гом зависят от изменений в мировоззрении людей, 
происходящих в результате личных размышлений 
о том, что может улучшать жизнь. Каждое новое 
поколение, попадая в новые условия жизни в сфе-
ре политики, экономики, культуры и т.п., может 
менять понимание основных ценностей, относя-

щихся к этим сферам, что при быстром технологи-
ческом и экономическом развитии часто приводит 
к резким различиям в ценностях молодого и стар-
шего поколений [2]. 

Процесс глобализации сильно повлиял на миро-
воззрение в разных обществах и привел к сближе-
нию определенных ценностей в разных странах 
вследствие беспрецедентного роста единообразной 
информации из одних и тех же новостных каналов, 
СМИ, книг, фильмов, сайтов. При этом, по данным 
исследований, проведенных World Values Survey в 
период с 1990 по 2011 г., доминирующими социо-
культурными ценностями россиян были семья, ра-
бота, защита окружающей среды, друзья, свободное 
время [9]. Но Россия тоже не могла остаться без ин-
формационного давления, и тенденции либерали-
зации в понимании семейных ценностей, которые 
реализуются на практике в Европейском союзе, 
уже проявляются и в нашей стране. В России столк-
новение либеральной и традиционной систем цен-
ностей привело к амбивалентности ценностного 
сознания у значительного числа людей и повлияла 
на толерантность молодежи к семьям со взглядами 
child-free, а это вызывает тревогу за демографию 
страны. В связи с этим Президент РФ подписал за-
кон о запрете ЛГБТ-пропаганды [7]. Но чтобы юри-
дический закон стал моральной нормой молодого 
человека, старшим наставникам не обойтись без 
приемов эффективной коммуникации, способной 
вызывать собственные раздумья и трансформиро-
ваться в нужные убеждения. 

Принцип понимания разницы в понятиях 
«нация» и «национальность» основан на понима-
нии важности осознания национальной идентич-
ности, т.е. понятия «нация», «единый народ», для 
сохранения суверенитета государства, так как 
национальная идентичность связана с понятием 
гражданина собственного государства. В России 
около двухсот национальностей и этносов, объ-
единенных происхождением, а нация, характери-
зующаяся единством территории, экономической и 
культурной базы, определяется термином «росси-
яне». Проблема в том, что в территориально 
огромной современной России, представляющей 
собой многонациональный союз равноправных 
народов, этническая идентичность доминирует над 
национальной, а в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации русские являются государ-
ствообразующим народом и русский язык является 
государственным языком на всей ее территории. 
Конституция РФ гарантирует всем народам России 
право на сохранение и изучение родного языка, 
обучение в школах ведется на 73 языках, вещание 
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телерадиокомпаний – на 54 языках [3]. При этом 
идеологию сильной российской нации разделяют 
не все люди, проживающие в России, создавая не 
самую надежную часть общества для защиты ее 
единства и суверенитета. Доминирование понятия 
«национальность» может приводить к конкурен-
ции этносов, разрушающей единство страны, что 
чревато неонационалистическими движениями. 
Следовательно, роль эффективной коммуникации 
в образовательном процессе высшей школы при-
обретает решающее значение для воспитания 
национальной идентичности как средство реали-
зации идеологии единой нации для снятия этниче-
ского напряжения. 

Принцип разграничения понятий «национа-
лизм» и «патриотизм» напрямую соединяется с 
вышеизложенным принципом понимания разницы 
в понятиях «нация» и «национальность», а также с 
понятием национальной идентичности. Следует 
помнить, что язык формирует сознание, поэтому 
необходимо обратить внимание студентов на со-
держание, сходство и различия в понятиях «нацио-
нализм» и «патриотизм», которые объединяет 
опора на национальное чувство. Национализм не 
противоречит патриотизму до тех пор, пока, выра-
жая преданность своему этносу и желание дей-
ствовать на благо ему, не начинает проявлять не-
уважение к правам представителей других этниче-
ских групп, поэтому очень важно отличать суть этих 
понятий от ксенофобии, переходящей в шовинизм. 
Идеологическая основа понятий «национализм» и 
«патриотизм» содержит преданность своей нации 
без распространенных ксенофобских стереотипов. 
Единый многонациональный народ Российской 
Федерации воспринимает эту идеологическую ос-
нову, формируя свое самосознание и готовность 
защищать суверенитет своей территории, эконо-
мических ресурсов, а также свои духовные ценно-
сти. Используя приемы эффективной коммуника-
ции, нужно объяснять студентам, почему нельзя 
позволять ксенофобские высказывания, научить их 
выбирать выражения, не унижающие представите-
лей других этносов и не вызывающие у них агрес-
сивных эмоций. 

Принцип осознанного патриотизма предпола-
гает осознание себя гражданином России, нераз-
рывно связанным с исторической памятью своей 
страны, со знанием ее культуры и уважительным 
отношением к многообразию ее проявлений и эт-
нических традиций, с пониманием и поддержкой 
государственной политики. Организация политиче-
ской жизни народа зависит от установленной госу-
дарством системы власти, при этом граждане госу-

дарства являются людьми с определенными жиз-
ненными ценностями, которые наполняют их су-
ществование смыслом [8]. К таким общечеловече-
ским ценностям относятся отчий дом, семья, род-
ственники, друзья, гордость за достижения своих 
предков, ответственность перед потомками, т.е. то, 
что не является объектом для купли-продажи, что 
составляет внутренний мир человека и живет в его 
душе как образ Родины, которую он стремится бе-
речь, а ее защиту воспринимает как свою обязан-
ность и свой патриотический долг [4]. Патриотизм 
выражается как в общественном сознании граждан 
своего государства, так и в мировоззрении инди-
видуальных представителей народа, проживающе-
го на территории своей страны. Осознанный пат-
риотизм становится устойчивой характеристикой 
человека, который высоко ценит свой народ, его 
традиции и основополагающие ценности, истори-
ческие и культурные памятники и проявляет высо-
кую гражданственность, стремясь укрепить честь и 
достоинство своей страны, подтвердить лояльность 
ее политическому строю, внешнеполитическому 
курсу, готовность поддержать имидж ее воору-
женных сил, экономики и информационной поли-
тики. Патриотизм противостоит сепаратизму, меж-
этническим и межконфессиональным конфликтам, 
демонстрирует уважение к обычаям и культуре 
других стран, готовность к сотрудничеству с ними. 
Именно навыки эффективной коммуникации могут 
помочь сгладить назревающие конфликты и со-
здать условия для сотрудничества. 

Люди, согласные с преобладающими обще-
ственными настроениями и положительно оцени-
вающие работу правительства, относят себя к числу 
патриотически настроенных граждан. Британская 
международная интернет-компания по исследова-
нию рынка и анализу данных YouGov провела 
международный опрос в 19 странах с целью выяв-
ления в них уровня патриотизма [18]. Респонденты 
отвечали на вопрос, живут ли они «в лучшей стране 
в мире». По результатам 2022 г. положительные 
ответы респондентов из США составили только 
41 %, т.е. более половины опрошенных оказались 
не патриотичны. При этом только 32 % опрошен-
ных считают, что США «лучше большинства стран». 
Респонденты из Великобритании и Дании заняли 
десятую строчку с 13 % положительных ответов. Их 
опередили даже Индия и Таиланд. Очень низкие 
показатели уровня патриотичности у Германии и 
Франции – 5 %, что, вероятно, связано с количе-
ством беженцев и отсутствием единомыслия в об-
ществе по вопросу толерантности к этому явлению. 
Видимо, общество не полностью доверяет прави-
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тельству в защите своих граждан, и под угрозой не 
только их безопасность, но и благосостояние. Мно-
гие граждане этих стран сами стремятся покинуть 
их в поисках лучших условий. 

Руководствуясь вышеизложенными принципа-
ми для организации эффективной коммуникации, 
кафедра «Иностранные языки» Сибирского государ-
ственного университета путей сообщения подгото-
вила и провела со студентами занятия, позволяю-
щие соединить образовательные и воспитательные 
цели. Студентам были предложены вопросы, пред-
лагающие самостоятельный поиск и изучение ин-
формации на русском и английском языках по про-
блемам современного политического, экономиче-
ского и социокультурного положения России. Пере-
чень проблем для последующего обсуждения вклю-
чал источники как с совпадающими, так и с взаимо-
исключающими взглядами на состояние современ-
ной России по упомянутым аспектам. Вопросы были 
предложены в следующей редакции: 

1. Почему президенты РФ и Белоруссии провели 
открытые уроки в День знаний, 1 сентября 2022 г.? 

2. Почему Президент РФ В.В. Путин назвал свою 
встречу со школьниками «Разговор о важном»? 

3. Почему Президент Белорусии А.Г. Лукашенко 
назвал свой урок истории «Историческая память – 
дорога в будущее»? 

4. Почему искажение истории опасно для всего 
человечества? 

5. Почему люди пришли к военно-политичес-
кому, экономическому и информационно-психоло-
гическому противостоянию в мире? 

6. Почему Россия вынуждена была начать СВО 
24 февраля 2022 г. на территории Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик? 

7. Почему в России есть люди с разными взгля-
дами на СВО даже в рамках одной семьи? 

8. Почему гражданская война на Украине пре-
вратилась в гибридную войну, прокси-войну и мо-
жет спровоцировать Третью мировую войну? 

9. Почему сегодня молодежь должна ответ-
ственно делать выбор своего пути? 

Студентам были предложены информационные 
ориентиры на русском и английском языках, что не 
исключало использование источников, которым 
они доверяют. Англоязычными источниками явля-
лись СМИ западных стран, включая такие издания, 
как The New York Times, Politiko [15], The Hill, The 
American Conservative, The Daily Beast и т.п. Среди 
авторов – Президент США Джозеф Байден [14]; 
полковник (в отставке), старший научный сотруд-
ник The American Conservative, бывший советник 
министра обороны в администрации Трампа, за-

служенный ветеран боевых действий Дуглас Мак-
грегор [16]; профессор права в юридической школе 
Суонси Эндрю Теттенборн [19]; директор по большой 
стратегии в Институте ответственного управления 
государством имени Куинси Джордж Биб [13], кото-
рый был директором отдела анализа России в ЦРУ 
и штатным советником вице-президента Дика Чей-
ни по российским делам; бывший комиссар по об-
разованию штата Колорадо Уильям Молони, кото-
рый получил докторскую степень в Гарвардском 
университете [17], и т.п. Студенты слушали на ан-
глийском языке проповедь британского епископа 
Ричарда Уильямсона, которую он произнес в Вар-
шаве 15 мая 2022 г. [21]. 

Информация на русском языке была предложе-
на в виде ссылок на видеоматериалы с участием 
президентов России и Белоруссии [1; 6], на концерт 
к 80-летию исполнения Симфонии № 7 Шостакови-
ча 9 августа 2022 г. в Петербурге, на стрелке Васи-
льевского острова [5]. Символично, что симфония 
прозвучала в исполнении Всероссийского юноше-
ского симфонического оркестра, которым управлял 
народный артист СССР Юрий Башмет. Кроме клас-
сики, студенты слушали современные музыкаль-
ные произведения в исполнении группы «Зве-
робой» («Едут-едут БТРы», слова Елены Заслав-
ской); Виталия Аксёнова («Ты забыл, брат»); Алек-
сандра Розенбаума («Я увидел во дворе стрекозу», 
стихи О. Русских); Александра Маршала («Вот и май 
наступил», слова В. Преснякова), которые очень до-
ходчиво передавали трагедию войны. Дополнением 
к музыке были видеоматериалы с интервью оче-
видцев, пленных солдат, мирных жителей. Эмоцио-
нальные стихи Анны Долгаревой о жестокости воен-
ного противостояния помогали осознать реальность 
угрозы для каждого из нас. Многие студенты впер-
вые увидели картину Василия Васильевича Вереща-
гина «Апофеоз войны», наглядно показывающую 
неизбежность человеческой трагедии на войне. Этот 
русский художник сам не раз побывал на войне и 
мог погибнуть. Глядя на это полотно, студенты осо-
знавали, что человек может не успеть прожить свою 
жизнь, если его страна не будет сильной и суверен-
ной, а сила и суверенитет страны зависят от патрио-
тизма ее граждан. 

Предложенная на двух языках информация за-
ставила студентов серьезно и глубоко задуматься о 
причинах и перспективах конфликтов, о собствен-
ной ответственности перед прошлым и будущим 
поколениями, о месте и роли России в современ-
ном мире. 

В мероприятии принимали участие пять групп 
студентов первого и второго курсов. Студенты в 
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свободной форме выражали свое мнение по пред-
ложенным вопросам на русском и английском язы-
ках в присутствии преподавателей кафедры и де-
кана своего факультета. Люди разных поколений 
искали ответы на общие вопросы. Для организато-
ров мероприятия было важно, что студенты не бо-
ялись выражать свои мнения и даже сомнения, 
серьезно аргументировать свою точку зрения, де-
монстрировать свою гражданскую позицию перед 
одногруппниками, деканом, преподавателями. 
Подавляющее большинство студентов показали 
зрелое понимание процессов в современном ми-
ре, приводили примеры влияния членов семьи на 
их мировоззрение, поддерживали необходимость 
такого разговора для поиска ответов на волнующие 
вопросы. Несколько человек выразили свое недо-
верие средствам массовой информации, называя 
их политически ангажированной пропагандой, од-
на группа попросила отложить это мероприятие на 
некоторое время, объяснив это своей неготовно-
стью к серьезному разговору. Среди студентов этой 
группы были граждане других государств. 

Методически занятия выстраивались таким об-
разом, чтобы содержательно быть связанными с учеб-
ным модулем Education for Personal Development 
(«Роль образования для развития личности»), вхо-
дящим в рабочую программу дисциплины «Ино-
странный язык». Преподаватели оценивали навыки 
эффективной коммуникации, включающие пони-
мание студентами цели беседы, выбор информа-
ции для поддержания взаимодействия с участни-
ками беседы и эмоциональной близости с ними, 

сохранение межличностного пространства, вежли-
вость без признаков агрессии при отстаивании сво-
ей точки зрения, четкую формулировку и выраже-
ние своих мыслей, умение выявлять приоритетные 
ценности для обсуждения, умение общаться на 
доступном собеседнику уровне языка, использо-
вать убедительные цитаты на английском языке. 

В ходе беседы студенты должны были демон-
стрировать развитие своих способностей с помо-
щью практических умений и навыков, приобретае-
мых при изучении модуля Education for Personal 
Development, а именно умений анализировать, 
осмыслять, обобщать, делать выводы, выступать в 
роли критика, систематизировать, предсказывать, 
предполагать, формулировать и ясно излагать свои 
мысли. 

Все перечисленные навыки эффективной ком-
муникации коррелировали с вышеприведенными 
принципами партнерства, представления оппози-
ционных точек зрения для анализа и собственных 
выводов, свободы выражения собственного мне-
ния на основе предъявляемых аргументов, уваже-
ния общечеловеческих ценностей, разграничения 
понятий «патриотизм» и «национализм», понима-
ния разницы в понятиях «нация» и «националь-
ность», исторической достоверности интерпрета-
ции фактов, осознанного патриотизма. 

Таким образом, предлагаемый подход позволяет 
вырабатывать навыки эффективной коммуникации 
для объединения целей обучения и воспитания, по-
могая студентам выбирать свой путь в условиях со-
временных вызовов планетарного масштаба. 
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Проблема выбора жизненного пути особенно 

остро стоит для молодёжи, поскольку указанная 
социально-возрастная группа является «мостом» 
между детством и зрелостью – периодом, в кото-
ром формируются важнейшие характеристики лич-
ности человека, его материальное и духовное раз-
витие. В современных реалиях выбор жизненного 
пути для молодёжи во многом обусловливается 
выбором профессии, и часто между двумя этими 
проблемами ставится знак равенства. 

Согласно словарю Ушакова профессия – это род, 
характер трудовой деятельности, служащий источ-
ником существования [11]. Опираясь на данную 

формулировку, можно утверждать, что выбор про-
фессии в дальнейшем предопределяет всю жизнь 
человека, потому что главной целью любой профес-
сиональной деятельности является доход – получе-
ние вознаграждения за труд, а это, в свою очередь, 
предопределяет благосостояние и возможность 
удовлетворения всех видов потребностей. Данное 
утверждение актуализирует проблему получения 
профессии для молодёжи и ставит вопросы их про-
фессионального самоопределения, профессиональ-
ного становления и профессионального трудо-
устройства, ведь от правильного старта зависит 
дальнейшее продвижение по карьерной лестнице, 
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скорость достижения жизненного успеха, содержа-
ние профессиональной и личной жизни человека. 

Все доводы представляют собой основное по-
ложение выдвинутой нами гипотезы о профессио-
нальном развитии человека. В частности, мы рас-
сматриваем профессионализацию как компонент 
развития личности человека и общества в целом с 
обязательными этапами её прохождения – профес-
сиональным самоопределением, профессиональ-
ным становлением и профессиональным трудо-
устройством. Необходимо уточнить, что професси-
онализация – это процесс профессионального ста-
новления, раскрывающий самореализацию и само-
осуществление в своей будущей профессии в позна-
вательной, учебно-профессиональной деятельности, 
то, насколько личность движется в развитии, в 
науке. Профессионализацию можно охарактеризо-
вать как процесс, который начинается с профориен-
тации, развивается за счёт профессионального ста-
новления личности, которое возможно проанализи-
ровать при реализации определённой профессио-
нальной подготовки непосредственно в высшем 
учебном заведении [10]. Таким образом, отправной 
точкой профессионализации является высшее учеб-
ное заведение (далее – вуз), поскольку базой про-
фессии всегда выступает высшее научное знание, 
т.е. высшее образование. Но суть данной исследова-
тельской работы не в доказательстве этого бесспор-
ного факта, а в уточнении факторов, которые влияют 
на профессиональное развитие студентов, и опре-
делении, насколько качественно протекает профес-
сионализация в студенческой среде вузов. 

Современный университет – это не только ме-
сто, где человек обучается по определенному 
направлению подготовки с целью приобретения 
специализированной профессии, так называемой 
специальности, но и платформа для разносторон-
него развития. Первый постулат можно объяснить 
при помощи структурного функционализма, кото-
рый рассматривает общество как единую социаль-
ную систему, состоящую из элементов, связанных 
тесным взаимодействием, которые выполняют 
определённые функции как в отношении обществ, 
так и отдельных его подсистем [5]. Здесь профес-
сия – это элемент общества, механизм экономики, 
неотъемлемая часть государственной системы. 
Разработанный в конце XIX – начале XX в. структур-
ный функционализм отлично регламентировал 
устройство индустриальных обществ, где даже 
университет являлся «фабрикой по производству 
кадров высших специальностей». Современный 
этап развития общества характеризуется автомати-
зацией и компьютеризацией производства, внед-

рением новых технических средств и технологий, 
заменой монопрофессионализма на полипрофес-
сионализм. Это приводит к тому, что профессио-
нальный и деловой мир нуждается в специалистах, 
способных успешно и эффективно находить и реа-
лизовывать себя, планировать и строить свою ка-
рьеру в динамично изменяющихся социально-
экономических условиях. Сложившаяся ситуация 
влияет и на функционирование учебных заведе-
ний, в том числе и вузов, которые превратились в 
научно-гуманистические центры для взращивания 
всесторонне развитых и мобильных специалистов, 
и это есть второй постулат. 

Первый и второй постулаты выдвинутой нами 
гипотезы-концепции «взаимодействуют» и «кон-
фликтуют». При «взаимодействии» человек посту-
пает на одну специальность и при этом получает 
комплекс знаний и умений, которые могут приго-
диться не только в профессиональной жизни, но и 
в различных сферах жизнедеятельности. При «кон-
фликте» молодой человек поступает на специаль-
ность, по которой он никогда не будет работать, 
потому что не считает данную профессиональную 
деятельность приоритетной и востребованной для 
себя и общества. Молодые люди при поступлении 
в вуз часто выбирают направления подготовки, ко-
торые в будущем обеспечат их малооплачиваемой 
профессией, либо профессией, не соответствующей 
их внутренним желаниям и потребностям, либо 
сложной профессией, однако в данном случае они 
рассматривают университет как место реализации 
иных своих целей и возможностей. В связи с изло-
женным возникают следующие вопросы: «Почему 
выпускники вузов не идут работать по специально-
сти?», «В чём причина невостребованности неко-
торых профессий?», «С какой целью выпускники 
школ поступают в университет?», «Успешно ли про-
текает профессионализация студентов вузов сего-
дня?» и «Что такое современный университет?». 
Эти вопросы можно объединить в категорию «про-
блема профессионального приоритета», и выдви-
нутая нами гипотеза позволит рассмотреть данный 
феномен подробно – теоретически и эмпирически. 

Теоретическая часть исследовательской работы 
посвящена изучению профессионального само-
определения, профессионального становления и 
профессионального трудоустройства молодёжи. 
Учитывая российские реалии и современное 
устройство высшей образовательной системы, а 
именно Болонской системы образования, теория 
профессионализации будет охватывать бакалаври-
ат – начальную ступень образования профессио-
нального развития. 
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Профессиональное самоопределение является 
проблемой для современной молодёжи, поскольку 
динамика рынка труда, особенности профессио-
нальной деятельности, высокий уровень конкурен-
ции между желающими получить хорошую высо-
кооплачиваемую работу требуют от молодых лю-
дей свободно и быстро ориентироваться в профес-
сиональном мире, сопоставлять свои возможности 
и качества с требованиями выбранной профессии. 
Современная молодёжь находится в ситуации 
сложного выбора, и это влечёт за собой кризисные 
явления в процессе самоидентификации молодого 
поколения, а также сложности в профессиональ-
ном самоопределении. 

Чтобы наиболее полно раскрыть понятие и осо-
бенности профессионального самоопределения, 
необходимо первым делом рассмотреть более 
широкую по содержанию категорию – самоопре-
деление. 

Самоопределение – это процесс и результат 
выбора личностью своей позиции, целей и средств 
самоосуществления в конкретных обстоятельствах 
жизни [6]. Выбор занимает центральное место в 
процессе самоопределения, таким образом, про-
блема самоопределения – это проблема выбора. 
Проблема же профессионального самоопределе-
ния – это проблема выбора профессии. 

Однако профессиональное самоопределение 
нельзя подвести только к выбору будущей профес-
сии. Так, Н.С. Пряжников пишет, что сутью профес-
сионального самоопределения считается самостоя-
тельное и осознанное нахождение смыслов выби-
раемой или уже выполняемой работы и всей жиз-
недеятельности в конкретной культурно-историчес-
кой или социально-экономической ситуации, а 
также нахождение смысла в самом процессе само-
определения [12]. 

Американский психолог Д. Сьюпер в своей тео-
рии профессионального развития рассматривает 
определение профессии (профессиональное само-
определение) как важный этап для личности, а 
процесс построения карьеры – как постоянно че-
редующиеся выборы. Выбор профессии является 
лишь одной из фаз профессионального развития 
личности. Главной составляющей его теории явля-
ется «Я-концепция» личности, в которой по мере 
взросления происходят различные изменения. По 
мнению Д. Сьюпера, в зависимости от времени и 
опыта изменяются как объективные, так и субъек-
тивные условия профессионального развития, это 
объясняет множественный профессиональный вы-
бор. Д. Сьюпер в своих работах выносит следую-
щий тезис: важность факторов реальности как де-

терминант профессионального выбора возрастает 
по мере того, как индивид становится старше. 
Д. Сьюпер говорит, что на различных этапах своего 
развития личность выбирает профессию разными 
путями. Например, когда человек в первый раз вы-
бирает свою будущую профессию, он имеет боль-
ше вариантов выбора, чем индивид, который уже 
получил определённое профессиональное образо-
вание и ограничен его рамками. Разные возможно-
сти в выборе профессии также могут быть вызваны 
семейным положением. Человек, у которого есть 
ребенок, ограничен рядом факторов в материаль-
ном и временном выборе. Отличается он и у людей 
из разных социальных слоёв. Особое внимание 
Д. Сьюпер уделил такому понятию, как профессио-
нальная зрелость, которая определяется тем, как 
человек учитывает уникальность своей ситуации 
выбора профессиональной деятельности [3]. 

Экстраполируя теорию профессионального раз-
вития на профессиональное самоопределение аби-
туриентов (будущих студентов-бакалавров), можно 
сделать вывод, что выбор профессии обусловлен 
рядом факторов. А.И. Зеличенко и А.Г. Шмелёв вы-
делили систему внешних и внутренних мотиваци-
онных факторов труда, которые позволяют не 
только проанализировать определённую профес-
сиональную деятельность, но и выделить основные 
мотивы выбора той или иной профессии. 

Под внешними факторами авторы понимают: 
а) давление. Учитываются рекомендации, сове-

ты, указания со стороны других людей, а также 
большое значение имеют примеры героев кино, 
сериалов, литературных персонажей. Человек опи-
рается на то, что он увидел и услышал когда-то ра-
нее. Неизбежность того или иного выбора связана 
со сложившейся жизненной ситуацией, например, 
необходимостью нести службу в армии, матери-
альным положением семьи и т.п., а также такими 
индивидуальными объективными обстоятельства-
ми, как состояние здоровья, способности и воз-
можности человека; 

б) притяжение-отталкивание. Человек учитыва-
ет примеры среди его непосредственного окруже-
ния, опыт незнакомых ему людей. При этом важен 
учёт моды на профессию, предрассудки и престиж 
выбранной деятельности; 

в) инерцию. Существующие стереотипы играют 
большую роль. Очень важным является наличие 
привычной деятельности, которая могла возник-
нуть под воздействием увлечений, школы, универ-
ситета. 

Под внутренними мотивационными факторами 
авторы рассматривают: 
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а) собственные мотивы выбора профессии. Че-
ловек рассматривает привлекательность процесса 
и предмета труда, изучает, однообразна данная 
деятельность или нет. Он ищет работу, наиболее 
соответствующую его внутренним потребностям и 
чертам характера. Также для него важны результа-
ты труда; 

б) условия труда: график работы, близость или 
отдалённость нахождения работы, физические 
условия, организационные условия (степень само-
стоятельности), сложность или лёгкость приобре-
тения специального образования; 

в) возможности для реализации непрофессио-
нальных целей. Например, наличие деятельности, 
способствующей личностному развитию, сохране-
нию физического и психического здоровья, созда-
ние условий для материального благополучия, а 
также для отдыха и развлечения [8]. 

Влияние факторов способствует более осознан-
ному выбору и пониманию всей сложности и от-
ветственности при выборе будущего места работы 
для абитуриентов. 

Таким образом, профессиональное самоопреде-
ление человека может быть объяснено в узком 
смысле как выбор профессии, а в более широком – 
как профессиональный путь становления личности, 
которая развивает свои способности и умения на 
протяжении всей своей жизни. Последнее осуществ-
ляется на основе профессионального выбора, зави-
сящего от факторов и условий протекания жизнедея-
тельности человека. Исходя из вышесказанного про-
фессиональное самоопределение представляется 
первоначальным базисом профессионализации. 

Профессиональное становление человека в 
условиях вузовской подготовки рассматривается как 
важный этап профессиональной социализации лич-
ности студента, характеризующийся, прежде всего, 
принятием профессиональных установок и требова-
ний. Соответственно, профессией можно овладеть 
только в индивидуально-личностном порядке. Чаще 
всего становление характеризуется в неразрывной 
связи с развитием или формированием, сочетая или 
даже подменяя эти термины друг другом, особенно 
если речь идёт о становлении и развитии личности. 
Так, сущность категории «профессиональное ста-
новление» может быть выявлена в сравнении с ка-
тегориями «развитие» и «формирование». 

Развитие личности – это совокупность процес-
сов качественного изменения психологической це-
лостности человека, совершенствования его функ-
циональной готовности, формирования операци-
онных систем, психических особенностей, которые 
обеспечивают личности возможность относительно 

успешно решать свои жизненные проблемы. В про-
цессе развития личности происходит и становление 
её целостности. Развитие личности профессионала 
происходит путём качественных изменений, веду-
щих к новому уровню её целостности. Оно предпо-
лагает изменение сущностных сил личности, пре-
образование сложившихся установок, ориентации, 
мотивов поведения под влиянием меняющихся 
общественных отношений. 

Личность, развиваясь, формируется, принимает 
определённую форму. Эта форма представляет со-
бой целостную систему социальных свойств, кото-
рая позволяет человеку функционировать не толь-
ко в коллективной, но и в индивидуальной форме в 
общественной жизни. Под формированием обычно 
понимают совокупность приёмов и способов соци-
ального воздействия на индивида, целью которых 
является создание у него системы определённых 
отношений, ценностных ориентаций, убеждений, 
воспитание профессионально значимых качеств. 
Прогнозируя себя в будущем, личность сама себя 
формирует. Таким образом, формирование лично-
сти – процесс становления социально значимых 
качеств личности, её убеждений, взглядов, способ-
ностей. По мере становления личности растёт це-
лостность её психологической организации, накап-
ливается новый потенциал развития [7]. 

Профессиональное становление – это этап про-
фессиональной социализации. Процесс социализа-
ции человека проходит через всю его жизнь. Одна-
ко наиболее важным в этом процессе выступает 
период обучения в вузе, когда молодому человеку 
предоставляются возможности реализации себя в 
разнообразных направлениях деятельности (обу-
чение, наука, творчество, волонтёрство и др.), где 
можно раскрыть свои потенциальные возможно-
сти, открыть в себе новые способности и задатки, 
которые в будущем могут пригодиться для профес-
сионального и личностного роста. Через социали-
зацию (в том числе социальную активность) инди-
вид (студент) может не только освоить нормы и 
правила общества, существующие в нём и характе-
ризующие этот социум, но и преобразовывать его, 
изменять и совершенствовать [1]. 

Профессиональное становление с учётом всех 
социологических и психологических факторов име-
ет профессиологическую основу, которая опирает-
ся на компетентностный подход. 

Компетентностный подход – это комплекс еди-
ных основ установления целей образования, отбо-
ра содержания образования, организации образо-
вательного процесса, а также оценки образова-
тельных итогов [2]. Таким образом, компетенция – 
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это всегда образование (набор знаний и навыков), 
и наоборот. 

Подход к обучению, основанному на компетен-
циях, позволяет учащимся продвигаться вперёд в 
зависимости от их способности овладевать знания-
ми и навыками в своём собственном темпе незави-
симо от окружающей среды. Этот метод разработан 
с учётом различных способностей к обучению у сту-
дентов и может привести к более эффективным ре-
зультатам. Внедрение компетентностного подхода в 
концепцию высшего профессионального образова-
ния ориентировано на усовершенствование взаи-
модействия с рынком труда, увеличение конкурен-
тоспособности будущих специалистов, развитие со-
держания, методологии, а также соответствующей 
сферы обучения. Главная задача – подготовка про-
филя конкурентоспособного на рынке труда специа-
листа, легко владеющего собственной профессией, 
ориентирующегося в смежных сферах деятельности, 
готового к непрерывному профессиональному ро-
сту, социальной, а также профессиональной мо-
бильности. Получение профессионального образо-
вания – это организация квалифицированного спе-
циалиста надлежащей степени. 

Таким образом, профессиональное становле-
ние – это длительный целостный процесс развития 
личности, динамично разворачивающийся во вре-
мени: от формирования профессиональных наме-
рений до полной профессиональной социализации 
и реализации себя в деятельности посредством 
усвоения определённых компетенций. Централь-
ным звеном этого процесса является профессио-
нальное самоопределение, поэтому профессио-
нальное становление будет вторичным, являясь 
вторым базисом профессионализации. 

Нами не было найдено определение понятия 
«профессиональное трудоустройство», потому что 
данный термин официально отсутствует в научно-
экономической литературе. Однако он нам пред-
ставляется одним из основных звеньев профессио-
нализации – связующим и подытоживающим. По-
этому стоит разобрать данный термин на составные 
части: «профессиональное» и «трудоустройство». 

Учёные Дж. Хилладж и Е. Поллард рассматри-
вают трудоустройство как возможность двигаться 
самодостаточно на рынке труда для того, чтобы 
реализовать собственный потенциал через ста-
бильную занятость. По мнению авторов, понятие 
«трудоустройство» включает: 

 личные активы – знания, навыки, установки; 
 применение – управление карьерным ростом, 

включая навыки поиска работы; 

 представление – навыки получать работу, 
например, умение составлять резюме, написание 
мотивационного письма, прохождение собеседо-
ваний; 

 личные обстоятельства и внешние факторы – 
семейные связи, благоприятные условия на рынке 
труда [9]. 

Перечисленные элементы трудоустройства яв-
ляются фундаментом и результатом постоянного и 
непрерывного процесса профессионального само-
определения и профессионального становления. 
Например, полученные в университете студентом-
бакалавром знания приумножаются на работе по 
специальности, что является трудовым опытом, ко-
торый востребован при поиске работы или карьер-
ном продвижении. Востребованное трудоустрой-
ство представляется набором достижений (навыки, 
интеллект, личные качества), позволяющих выпуск-
нику вуза быть успешным профессионально. 

Особую роль в профессиональной деятельности 
играет карьера как процесс сознательного осу-
ществления «профессионального и должностного 
продвижения», что способствует получению чело-
веком определённого статуса, который гарантирует 
профессиональное самоутверждение. 

Русский и американский социолог П. Сорокин, 
описывая карьеру с точки зрения индивидуальной 
социально-трудовой мобильности, представляет её 
в виде «социального дома», жители которого пе-
ремещаются с одного «социального этажа» на дру-
гой посредством «лестницы» и «лифтов» социаль-
ной мобильности. При этом «дом» представляет 
собой совокупность возможных деловых карьер 
различного уровня и масштабов, различной 
направленности, которые образуют «этажи» и 
«блоки». Вертикальная карьера – это движение 
человека между этажами, а горизонтальная карье-
ра – это движение между блоками. Кроме того, 
П. Сорокин выделил основные каналы («лифты», 
«лестницы») социальной мобильности. Под по-
следними понимают социальные институты, кото-
рые являются каналами социальной циркуляции, 
т.е. служат перемещению индивидов из одного 
социального слоя в другой, с менее престижного 
рабочего места на более престижное [4]. 

Таким образом, карьера – это индивидуальный 
жизненный проект в сфере трудоустройства, а в 
обобщённом понимании – деловая составляющая 
биографии личности. 

Всё вышесказанное подтвердило профессио-
нальную составляющую трудоустройства студен-
тов-бакалавров, поскольку высшее профессио-
нальное образование нацелено на успешное обу-
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чение студентов с целью построения ими карьеры 
в собственной профессии. 

Таким образом, профессиональное трудо-
устройство – это карьерная идентичность, адаптив-
ность личности, социальный и культурный капитал. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, 
что профессионализация личности студента-бакалав-
ра включает три фазы – профессиональное само-
определение, профессиональное становление, про-
фессиональное трудоустройство. Это образует систе-
му профессионализации и обусловливает этапы про-
фессионального развития студентов-бакалавров. 

Первый этап: профессиональное самоопреде-
ление включает в себя такие категории, как цель и 
задачи, мотивы и стимулы, ориентиры и желания, 
потребности и интересы, возможности и условия. 
Ключевым понятием в профессиональном само-
определении является выбор. 

Второй этап: профессиональное становление 
включает в себя такие категории, как развитие, 
формирование, социализация и компетенции. 
Ключевым понятием в профессиональном станов-
лении является обучение. 

Третий этап: профессиональное трудоустрой-
ство включает в себя такие категории, как дости-
жения, опыт, навыки, умения, знания, квалифика-
ция, карьера, мобильность и адаптивность. Ключе-
вым понятием в профессиональном трудоустрой-
стве является реализация. 

Для изучения профессионального развития сту-
денческой молодежи нами в декабре 2022 – янва-
ре 2023 г. было проведено пилотное исследование. 
Объект исследования – студенты очной формы 
обучения по направлению подготовки бакалавриа-
та ДВГУПС, ТОГУ и ДВИУ РАНХиГС г. Хабаровска. 
Предмет исследования – профессиональное разви-
тие студентов-бакалавров. Цель исследования – 
изучение этапов профессионального развития сту-
дентов-бакалавров. В качестве метода исследова-
ния использовалось анкетирование (гугл-форма). 
Ссылки на гугл-формы через социальные сети от-
правляли в студенческие группы и преподавателям. 

В анкетировании приняли участие 82 студента. 
Наиболее активны в опросе были девушки – 62 че-
ловека. Возраст участников опроса распределился 
следующим образом: 17 лет – 6 респондентов, 
18 лет – 37 респондентов, 19 лет – 16 респондентов, 
20 лет – 8 респондентов, 21 год – 12 респондентов, 
22 года – 2 респондента, 24 года – 1 респондент. 
Возраст респондентов и данные опроса продемон-
стрировали, что в опросе участвовали 53 респон-
дента, обучающиеся на первом курсе, 12 респон-
дентов, обучающихся на втором курсе, 7 респон-

дентов, обучающихся на третьем курсе, 10 респон-
дентов, обучающихся на четвёртом курсе. Большая 
часть наших респондентов проживает в городе – 
52, в сельской местности и посёлках городского 
типа – 30. На вопрос: «В месте Вашего проживания 
есть вуз?» – 40 респондентов ответили «да», 
42 респондента ответили «нет». Иногородними 
являются 54 респондента, а 28 респондентов – жи-
тели Хабаровска. Для многих респондентов (60) 
оказалось возможным обучение за счёт бюджета, 
22 респондента обучаются платно. Учитывая, что 
большая часть респондентов – это иногородние 
студенты, обучающиеся на первом и втором курсе, 
материальную помощь и поддержку им оказывают 
родители (66), на стипендию живут 51 респондент, 
19 респондентов работают, 14 респондентов полу-
чают государственные социальные выплаты, 1 ре-
спондент указал, что получает материальную по-
мощь, но источник этой помощи не указал (на этот 
вопрос допускался выбор более трёх предложен-
ных ответов). В период обучения 43 студента про-
живают в общежитии, 10 респондентов проживают 
в съёмном жилье, 26 респондентов живут с роди-
телями, 3 респондента имеют собственное жилье. 
Полученные социометрические данные позволили 
идентифицировать респондентов как студентов-
бакалавров с соответствующими особенностями. 

Далее анкету мы разделили на три блока, кото-
рые позволили нам выяснить, что понимают наши 
респонденты под профессиональным самоопреде-
лением, профессиональным становлением, про-
фессиональным трудоустройством. 

Вопрос о профессиональном самоопределении 
открытый. На этот вопрос нами был получен 81 от-
вет, только один респондент в ответе на этот во-
прос поставил прочерк. Мы выбрали наиболее со-
держательные ответы: 

– «поиск своего места, своей профессии, кото-
рая будет подходить мне лично и в которую у 
меня будет желание вкладывать силы для раз-
вития не только себя самого, но и моего рабочего 
окружения, компании»; 

– «профессиональное самоопределение – это 
определение своего места работы, та профессия, 
которую действительно хочешь приобрести»; 

– «когда человек находит себя и понимает, 
чем хочет заниматься в жизни, кем работать, 
чтобы работа приносила не только доход, но и 
моральное удовлетворение»; 

– «процесс формирования личностью своего от-
ношения к профессиональной деятельности и спо-
соб его реализации через согласование личностных 
и социально-профессиональных потребностей»; 
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– «профессия, которую человек выбирает как 
основу свой жизни»; 

– «освоение общеобразовательных дисциплин и 
появление в соответствии с учебным планом дис-
циплин с профессиональным уклоном у студентов 
первого-второго курса заставляет их задуматься о 
правильном выборе будущей профессии»; 

– «это процесс и результат выбора личностью 
своей позиции, целей и средств самоосуществле-
ния в конкретных обстоятельствах жизни»; 

– «определение человеком того места рабо-
ты, ради которого он не пожалеет сил, времени 
и денег для дальнейшего развития в выбранной 
сфере трудовой деятельности»; 

– «выбор дела всей жизни. Когда человек по-
нял, в какой профессии/деятельности он хочет 
развиваться профессионально»; 

– «когда человек ввиду своих навыков и жела-
ния развития в дальнейшем находит себя в про-
фессиональной деятельности»; 

– «это когда человек может определить свою 
принадлежность к определённой профессии»; 

– «это форма личностного выбора, отража-
ющая процесс поиска, а также приобретения 
профессии»; 

– «мой выбор специальности, профессии, я са-
ма определяю для себя сферу деятельности»; 

– «сложный и комплексный процесс, связанный с 
формированием у личности определенных компе-
тенций, социального, "профессионального" опыта, 
а также отношения к "себе" как к будущему субъ-
екту профессиональной деятельности в социуме в 
целом»; 

– «определиться с профессией, найти свою 
специализацию, выбрать своё будущее, которое 
будет основываться на данной специальности». 

Во многих ответах присутствуют слова «выбор», 
«поиск», «процесс» и редко используется «само-
определение». Практически во всех ответах ре-
спондентов присутствует понимание важности 
профессионального самоопределения как выбора 
на всю жизнь и личной ответственности за приня-
тое решение. 

На вопрос: «Считаете ли Вы, что профессия иг-
рает главную роль в жизни человека?» – 40 ре-
спондентов ответили утвердительно, 26 респон-
дентов ответили «нет», а 16 респондентов затруд-
нились дать ответ. Сопоставляя ответы на преды-
дущий вопрос и вопрос о значимости профессии в 
жизни человека, мы пришли к следующему мне-
нию: студенты имеют представление, что такое 
профессиональное самоопределение, отмечают 
значимость своего выбора, однако 40 респонден-

тов считают, что профессия очень важна в жизнен-
ном выборе, а 42 респондента считают, что есть 
более важные вещи в их жизни помимо профессии 
и деятельности, с ней связанной. 

Поступая в вуз, абитуриенты в соответствии с 
образовательной программой выбирают направ-
ление подготовки. Сайты вузов и сотрудники при-
ёмных комиссий предоставляют полную информа-
цию об образовательной программе и о получае-
мой студентом по окончании обучения квалифика-
ции. Но на вопрос: «Вы уже определились с про-
фессией?» – 27 респондентов ответили утверди-
тельно, а 55 респондентов не определились или 
затрудняются в определении. И это подтвердили 
ответы на вопрос: «Будете ли работать по выбран-
ной специальности?». Только 26 респондентов от-
ветили утвердительно, 56 респондентов ответили 
«нет» или сомневаются. Можно предположить, что 
у студентов, которые не определились или нахо-
дятся в затруднительном положении по определе-
нию своей будущей профессиональной деятельно-
сти, отсутствует профессиональный приоритет и 
они не намерены после окончания обучения рабо-
тать в соответствии с полученной квалификацией. 

На вопрос: «К какому типу профессии относится 
выбранная Вами специальность?» – ответы рас-
пределились следующим образом: 60 респонден-
тов выбрали ответ «человек-человек», 8 – «чело-
век-техника», 7 – «человек-художественный об-
раз», 7 – «человек-знаковая система», 1 решил, что 
его специальность «человек-мир». Однако из 
60 респондентов, выбравших сферу «человек-
человек», только 36 человек намерены реализо-
вать себя в этой сфере. А в сфере «человек-
художественный образ» желают реализовать себя 
22 человека, хотя обучаются в этом направлении 
всего 7 человек. Можно предположить, что при 
выборе направления подготовки, а в частности 
направления «человек-человек», абитуриенты 
предполагают, что гуманитарные знания обеспечи-
вают комплексную подготовку и развивают соци-
альный интеллект, которые в дальнейшем позво-
лят реализовать себя в различных сферах социаль-
ной и профессиональной жизни в долгосрочной 
перспективе. Это могут подтвердить результаты 
ответов на вопрос: «Вам нравится Ваша специаль-
ность?», на который 52 респондента ответили «да», 
30 ответили «нет» или затруднились ответить. 

На выбор направления подготовки при поступ-
лении в вуз повлияли следующие факторы (допус-
кался выбор более трёх ответов): высокую зара-
ботную плату выбрали 14 респондентов, желание 
учиться в данном вузе – 21, получить профессию в 
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соответствии со своими интересами – 47, престиж 
профессии – 19, востребованность профессии – 26, 
склонность к определённой деятельности – 32, 
важность получения диплома – 45, желание пере-
ехать – 34. Анализ ответов продемонстрировал, что 
большая часть респондентов (47) ориентированы 
на получение профессии в соответствии со своими 
интересами, и это находит подтверждение в степе-
ни мотивации респондентов при выборе специаль-
ности: 10 баллов у 11; 9 баллов у 7; 8 баллов у 15; 
7 баллов у 18; 6 баллов у 8; 5 баллов у 14; 4 балла 
у 4; 3 балла у 2; 2 балла у 2; 1 балл у 1. Можно 
предположить, что абитуриенты на этапе профес-
сионального самоопределения делают достаточно 
осознанные выборы, но с прагматичным подходом – 
не все респонденты намерены работать по вы-
бранной специальности, но в вузе обучение по 
данному направлению подготовки поможет им 
создать позитивный образ студента с целью по-
строения будущей жизненной стратегии. 

На вопрос: «Сможете ли Вы работать по вы-
бранной специальности?» – были получены следу-
ющие ответы: 54 респондента ответили утверди-
тельно, 5 респондентов отрицательно, 12 затруд-
нились ответить. На этот вопрос допускались от-
крытые ответы: 

– «Конечно, так как уровень образования и 
обучения меня полностью удовлетворяет»; 

– «Да, конечно, та специальность, на которой 
я обучаюсь, очень востребована в современном 
мире»; 

– «Если заинтересует, то да»; 
– «Смогу, но не хочу»; 
– «Я думаю, что смогу работать по выбран-

ной специальности»; 
– «Дай бог»; 
– «Если есть желание, то всё получится, а у 

меня оно явно присутствует»; 
– «Уже работаю»; 
– «Смогу, но не уверена, что специальность, на 

которую поступила, пригодится мне в будущем»; 
– «Не могу ответить на данный вопрос, так 

как знакомство с профессиональными дисципли-
нами начнётся только во втором семестре пер-
вого курса»; 

– «На сегодняшний день довольно затрудни-
тельно ответить на данный вопрос. Все будет 
зависеть о того, насколько проф. пригодным и 
"прибыльным" специалистом я окажусь для по-
тенциального работодателя». 

По полученным ответам можно судить, что ре-
спонденты осознают динамичность современной 
ситуации, а выбранная при поступлении профессия 

может оказаться невостребованной после оконча-
ния вуза. 

В связи с требованиями ФГОС и профессиональ-
ными стандартами обучающийся-бакалавр должен 
освоить образовательную программу направления 
подготовки и компетенции. Нами был задан во-
прос: «Соответствуют ли изучаемые Вами предме-
ты в вузе вашей будущей специальности?» – 
68 респондентов считают, что изучаемые в вузе 
предметы соответствуют выбранной специально-
сти, 10 респондентов не осознали соответствий, 
4 респондента считают, что не соответствуют. 
Можно предположить, что 14 респондентов, кото-
рые не осознали соответствий образовательной 
программы и будущей специальности, обучаются 
на первом курсе и что выбор будущей специально-
сти был сделан случайно. 

Второй блок анкеты ориентирован на исследо-
вание профессионального становления студентов. 
Термин «профессиональное становление» студен-
ты понимают следующим образом: 

– «продуктивный процесс развития и самораз-
вития личности; освоения и самопроектирования 
профессионально-ориентированных видов дея-
тельности, определение своего места в мире 
профессий, реализация себя в профессии и само-
актуализация своего потенциала для достиже-
ния вершин профессионализма»; 

– «собственное развитие в выбранной сфере 
деятельности, обучение новому и становление 
профессионалом в своём деле»; 

– «ну, когда ты проходишь карьерный рост, и 
улучшаешь навыки в профессии»; 

– «ответственное, осознанное обучение и са-
мообучение в выбранном направлении»; 

– «процесс, во время которого студент разви-
вает навыки, необходимые для выбранной про-
фессии»; 

– «процесс развития и саморазвития личности 
в определённой профессиональной деятельности»; 

– «это форма личностного становления чело-
века, рассмотренная сквозь призму его професси-
ональной деятельности»; 

– «полное погружение человека в определён-
ную сферу деятельности»; 

– «процесс овладения человеком профессио-
нальными навыками и способами их применения 
на практике»; 

– «путь реализации собственных желаний и 
потенциала, который человек прокладывает, 
совершенствуясь в выбранной профессии»; 

– «путь и развитие, набор необходимых навы-
ков для дальнейшей профессиональной деятель-
ности»; 
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– «сложный процесс, непосредственно связан-
ный с приобретением профессиональных навыков, 
компетенций; реализация себя, процесс определе-
ния "себя" в мире профессий». 

Профессиональное становление, по мнению 
наших респондентов, происходит в вузе, и так счи-
тают 54 респондента, 28 респондентов ответили 
отрицательно или сомневаются. Во многих ответах 
прослеживается личная ответственность респон-
дентов в процессе профессионального становле-
ния, и респонденты признают большую роль в этом 
процессе приобретённых профессиональных навы-
ков, компетенций и способов их применения в 
практической деятельности. Поэтому уже на этапе 
обучения 70 респондентов, участвующих в опросе, 
хотели бы, чтобы за ними закрепилась характери-
стика «профессионал», для 12 респондентов это не 
имеет значения. Однако, по нашему мнению, сту-
денты воспринимают себя как профессионалов с 
позиции направления подготовки. Так, студенты, 
обучающиеся по юридической специальности, 
называют себя «юристами», на журналистике – 
«журналистами», на архитектуре – «архитектора-
ми». Среди воспринимающих себя как профессио-
налов 63 респондента отметили, что у них есть по-
требность в профессиональном образовании, а 
19 респондентов не проявили интереса к дальней-
шему профессиональному совершенствованию 
(образованию). Следует отметить, что наблюдается 
стабильная тенденция в ответах по показателям 
профессионального становления у 63 респонден-
тов – все они ориентированы на профессиональное 
образование, у них высокая познавательная моти-
вация и высокая потребность в достижениях. 

Для достижения высоких результатов студен-
там-бакалаврам как в обучении, так и в дальней-
шем профессиональном становлении необходимы 
определённые характеристики. Для самооценки 
респондентам был задан вопрос о трудолюбии – 
50 респондентов считают себя трудолюбивыми, а 
32 затруднились дать положительный ответ, из них 
8 респондентов признались в своей лени. 61 ре-
спондент из участвующих в опросе считают себя 
организованными. Однако при ответе на вопрос: 
«Что для Вас значит быть успешным в профессии?» – 
мнения наших респондентов распределились сле-
дующим образом: на первом месте – финансы и 
профессиональное признание, на втором – карье-
ризм, любовь к профессии и знание своего дела, на 
третьем – альтруизм, на четвёртом – саморазвитие, 
на пятом – общественное признание. Таким обра-
зом, можно предположить, что такие характери-
стики, как трудолюбие и самоорганизация, детер-

минированы ожидаемым материальным достат-
ком и профессиональным статусом, продвижением 
по карьерной лестнице, любовью к профессии и 
знанием своего дела. Альтруизм, саморазвитие и 
общественное признание расположены на послед-
них местах среди всех ответов респондентов, и это 
мы можем объяснить сложившимися рыночными 
отношениями и преобладанием материальных 
ценностей над духовными, и это сейчас характерно 
как для всего общества, так и для наших респон-
дентов. Ответы на следующий вопрос: «Совпадает 
ли Ваш смысл жизни с Вашей будущей профессио-
нальной деятельностью?» – подтверждают наши 
предположения. Среди респондентов мнения о 
совпадении смысла жизни с будущей профессио-
нальной деятельностью распределились следую-
щим образом: у 28 респондентов совпадают, у 24 
не совпадают, а 30 респондентов не смогли дать 
ответ. Таким образом, профессия для наших ре-
спондентов не является смыслом жизни. 

Учебным планом каждого направления подго-
товки предусмотрены практики, у студентов-бака-
лавров предусмотрены четыре практики (ознако-
мительная, научно-исследовательская, технологи-
ческая и преддипломная). В анкете был задан во-
прос: «Помогают ли, по Вашему мнению, практики 
в профессиональном становлении студента?» – 
75 респондентов считают, что практики важны в 
профессиональном становлении, 6 респондентов 
не определились, а 1 респондент считает, что не 
помогают. Таким образом, по мнению наших ре-
спондентов, практики являются важным элемен-
том профессионального становления студентов. 

Третий блок вопросов посвящён исследованию 
профессионального трудоустройства. Респонден-
там был задан вопрос: «Что Вы понимаете под 
термином "профессиональное трудоустройство"?». 
Были получены следующие ответы: 

– «работа, где можно реализовать свой про-
фессиональный потенциал»; 

– «устройство на работу по своей специаль-
ности»; 

– «трудоустройство согласно изученной про-
фессии, специальности»; 

– «устроился туда, где удобнее и больше пла-
тят, независимо от того, кем хотел стать»; 

– «реализация профессиональней деятельно-
сти, закреплённая на официальном уровне»; 

– «когда человек работает именно в той сфе-
ре, в которой он намерен профессионально разви-
ваться»; 

– «обеспечение студентов после окончания ву-
за работой по выбранной профессии. Трудо-
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устройство по специальности, по которой обу-
чался в вузе»; 

– «иметь возможность устроиться на работу 
в соответствии с тем, на что учились в вузе»; 

– «работа, на которой подразумевается нали-
чие у работника профессионального образования»; 

– «трудоустройство выпускника вуза по полу-
ченной в вузе специальности или просто получен-
ное рабочее место по окончании вуза, независимо 
от того, соответствует ли оно квалификации, и 
трудоустройство на престижную выгодную ра-
боту, без учета профильности полученного обра-
зования»; 

– «процесс, связанный с заключением трудово-
го договора, дальнейшим получением должности 
и приобретением определенных прав и обязанно-
стей со стороны потенциального работника». 

Ответы на этот вопрос заставляют задуматься, 
так как прослеживаются сомнения респондентов: 
«получение просто рабочего места», «иметь воз-
можность устроиться на работу», «обеспечение 
студентов работой по выбранной профессии». 
Здесь мы наблюдаем практически отсутствие лич-
ной ответственности респондентов за нахождение 
рабочего места после окончания вуза в соответ-
ствии с полученной квалификацией. 

На вопрос: «Есть ли у Вас опыт работы?» – 
39 респондентов ответили «да», а 37 ответили 
«нет», 6 респондентов ответили, что есть опыт 
подработки, опыт работы при неофициальном тру-
доустройстве, опыт общения с профессионалами. 
Опыт составления резюме для трудоустройства уже 
имеют 40 респондентов, а 42 респондента никогда 
не прибегали к подобной практике; 44 респондента 
имеют опыт собеседования при трудоустройстве. 
Можно предположить, что наши респонденты уже 
с первых курсов желали бы иметь рабочее место и 
дополнительный доход (заработную плату), но эта 
деятельность никак не связана с получением про-
фессионального опыта по направлению подготовки 
в вузе. Стоит отметить, что никто из студентов, 
имеющих работу в период обучения, не работает 
по направлению подготовки. Многие из них рабо-
тают в сфере обслуживания и фриланса. Такой 
опыт может способствовать приобретению трудо-
вого опыта и трудовой социализации, финансовой 
независимости от родителей, что формирует само-
стоятельность, но никак не влияет на профессио-
нальную компетентность. 

Нами был задан вопрос: «Какие компетенции 
могут охарактеризовать Вас?» Допускался выбор 
более 3 компетенций. Все предложенные компе-
тенции были разобраны респондентами с одина-

ковой частотой. Чаще других были востребованы 
такие компетенции, как soft skills. Так, партнёрство 
и сотрудничество выбрали 44 респондента, 55 ре-
спондентов выбрали планирование и организацию, 
44 – ориентации на результат, клиенториентиро-
ванность выбрали 31 респондент, коммуникатив-
ную грамотность – 32 респондента, 47 респонден-
тов выбрали саморазвитие, эмоциональный интел-
лект выбрали 35 респондентов, стрессоустойчи-
вость – 33, анализ информации – 38. Хотели бы по-
строить профессиональную карьеру по выбранной 
специальности 41 респондент, 41 респондент не 
строят на этот счёт планов. Уже на стадии обучения 
наши респонденты способны сформулировать 
профессиональные ценности. Так, 61 респондент в 
качестве ценности видят интеграцию стилей жизни, 
52 респондента выбрали профессиональную ком-
петентность, 30 респондентов в качестве ценности 
видят автономность, 48 – стабильность работы, 
25 – предпринимательство. Респонденты ответили, 
что они готовы постоянно учиться, повышать свою 
квалификацию, проходить профессиональную пе-
реподготовку и совершенствовать свою професси-
ональную деятельность. 

Своё профессиональное будущее наши респон-
денты воспринимают по-разному – некоторые ви-
дят себя руководителями, менеджерами, продав-
цами-кассирами, рядовыми сотрудниками, инже-
нерами-строителями, кандидатами или докторами 
наук, бровистами, оперуполномоченными, моделя-
ми, советниками, атташе. Есть развёрнутые ответы: 

– «чтобы видеть себя в должности, надо сна-
чала доучиться и многое делать для этого. Пока 
что могу сказать, что я вижу себя в сфере, кото-
рую выбрала»; 

– «я не загадываю сейчас, так как только 
начала своё обучение в этом учебном году». 

Весьма сомнительными нам показались ответы 
на вопрос об освоении профессиональных компе-
тенций. Ответы студентов распределились следу-
ющим образом: на 5 баллов освоили профессио-
нальные компетенции 12 респондентов, 34 ре-
спондента освоили на 4 балла, 25 респондентов – 
на 3 балла, 7 респондентов – на 2 балла и 4 ре-
спондента – на 1 балл. Складывается впечатление, 
что профессиональные компетенции освоены на 4 
балла только выпускниками, а студенты первого и 
второго курсов считают, что они тоже уже освоили 
профессиональные компетенции, хотя в процессе 
обучения компетенции этого уровня осваиваются 
на третьем-четвёртом курсе и при прохождении 
производственных практик. Можно предположить, 
что студенты младших курсов преувеличивают 
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свои способности в освоении профессиональных 
компетенций. 

Таким образом, профессиональное развитие 
студентов-бакалавров проходит в несколько этапов 
и зависит от различных факторов. На этапе профес-
сионального самоопределения абитуриенты дела-
ют выбор своей будущей профессии, сопоставляя 
свои личностные характеристики и профессию, 
формируя своё отношение к будущей профессии, 
определяют цели и средства существования, воз-
можности своего развития и роста. Однако по ре-
зультатам нашего исследования мы видим прагма-
тизм и рациональность при выборе направления 
подготовки. Материальная составляющая для 
наших респондентов играет не последнюю роль 
при выборе будущей профессии. 

Этап профессионального становления предпо-
лагает процесс усвоения личностью определённых 
профессиональных навыков, умений и компетен-
ций. Установлено, что студенты-бакалавры дают 
завышенные оценки своему «профессионализму», 
считая, что направление подготовки уже присваи-
вает им статус профессионала. У многих студентов 
не складывается чёткого представления о необхо-

димых компетенциях, которые будут востребованы 
в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Трудовой опыт, который получают студенты, сов-
мещая обучение и работу, не даёт им полного 
представления о дальнейшей профессиональной 
деятельности. Студенты работают там, где «берут 
на работу». 

Этап профессионального трудоустройства (реа-
лизация профессиональной деятельности, закреп-
лённая на официальном уровне) для наших ре-
спондентов не определён и не оформлен. Профес-
сиональное трудоустройство зависит полностью от 
выпускника. Отсутствуют какие-либо регламенти-
рующие документы, обязывающие выпускника 
трудоустроиться в соответствии с квалификацией, 
указанной в дипломе. Этап профессионального 
трудоустройства современных выпускников наибо-
лее нестабильный и может свести на нет результа-
ты предыдущих этапов – профессионального само-
определения и профессионального становления. 
Усиление роли и ответственности общества в тру-
доустройстве выпускников вузов позволило бы до-
стичь более гармоничного профессионального раз-
вития студентов и выпускников вузов. 
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Проблема исследования 
Исследования, посвящённые идентичности, уже 

давно сформировали отдельное направление в 
социально-гуманитарном знании, объединив пред-
ставителей самых разных наук: философов, психо-
логов, социологов, культурологов. Список только 
самых известных работ, посвящённых пониманию 
идентичности, мог бы занять несколько страниц, 
поэтому в рамках нашего исследования нет воз-
можности учесть все существующие подходы. 
В настоящей статье мы обращаемся к тем прило-
жениям этих исследований, которые направлены 
на мигрантов. Совершенно закономерно, что в по-
следнее время в рамках миграционных исследова-
ний всё больше внимания стало уделяться пробле-
ме идентичности. 

Несмотря на то, что в миграционном контексте 
исследований идентичности ещё не наработан 
большой исследовательский багаж, можно гово-
рить, что уже сложился относительно стабильный 
консенсус в некоторых базовых тезисах. 

Первый из них состоит в том, что социальная 
идентичность в целом является зонтичным поняти-
ем, объединяющим множество элементов, а в от-
ношении мигрантов – ещё более сложным кон-
структом, в котором переплетены как минимум два 
измерения – идентификация с сообществом и 
культурой исхода и новоприобретаемая идентич-
ность, которую в большей или меньшей степени 
стремится получить мигрант в принимающем со-
обществе. 

Во-вторых, результат этого процесса – новая 
идентичность (двойная/множественная/«лоскут-
ная» идентичность – в зависимости от подхода). 
И несмотря на то, что она является размытой кон-
струкцией и сложно фиксируется эмпирически, 
подразумевается, что успешная адаптация в при-
нимающем сообществе возможна только как ре-
зультат её приобретения. 

И, наконец, третье общее место у исследовате-
лей – это признание важнейшей роли образования 
в формировании новой идентичности. В развитие 
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этой темы уже имеется хороший задел исследова-
тельских работ о детях центрально-азиатских ми-
грантов в российских школах. Однако высшее об-
разование и роль университетов в этом процессе 
изучены недостаточно. Традиционно популярными 
здесь являются сюжеты, посвящённые отношению 
к мигрантам, воспитанию толерантности, работе по 
адаптации мигрантов, но вопрос о том, как влияет 
вуз на обучающихся в нём мигрантов, всё ещё 
находится на периферии. К тому же в большинстве 
исследований основной фокус направлен на ино-
странных студентов, а не на студентов-мигрантов, 
представляющих более широкий контингент, так 
как в эту группу попадают также и мигранты второ-
го поколения, приехавшие вместе с родителями. 
Среди них значительное количество тех, кто уже 
формально являются российскими гражданами. 

Если соглашаться с тем, что университет способ-
ствует формированию новой идентичности, то не-
достаточно понятно, как именно, за счёт каких ка-
налов и механизмов это происходит и как можно 
оценить результаты этого процесса. Для того, что-
бы ответить на эти вопросы, в этой статье пред-
принимается попытка обратиться к вопросу о том, 
как мигранты меняют вуз и как вуз меняет ми-
грантов. В некотором смысле это вопрос о встреч-
ном движении мигрантов и принимающего сооб-
щества, пользующийся вниманием исследовате-
лей [1–3], но в нашем фокусе поставленный в бо-
лее узком контексте. 

В основу исследования, результаты которого 
представлены в статье, положены данные включён-
ного наблюдения, интервью со студентами-мигран-
тами, обучающимися в вузах г. Хабаровска, собран-
ные в ходе работы по гранту РНФ № 22-28-00411, а 
также вторичные данные и работы авторов по сход-
ной тематике. Всего было проведено 25 неформа-
лизованных интервью со студентами – выходцами 
из стран Центральной Азии, обучающимися в вузах 
г. Хабаровска, а также с выпускниками, закончив-
шими российские вузы 1–3 года назад. 

Дальневосточный кейс в отношении проблемы 
идентичности мигрантов является очень показа-
тельным, потому что именно дальневосточный ре-
гион отличается своеобразной ситуацией в отно-
шении формирования мигрантского сообщества. 
Остановимся на этом чуть подробнее. 

Особенности миграционной ситуации на Даль-
нем Востоке в связи с понятием об идентичности 
мигрантов 

Первая особенность состоит в том, что на Даль-
нем Востоке позже, чем во всех других восточных 
регионах России, начало формироваться постоян-

ное население. В советский период Дальний Восток 
осваивался силами добровольных и вынужденных 
переселенцев, которые, прожив и отработав опре-
делённое время, возвращались в западную часть 
России. Замещение одних переселенческих пото-
ков другими сформировало особый тип общности, 
получивший название «проточная культура» [4]. 

Вторая особенность состоит в том, что по срав-
нению с западными регионами страны Дальний 
Восток стал относительно недавно активно прини-
мать мигрантов из Центральной Азии. Традицион-
ные миграционные потоки в регионе начиная с 
конца 90-х гг. прошлого века были связаны с китай-
скими мигрантами, и с этого же времени склады-
ваются довольно устойчивые стереотипы о населе-
нии и мигрантах в регионе, с которыми часто при-
ходится сталкиваться и сейчас – мифологемы о 
«миллионах китайцев, захвативших регион», о «пу-
стых землях» и вымирающих территориях. Эти 
шаблоны в значительной степени сформировали 
как академическую повестку, так и политические 
решения, направленные на удержание и привле-
чение населения в регион с помощью программ 
господдержки и экономических льгот. 

Ещё одна региональная особенность состоит в 
том, что формирование населения региона ни на 
одном из его этапов, включая современный, не 
вызывало рост конфликтности и ксенофобии по 
отношению к мигрантам. Поскольку, как уже отме-
чалось, миграция в формировании населения все-
гда играла более существенную роль, чем есте-
ственный прирост населения [4; 5], зафиксировать 
некую условную группу «коренного населения», не 
считая коренных народностей, не так-то просто. 
Отток одних миграционных потоков замещается 
другими, и такая ситуация с поправкой на разные 
циклы и структуру потоков является характерной 
для региона на всем протяжении его истории. Ина-
че говоря – тут все отчасти (в большей или мень-
шей степени) мигранты, поэтому и миграционный 
поток из стран Центральной (Средней) Азии на та-
ком фоне воспринимается как очередная замеща-
ющая волна [6]. В свете предмета нашего исследо-
вания это означает, что Дальний Восток является 
той площадкой, на которой постоянно складывают-
ся новые идентичности, поэтому дальневосточный 
опыт формирования идентичности мигрантов яв-
ляется уникальным и, в некотором смысле, «мо-
дельным». В контексте упомянутой выше проточ-
ной культуры дальневосточного социума и текуче-
сти его населения можно предположить, что реги-
ональная идентичность здесь является очень гиб-
кой конструкцией, которая не успевает закреплять-
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ся за поколениями. Это задаёт достаточно нейт-
ральный фон для восприятия прибывающих групп 
населения друг другом и способствует формирова-
нию толерантной среды. 

Всё это соответствующим образом накладывает 
отпечаток и на студенческую среду. Так же, как и в 
общем миграционном потоке, в вузах региона студен-
ты из стран Центральной Азии всегда представляли и 
представляют собой меньшинство. В 2017/18 учеб-
ном году при общей численности 7057 иностранных 
студентов в вузах ДФО студентов из стран СНГ было 
1367 человек (19,1 %), что является самым низким 
показателем среди всех регионов [7: с. 123–125]. 
Однако в последние годы, особенно в связи с огра-
ничением доступа китайских студентов к россий-
скому образованию из-за пандемии, присутствие 
студентов из Центральной Азии стало гораздо бо-
лее заметным. Так, уже в 2018/19 предпандемий-
ном году численность иностранных студентов в 
регионе выросла на 205 человек, среди которых 
166 – представители СНГ [8: с. 122–123]. С учётом 
резкого падения китайской миграции за период 
пандемии и общего прироста образовательных ми-
грантов из стран Центральной Азии в общероссий-
ской статистике (при росте на 7 % в 2019/20 учебном 
году студентов из СНГ – 68 %) [9: с. 68] увеличение 
численности этого миграционного потока в даль-
невосточные вузы будет сохраняться. Это означает, 
что в ближайшее время дальневосточные вузы 
столкнутся с новыми вызовами в обучении мигран-
тов, так как, несмотря на наличие некоторых общих 
паттернов у всех иностранных студентов, у мигран-
тов из стран Центральной Азии есть своя специфи-
ка. Также важно, что это накладывается на рост 
трудовой миграции из стран СНГ. 

Современные миграционные исследования, в 
отличие от классических теорий миграции, свиде-
тельствуют, что далеко не все группы мигрантов в 
равной степени ориентированы на приобретение 
новой идентичности. Например, как показывают 
авторы, исследующие трудовых мигрантов [10], эта 
группа в наименьшей степени нацелена на инте-
грацию в принимающее сообщество и освоение 
его культуры и ценностей. Однако студенты, попа-
дая в вузовскую среду, по определению включаются 
в этот процесс и самим фактом поступления в вуз 
подтверждают наличие мотивации на движение в 
сторону приобретения новой идентичности. На этом 
основании мы можем считать студентов-мигрантов 
наиболее отзывчивыми из всех мигрантских под-
групп к изменению своей идентичности. 

Для выяснения роли вуза в формировании 
идентичности студентов-мигрантов важной точкой 

отсчёта является внутренняя мотивация самого ми-
гранта к получению образования и интеграции в 
принимающее сообщество. В этом отношении все 
студенты-мигранты интересующей нас группы от-
чётливо делятся на две категории. Первая пред-
ставлена студентами, которые заканчивали в своих 
странах школы на русском языке, воспитывались в 
семьях, поддерживающих российские традиции, и 
несколько лет готовились к поступлению в россий-
ский вуз. Очень многие такие абитуриенты выби-
рают для обучения вузы Урала и Сибири, традици-
онно более привлекательные для жителей СНГ по 
сравнению с дальневосточными [3]. С другой сто-
роны, в региональных вузах, и в дальневосточных 
особенно, рост обучающихся мигрантов происхо-
дит в той категории, кто имеют слабую базовую 
подготовку по русскому языку и либо поступили на 
обучение по договору, либо закрыли недобор на 
бюджетные места. Как правило, здесь высшее об-
разование не играет роли драйвера развития ино-
культурной идентичности, а работает на исключи-
тельно инструментальные цели (получить диплом). 

Таким образом, рассматривая формирование 
идентичности мигрантов, мы всегда должны при-
нимать во внимание неоднородность этой группы 
и различную мотивацию внутри неё. Соответствен-
но, формы и практики влияния вуза на изменение 
идентичности мигранта в первую очередь будут 
зависеть от их мотивации. В процессе сбора интер-
вью со студентами-мигрантами различия между 
этими группами проявились очень отчётливо, их 
мы и отразим при анализе мнений респондентов. 

Основные параметры идентичности и направ-
ления её формирования в вузе 

Поскольку сама идентичность является сложно-
составной конструкцией психики, основанной на 
механизме отождествления себя с той или иной 
группой, каналы и направления её формирования 
многообразны. В конечном счёте идентичность 
является результирующей всего опыта социализа-
ции личности, включая формальные и неформаль-
ные институты влияния, рациональные и иррацио-
нальные формы восприятия со стороны самих ми-
грантов, – так что выявить, описать и дать оценку 
каждому их них затруднительно. Формирование 
новой идентичности означает на практике реали-
зацию стратегии сближения студентов-мигрантов с 
ценностями и нормами российских студентов. Те 
ценности и нормы, которые вызывают отклик и 
позитивный ответ, постепенно со временем при-
водят к появлению изменений идентификационно-
го профиля в отношении такого измерения, как 
«региональная идентичность». Соответственно у 
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тех групп мигрантов, которые ориентированы на 
такое сближение, появляются предпосылки к фор-
мированию новой идентичности. У тех, кто не ори-
ентирован, – например, студенты, которые посту-
пили на программу высшего образования без 
предварительной подготовки и знания языка, таких 
изменений не происходит. 

С учётом этого представим механизм формиро-
вания идентичности в виде описательной модели, в 
которой сочетаются институты, формы восприятия и 
направления её формирования. Формирование но-
вой идентичности сталкивается с проблемами, ко-
торые затрудняют адаптацию и тормозят идентифи-
кацию в направлении новой культуры. Чаще всего 
наши респонденты, так же как и участники исследо-
ваний по другим регионам [1; 3], называют такие 
проблемы, как языковой барьер и связанные с ним 
проблемы с учёбой, психологический барьер, за-
трудняющий обращение к преподавателю и к адми-
нистрации, а также сложности в коммуникациях 
между мигрантами и российскими студентами. 

Учитывая, что высказанные мигрантами про-
блемы представляют собой главные препятствия 
на пути формирования их идентичности, будем 
понимать влияние вуза на этот процесс как слож-
ноорганизованную деятельность, которая осу-
ществляется как целенаправленно (например, в 
виде реализации мероприятий для иностранных 
студентов), так и стихийно. При этом будем исхо-
дить из того, что в вузе направления формирова-
ния идентичности соответствуют основным видам 
включённости студента в университетскую среду, 
среди которых можно выделить следующие: 

– влияние через учебную деятельность: отно-
шение преподавателей, особенности освоения об-
разовательной программы; 

– влияние через внеучебную деятельность: об-
щение с одногруппниками, досуг; 

– влияние через среду: организационная куль-
тура, коммуникации с администрацией вуза, ин-
фраструктура, бытовые условия. 

Остановимся подробнее на характеристике 
каждого из них с примерами из студенческих ин-
тервью. 

В учебной деятельности на формирование иден-
тичности оказывает влияние процесс освоения об-
разовательной программы во всех составляющих 
его практиках. Причём здесь большое значение 
имеет не только сам факт того, что студент учит по-
ложенный по программе материал и ходит на заня-
тия, но и приобщение к учебным рутинам и ритуа-
лам, – например, отношение к посещению занятий, 
допустимость опоздания на занятие, соблюдение 

требований преподавателя к поведению на занятии 
и т.д. – всё то, что связано с обычными для россий-
ских студентов практиками, может не всегда являть-
ся очевидно нормативным для мигрантов. 

Как показывает проведённое исследование, 
трудности этого этапа в первую очередь обуслов-
лены двумя связанными барьерами – языковым и 
психологическим. Второй имеет особенно большое 
значение, так как не артикулируется мигрантами в 
явном виде. Мигранты, обучающиеся на старших 
курсах или выпускники, говорят о том, что было 
сложно учиться на первом курсе, и рассказывают о 
своих проблемах ретроспективно. 

«Тяжело было с языком, поэтому с учёбой про-
блемы были, сейчас легче». (студент из Таджики-
стана, 3-й курс, 21 год) 

Важно отметить, что при этом от первокурсни-
ков такой информации не поступало, они скрывают 
свои проблемы даже в том случае, когда эти про-
блемы явно должны быть, например из-за ограни-
ченного русского языка. В целом надо сказать, что 
старшекурсники более открыты и доброжелатель-
ны во время интервьюирования. Первокурсники 
неохотно идут на беседу, в процессе ведут себя 
очень настороженно, избегают развёрнутых отве-
тов, и на вопрос о том, с какими проблемами по 
учёбе сталкиваются, отвечают, что у них нет ника-
ких проблем. В этом смысле самыми интересными 
и важными информантами в нашем опросе стали 
выпускники, которые, уже имея временную ди-
станцию, могут оценить влияние вуза на формиро-
вание их личности более аргументированно. Такое 
замалчивание проблем со стороны студентов явля-
ется очень серьёзным сигналом на будущее. Ожи-
даемый рост численности мигрантов приведёт к 
формированию из их числа довольно больших за-
крытых социальных групп, от которых будет слож-
но получить обратную связь. Это даёт основания 
предполагать, что мигранты, обучающиеся на 
младших курсах, испытывают потребность в повы-
шенном внимании со стороны преподавателей, 
кураторов, наставников и, возможно, психологиче-
ских служб университета. 

Во внеучебной деятельности главное направле-
ние влияния вуза связано с общением между ми-
грантами и российскими студентами из ближайше-
го окружения – одногруппниками, соседями по 
общежитию и т.д. Внеучебные коммуникации об-
разуют тот неформальный фон, который способ-
ствует усвоению и рутинизации социальных норм. 
Все авторы, которые работали со студентами-
мигрантами, отмечают, что именно это направле-
ние оказывается наиболее ценным и воспринима-
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ется респондентами даже как более важный по 
сравнению с учёбой опыт. Как показал наш опрос, 
легкость вхождения в неформальные коммуника-
ции оказывается тем фактором, который способ-
ствует и разрешению проблем с учёбой. Из-за уже 
отмеченного психологического барьера студенты-
мигранты стесняются обращаться к преподавате-
лям с вопросами по учебному материалу, предпо-
читая разбирать сложности его усвоения с одно-
группниками и друзьями. 

«Особенно нравится общение друзей, с кото-
рыми я тут познакомился, они хорошо относят-
ся ко мне, помогают с учебой». (Студент из Узбе-
кистана, 2-й курс, 19 лет) 

«Ты приходишь в университет и слышишь сло-
ва, которые никогда в жизни не слышал. Но мне 
повезло, у меня был друг, и вообще была группа 
дружная, хорошая. Они все время меня поддержи-
вали, не отказывали в помощи. Никогда в группе 
не было конфликтов, они везде меня таскали с 
собой, везде звали. (Выпускник 2020 г., уроженец 
Узбекистана, 27 лет) 

Ещё одним барьером, негативно влияющим на 
формирующуюся идентичность, являются этниче-
ские предубеждения и национализм со стороны 
окружения, которые именно в неформальном об-
щении способны создать серьёзные проблемы. 
Большинство наших респондентов, так же как и 
студенты других городов [1; 3], отмечают, что в 
университете они не сталкиваются с их проявлени-
ем. Тем не менее у многих из них за время обуче-
ния в школе и общения за пределами университета 
имеется опыт негативного отношения к себе по 
национальному признаку. 

«Когда мы только переехали, я в школу пошёл в 
4-й класс, учительница переживала, то что будет 
языковой барьер и то что ко мне относиться бу-
дут не очень, но всё прошло более-менее, изначаль-
но как бы оскорбления были, типа чурка, подножки 
ставили, но я не давал себя в обиду как бы, пару раз 
в передрягу попал, и меня зауважали». (Студент  
2-го курса, выходец из Узбекистана, 19 лет) 

В отношении формирования через среду главную 
роль играет включённость мигранта в коммуника-

ции с университетскими службами и организация-
ми, а также все факторы, которые относятся к эмо-
циональному восприятию среды. Это направление 
отчасти схоже с внеучебными коммуникациями, но 
его отличие в том, что здесь контакты выстраивают-
ся на основе «дальних связей» – деканат, междуна-
родный отдел (департамент), библиотека и пр. Это 
также зоны общения, особо чувствительные в отно-
шении этнической толерантности. И в этом смысле 
радует, что никто из наших респондентов не отме-
тил в связи с общением со службами проявления 
дискриминации по национальному признаку. Об-
становка в университете в целом получила у наших 
респондентов положительную оценку. 

Заключение 
Обучение в университете создаёт для мигрантов 

такую среду, в которой важнейшие факторы форми-
рования идентичности – язык, образование, воспи-
тание – работают на один результат – способствуют 
выработке «общего определения ситуации» [12], 
без которого не возникает новой идентичности. 
И несмотря на то, что студенты-мигранты в каче-
стве респондентов не являются простой группой, 
полагаем, что их проблемы, мнения и оценки важ-
ны для поддержки той комфортной толерантной 
среды, которая на данный момент создана в уни-
верситетах и которая задаёт очень важный задел 
на будущее, когда численность студентов из цен-
трально-азиатских стран будет расти. 

В настоящий момент в большинстве универси-
тетов имеются службы или отделы, занимающиеся 
работой с иностранными студентами, и эта работа 
очень важна. Однако, как мы уже писали, ино-
странные студенты и студенты-мигранты, хоть и 
пересекаются между собой, представляют разный 
контингент. Это значит, что в вузах становится всё 
более заметным присутствие такой группы, кото-
рая также нуждается в особом отношении, адрес-
ной работе, сопровождении, но остаётся «невиди-
мой» для университетских структур, работающих с 
иностранцами. Между тем для преподавателей 
уже очевидно, что при работе с этой аудиторией 
традиционные методы не всегда эффективны. 
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Аннотация. В статье актуализируется роль социокультурной среды университета в формировании профессионально 
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Что влияет на формирование человека как лич-

ности? Конечно, это та социальная среда, в которой 
он находится с первых дней своей жизни, то окру-
жение, во взаимодействии с которым человек про-
ходит этапы взросления, социального и професси-
онального самоопределения. Обучение в вузе – это 
важнейшая ступень в процессе формирования 

профессионала, востребованного на рынке труда. 
Различные формы организации учебной и внеучеб-
ной деятельности в университете направлены на 
формирование не только профессиональных навы-
ков обучающихся, но и на развитие личностных 
качеств, необходимых для успешного выполнения 
профессиональных задач, адаптации к системе со-
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циально-профессиональных отношений, формиро-
вания ответственного отношения к результатам 
своей трудовой деятельности. 

В Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» воспитание рассматривается 
как «деятельность, направленная на развитие лич-
ности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей и приня-
тых в обществе правил и норм поведения в интере-
сах человека, семьи, общества и государства» [1]. На 
основе обозначенных в законе целей и задач в 

Уральском государственном университете путей 
сообщения (УрГУПС) сформирована система воспи-
тательной работы, включающая следующие направ-
ления работы: 

1. Ориентация на общечеловеческие и высокие 
гуманистические идеалы культуры, а также идеалы 
народов РФ. 

2. Формирование у студентов гражданской по-
зиции и патриотического сознания, правовой и по-
литической культуры. 

3. Воспитание духовных и нравственных качеств 
интеллигентности. 

4. Формирование личных качеств, необходимых 
для эффективной профессиональной деятельности. 

5. Привитие умений и навыков управления кол-
лективом с использованием различных форм сту-
денческого самоуправления. 

6. Совершенствование физического состояния, 
привитие потребности в здоровом образе жизни. 

7. Привитие уважения к традициям УрГУПС, 
формирование чувства солидарности и корпора-
тивности. 

8. Формирование культурно-нравственных ка-
честв, необходимых для сохранения и приумноже-
ния культурно-исторического наследия, традиций 
РФ и российского народа. 

Социокультурная среда вуза – это результат 

взаимодействия всех субъектов образовательного 
процесса по созданию эффективной системы соци-
ального партнерства, применения новых образова-
тельных методик и технологических решений, раз-
витие отношений с международным студенческим 
сообществом и преумножение культурно-нравст-
венных и научных традиций, социальное благопо-
лучие и наставничество [2]. Это есть среда сов-
местного творчества обучающихся, преподавате-
лей, работодателей, специфика, которой опреде-
лена образовательной организацией при установ-
лении способов самореализации обучающихся, а 
также раскрытия их потенциала. 

Компонентами социокультурной среды вуза вы-
ступают учебно-воспитательная, профессиональ-
ная, научно-исследовательская и досуговая дея-
тельность, управление, процесс коммуникации, 
эстетическое пространство и материально-пред-
метный мир образовательного учреждения [3]. 
Целостная система взаимосвязи учебного процесса 
с внеучебной деятельностью, включающая в себя 
гражданское, патриотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание, сферу досуга, положительно влия-
ет на качественные характеристики будущих вы-
пускников и способствует формированию конку-
рентоспособного специалиста. 

Конкурентоспособность специалиста на рынке 
труда сегодня определяется системой профессио-
нальных знаний, умений, навыков, а также профес-
сионально значимыми личностными качествами, 
способствующими быстрой адаптации к изменяю-
щимся условиям бизнеса, к своей профессиональ-
ной роли, ответственным отношением к процессу 
труда и его результатам. Конкурентоспособность 
определяется и личностным ростом будущего про-
фессионала. А главное условие успешной деятель-
ности в любой области – это уверенность в своих 
силах. Эту уверенность личности дают: 1) освоение 
и совершенствование профессионального мастер-
ства; 2) адекватное поведение в различных ситуа-
циях человеческого общения; 3) поддержание и 
укрепление здоровья и работоспособности; 4) со-
здание благоприятного внешнего облика, соб-
ственного имиджа. 

Поэтому задача вуза на современном этапе со-
здать среду не только для получения профессио-
нальных знаний, но и для саморазвития, самосо-
вершенствования личности, для формирования у 
обучающихся гражданской позиции c сохранением 
и развитием нравственных, духовных ценностей 
российского общества, ценностного отношения к 
здоровому образу жизни, знаний законов геополи-
тики и общественного развития. Все это должно 
способствовать формированию личности обучаю-
щегося, активного гражданина своей страны и бу-
дущего специалиста транспортной отрасли. 

Для оценки влияния социокультурной среды 
университета на формирование личностных ка-
честв обучающихся, их духовное и профессиональ-
но-трудовое развитие в вузе сформирована систе-
ма мониторинга, предполагающая проведение 
ежегодного исследования «Ценностные ориента-
ции молодого специалиста». Результаты монито-
ринга позволяют сделать вывод об эффективности 
программы воспитательной работы по ее пяти 
направлениям: 1) профессионально-трудовому вос-
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питанию; 2) гражданско-патриотическому воспи-
танию; 3) духовно-нравственному воспитанию; 
4) научно-образовательному воспитанию; 5) эколо-
гическому воспитанию. 

Исследование, организованное в 2021/22 учеб-
ном году, проводилось методом анкетного опроса 
(N = 1400). Отбор респондентов проводился на ос-
нове квотной выборки. Участники опроса – это сту-
денты с 1-го по 4-й курс, обучающиеся по програм-
мам бакалавриата, и с 1-го по 5-й курс, обучающи-
еся по программам специалитета. Доля респонден-
тов-девушек в выборке составляет 37,3 %, юно-
шей – 62,7 %, что отражают гендерную структуру 
обучающихся в вузе. В УрГУПС реализуется значи-
тельное количество образовательных программ, 
связанных с железнодорожным транспортом, на 
которых учатся преимущественно молодые люди. 
Возраст опрошенных составляет 17–25 лет, что от-
ражает традиционные возрастные границы студен-
чества при очной форме обучения в вузе. В опросе 
участвовали обучающиеся всех факультетов, ото-
бранные пропорционально их численности в дан-
ных учебных подразделениях. 

Обратимся к анализу результатов исследования. 
Важным аспектом развития личности является 
формирование системы жизненных ценностей как 
ориентиров и приоритетов, в соответствии с кото-
рыми выстраиваются долгосрочные цели и строит-
ся сама жизнь. 

Отвечая на вопрос: «Что для Вас является 
наиболее ценным в жизни?», студенты всех курсов 
на первое место поставили «материальное благо-
получие», при этом значимость этой ценности уве-
личивается по мере возрастания курса (52,7 % –  
1-й курс, 58 % – 2, 3-й курсы, 65,1 % – 4, 5-й курсы). 

Второй по значимости ценностью обучающиеся 
старших курсов назвали семью (46,6 % – 2, 3-й кур-
сы, 45,3 % – 4, 5-й курсы). Обучающиеся 1-го курса 
на второе место поставили ценность «делать то, к 
чему лежит душа» – 44,5 %, в то время как у обуча-
ющихся старших курсов эта ценность располагается 
на третьем месте (ее выбрали 43 % старшекурсни-
ков). На третьем месте по значимости для перво-
курсников находится любимый человек (42,8 %). 

Интересно отметить, что ценность «здоровье», 
несмотря на относительно недавно происходящую 
пандемию новой коронавирусной инфекции, у обу-
чающихся старших курсов располагается на четвер-
том месте (38 % – 2, 3-й курсы, 39,1 % – 4, 5-й курсы), а 
у обучающихся 1-го курса – на пятом (30,6 %). 

При анализе факторов обусловленности успехов 
и неудач в жизни человека две третьих опрошен-
ных всех курсов отметили, что причина в собствен-

ных поступках и чертах характера. Это положитель-
но характеризует жизненные установки обучаю-
щихся, поскольку свидетельствует об их готовности 
брать на себя ответственность за качество своей 
жизни. Только пятая часть опрошенных студентов 
2, 3-го (20,4 %) и 4, 5-го (22,4 %) курсов объясняет 
достижения и поражения в жизни человека стече-
нием обстоятельств. При этом первокурсники чаще 
называют этот фактор (27 %) в сравнении со сту-
дентами старших курсов. 

Подавляющее большинство опрошенных уве-
рены в востребованности выпускников выбранного 
направления подготовки (специальности) на рынке 
труда. Так, например, востребованным свое 
направление (специальность) считают 89 % обуча-
ющихся 1-го курса, 87,5 % обучающихся 2, 3-го кур-
сов и 81 % обучающихся 4, 5-го курсов (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение представлений обучающихся о 
востребованности на рынке труда выбранного направ-
ления подготовки (специальности), %:  – первый курс; 

 – второй или третий курс;  – четвертый или пятый курс 
 

Представление о востребованности специали-
стов в выбранной профессиональной области от-
ражается на готовности обучающихся работать по 
получаемой в вузе специальности. Большинство 
первокурсников, обучающихся на 2 и 3-м курсе и 
обучающихся на 4, 5-м курсе связывают свое буду-
щее с получаемой специальностью (рис. 2), но 
только около трети респондентов всех курсов вы-
ражают твердые намерения работать по получае-
мой в вузе специальности (выбирают вариант отве-
та «да»). Доля сомневающихся в своем профессио-
нальном выборе выше среди обучающихся на 4 и 
5-м курсе в сравнении со студентами 1–3-го курсов 
обучения (отмечают варианты ответов «скорее 
нет» 20,9 % и «нет» 7 % опрошенных 4 и 5-го кур-
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сов). Таким образом, каждый четвертый предста-
витель 4 и 5-го курсов и каждый пятый представи-
тель 1–3-го курсов выражает сомнения относи-
тельно намерений связать свое будущее с профес-
сией, получаемой в вузе. 
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Рис. 2. Диаграмма готовности обучающихся связать свое 
будущее с выбранным направлением профессиональ-
ной подготовки, %:  – первый курс;  – второй или 
третий курс;  – четвертый или пятый курс 

 

Обучающиеся удовлетворены общественной 
жизнью в вузе, которая представлена разнообрази-
ем предлагаемых видов внеучебной деятельности, в 
ней каждый может найти себе привлекательную 
сферу для самореализации с учетом интересов и 
ценностей. Подавляющее большинство студентов 
всех курсов удовлетворены и морально-нравствен-
ной атмосферой в вузе и взаимоотношениями с со-
курсниками, чему способствует наличие в универси-
тете сложившейся системы воспитательной работы, 
направленной на быструю адаптацию первокурсни-
ков к различным формам учебной и внеучебной 
деятельности, поддержание обучающихся в раскры-
тии своих способностей, талантов как в научной, так 
и в творческой сфере, а также на создание условий 
для роста и развития современной молодежи. 

Рассматриваемое исследование показывает, что 
обучающиеся УрГУПС не стремятся активно участ-
вовать в политической жизни города, региона и 
страны. Студенты и младших, и старших курсов 
редко участвуют в политических акциях, собраниях, 
митингах и выборах. Они не следят за периодично-
стью политических событий. Между тем обучаю-
щиеся удовлетворены своим положением в обще-
стве и считают, что несут ответственность за свои 
поступки перед ним. Так, удовлетворенность своим 
положением в обществе отмечают 83,8 % перво-

курсников, по 82 % студентов 2, 3-го и 4, 5-го курсов 
(выбирают варианты ответов «да, удовлетворен» и 
«скорее удовлетворен»). Можно предположить, 
что молодые люди не считают политику и полити-
ческие решения серьезной составляющей их жизни 
и ограничиваются пониманием своей ответствен-
ности перед обществом. 

На вопрос: «Считаете ли Вы себя патриотом?» – 
ответили «да» и «скорее да, чем нет» 67,9 % обуча-
ющихся 1-го курса, 71,6 % обучающихся 2 и 3-го кур-
сов и 72,1 % обучающихся 4 и 5-го курсов (рис. 3). 
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Рис. 3. Диаграмма мнений обучающихся о том, считают 
ли они себя патриотами своей страны, %:  – первый 
курс;  – второй или третий курс;  – четвертый или пя-
тый курс 

 

Большинство респондентов отметили, что гото-
вы защищать страну в случае военной агрессии. 
Этот выбор сделали 57,4 % обучающихся 1-го курса, 
54,8 % обучающихся 2 и 3-го курсов и 50 % обуча-
ющихся 4 и 5-го курсов (рис. 4). 

Две третьих обучающихся всех курсов считают, 
что быть патриотом своей страны важно и оцени-
вают уровень развития патриотизма в студенческой 
среде выше среднего. Субъектами формирования 
патриотических чувств студенты считают свою се-
мью, СМИ и преподавателей. Истинный патрио-
тизм опрошенные видят в укреплении семьи и вос-
питании детей в духе патриотизма, на последнее 
же место ставят участие в выборах. 

Полученные результаты исследования актуали-
зируют усиление в университете работы по патрио-
тическому воспитанию. На наш взгляд, необходимо 
дать обучающимся возможность проявить себя в 
деятельности, позволяющей почувствовать при-
частность к великому наследию нашей страны, спо-
собствующей формированию ответственного от-
ношения к интересам государства. 



SOCIAL AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN SOCIALIZATION OF FUTURE PROFESSIONALS 

162 

Да

Скорее да, 
чем нет

Скорее нет, 
чем да

Нет

Трудно 
сказать

28,9

28,5

10,5

13,7

18,4

27,6

27,2

12,0

12,3

20,9

22,9

27,1

8,4

16,5

25,1

0 5 10 15 20 25 30 35

 

Рис. 4. Диаграмма готовности обучающихся участвовать 
в защите Родины в случае военной агрессии со стороны 
других государств, %:  – первый курс;  – второй или 
третий курс;  – четвертый или пятый курс 

 
Еще одним важным блоком рассматриваемого 

исследования является оценка распространенности 
в студенческой среде ценностей здорового образа 
жизни и отношения к своему здоровью, что позво-
ляет оценить эффективность проводимых в вузе ме-
роприятий в этом направлении. Так, большинство 
опрошенных студентов не курят совсем (69,9 % –  
1-й курс, 65,7 % – 2 и 3-й курсы и 58,9 % – 4 и 5-й кур-
сы). Каждый третий обучающийся 1–3-го курсов и 
каждый четвертый студент 4, 5-го курсов совсем не 
употребляет алкоголь. Почти половина принявших 
участие в опросе употребляют алкоголь редко. Дан-
ные результаты, на наш взгляд, позволяют рассуж-
дать об актуализации в студенческой среде береж-
ного отношения к своему здоровью, в том числе и 
благодаря профилактике вредных привычек, реали-
зуемой в вузе. 

Здоровье является важнейшим компонентом 
трудового потенциала работника, позволяет под-
держивать высокую работоспособность и профес-
сиональное долголетие. Отметим, что принявшие в 
исследовании участие респонденты демонстриру-
ют ответственное отношение к своему здоровью с 
ранних лет. Обучающиеся регулярно и по соб-
ственной инициативе занимаются спортом помимо 
обязательных занятий физической культурой в со-
ответствии с учебным планом (рис. 5). При этом 
около 40 % обучающихся всех курсов занимаются 
спортом и физической культурой несколько раз в 
неделю. Пятая часть всех опрошенных занимается 
спортом раз в неделю. 

Несколько раз 
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в месяц

Реже, чем  раз 
в месяц
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Рис. 5. Диаграмма частоты занятий обучающихся спор-
том, физической культурой помимо занятий в универси-
тете, %:  – первый курс;  – второй или третий курс;  

 – четвертый или пятый курс 

 
Выводы и рекомендации 
Исследование позволило выделить положи-

тельные тенденции в динамике ценностных ориен-
таций молодежи, обучающейся в УрГУПС [4]. 

1. Обучающиеся демонстрируют ответственное 
отношение к своему будущему. Большая часть 
опрошенных выражают готовность работать по вы-
бранному направлению профессиональной подго-
товки, считают выпускников в данной области вос-
требованными на рынке труда. 

2. Большинство обучающихся всех курсов удо-
влетворены морально-нравственной атмосферой в 
вузе и отношениями с сокурсниками, что свиде-
тельствует о действенности системы воспитатель-
ной работы, обеспечивающей создание благопри-
ятной атмосферы для адаптации к особенностям 
обучения в высшем учебном заведении. Несмотря 
на гибридный формат учебной и внеучебной дея-
тельности, реализуемый из-за ковидных ограниче-
ний, увеличение количества онлайн-мероприятий, 
снижение количества живых встреч участников 
студенческих сообществ и объединений, обучаю-
щиеся удовлетворены общественной жизнью в ву-
зе. Эти данные свидетельствуют об успешной адап-
тации системы воспитательной работы в вузе к но-
вым требованиям ведения образовательной дея-
тельности в условиях профилактики новой корона-
вирусной инфекции. 

3. Исследование позволило выявить, что наибо-
лее значимыми жизненными ценностями для обу-
чающихся всех курсов являются «материальное 
благополучие», «делать то, к чему лежит душа» и 
«семья». Обучающиеся в УрГУПС главными целями 
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профессиональных и жизненных траекторий видят 
наличие работы, позволяющей им достичь матери-
ального благополучия, что в перспективе обеспе-
чит стабильность материального статуса будущей 
семьи. При этом «делать то, к чему лежит душа», 
является важным фактором, обусловливающим 
профессиональный выбор, а следовательно, удо-
влетворенность им и жизнью в целом. Подавляю-
щее большинство опрошенных демонстрируют 
зрелое отношение к своей жизни, связывая лич-
ностные и профессиональные достижения с опо-
рой на себя, на свои способности, умения и навы-
ки, выражают готовность брать на себя ответствен-
ность за происходящие в жизни события. 

4. Оценка уровня развития гражданского само-
сознания обучающихся УрГУПС, их патриотизма, 
политической и гражданской активности показала, 
что большинство респондентов считают себя пат-
риотами (71 %), с остальными необходима более 
активная воспитательная работа, создание условий 
для формирования позиции в вопросах ответ-
ственного отношения к интересам государства. 

5. Анализ отношения обучающихся к своему 
здоровью продемонстрировал, что большинство 

опрошенных позитивно оценивают состояние свое-
го здоровья на текущий момент и все чаще делают 
выбор в пользу ценностей здорового образа жиз-
ни, увеличивая физическую активность в своей 
жизни и отказываясь от вредных привычек. 

В заключение можно отметить, что комплекс-
ный план мероприятий, реализуемый в УрГУПС по 
формированию социокультурной среды, направ-
ленной на всестороннее развитие личности обуча-
ющегося, является действенным, способствует реа-
лизации целей и задач воспитательной работы: 
создает условия для эффективной самореализации 
молодежи, построения траектории профессио-
нального развития с учетом интересов и способно-
стей обучающегося, формирования у молодежи 
активной жизненной позиции и чувства ответ-
ственности за свой профессиональный выбор и 
жизненные поступки в целом. Это позволяет нам 
сделать вывод о необходимости придерживаться 
выбранного направления воспитательной работы, 
руководствуясь принципами комплексности, си-
стемно-организационного подхода и целесообраз-
ной активности. 
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Гражданско-патриотическое сознание – стер-
жень социально востребованного политического 
поведения молодёжи, которое всегда находится в 
центре внимания как социально-политических, так 
и педагогических наук. Важность этой темы обу-
словливается и проблемой политической социали-
зации, и вопросами детерминант политической 
активности/пассивности данной социально-демо-
графической группы. Актуальность исследования 
связана с тем, что в последние годы в России 
наблюдается тенденция к политизации граждан-
ского общества, остро встают вопросы о деструк-
тивном характере его взаимодействия с государ-
ством. В связи с этим большое значение для задач 
стабильности и устойчивого развития нашего об-
щества имеет проблема политической социализа-
ции студенческой молодежи как образованной и 

активной части молодежной когорты, от участия 
которой в жизни гражданского общества зависит 
сам путь его развития. Канализация конструктив-
ной активности молодежи на местный уровень при 
поддержке образовательно-воспитательного ре-
сурса вузов и ресурсов местных сообществ будет 
способствовать гражданско-патриотическому вос-
питанию молодежи самым действенным спосо-
бом. Кроме того, будет расти доверие между субъ-
ектами гражданской активности и органами власти 
и местного самоуправления. 

Актуальность проблемы состоит как в выявле-
нии этих ресурсов, так и в раскрытии возможности 
привлечения их к задачам формирования адекват-
ного гражданско-патриотического сознания уча-
щейся молодежи. Цель статьи – выявление неис-
пользованных ресурсов ближайшей жизненной 
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среды студентов, связанных с взаимодействием 
городского и вузовского социальных пространств и 
способных выступить факторами формирования 
гражданско-патриотического сознания молодёжи. 
Данный исследовательский аспект выступает важ-
ной составляющей проблематики социализации 
молодёжи, готовности её к включению в решение 
жизненно важных проблем российского общества, 
формированию ответственного и социально зрело-
го отношения к месту учебы и проживания, сохра-
нению баланса традиций и инноваций в россий-
ском обществе, налаживанию межпоколенческого 
диалога, нарушенного новыми виртуальными 
формами социализации. Развитое гражданское 
самосознание является важнейшим условием 
формирования нации. При этом оно отражает реа-
лизацию гражданских прав и свобод личности, сте-
пень ее удовлетворенности характером обще-
ственного развития, доверие к субъектам политики 
и государственного управления, чувство гордости 
за страну. Индикатором национальной консолида-
ции на определенном этапе развития общества 
выступает гражданско-патриотическое сознание 
молодежи, поскольку в наибольшей степени отра-
жает результаты текущей политики и их связь с по-
литической социализацией молодого поколения. 

Базовые ценности как основа гражданской 
идентичности молодежи изучаются нами на основе 
аксиологического, системно-деятельностного и сре-
дового подходов. В теоретическом плане можно 
выделить исследования гражданской идентично-
сти (Л.М. Дробижева, В.А. Тишков, С. Хантингтон) и 
гражданской активности (Л.И. Никовская, О.И. Яниц-
кий), духовного мира и ценностных ориентаций 
молодежи (В.Т. Лисовский, С.Н. Иконникова), жиз-
ненных стратегий молодежи (Ю.А. Зубок, В.И. Чу-
пров), социального положения и роли в обще-
ственном развитии (М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги), 
проблем толерантности и ксенофобии в молодеж-
ной среде (В.И. Мукомель, Г.В Солдатова). Также 
при изучении проблемы гражданской активности и 
гражданского сознания молодежи используются 
положения теорий относительной депривации 
(Т.Р. Гарр, Дж. Дэвис), теории общественной мо-
дернизации (К. Дойч, А. Инкельс, Р. Ингалхарт). 
Теоретико-методологической основой исследова-
ния гражданского самосознания молодежи послу-
жили теории социальных установок У. Томаса и 
Ф. Знанецкого, Ла Пьера, В.А. Ядова. 

В Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете исследования проблем гражданского 
участия молодёжи и проблем гражданско-патрио-
тического воспитания представлены в широком 

спектре научных работ, включающих социологиче-
ские (А.А. Козлов, Л.И. Ятина, Н.И. Легостаева, 
К.А. Платонов, О.В. Келасьев), политологические 
(О.В. Попова, О.В. Лагутин, А.А. Никифоров, А.В. Шен-
тякова) психологические (А.Н. Гришанина, Ю.А. Афа-
насьева, С.Д. Гуриева, И.А. Самуйлова, Н.Г. Василь-
ева), конфликтологические (А.И. Стребков, А.Н. Су-
нами, А.Г. Пинкевич), педагогические (Е.И. Казако-
ва) и междисциплинарные аспекты изучения. 

Гражданско-патриотическая культура студенче-
ской молодежи – это вид гражданского сознания и 
деятельности молодежи, связанный с задачами 
самореализации в условиях демократического 
правового государства, исполнением прав и обя-
занностей гражданина, защиты ценностей и под-
держания традиций своего Отечества и родного 
края. При этом важная часть гражданско-патриоти-
ческого воспитания – это формирование граждан-
ственности как установок гражданского участия, 
вовлеченности в общественную жизнь. Следует 
помнить, что патриотизм не всегда связан с граж-
данственностью, но подлинная гражданственность 
в той или иной степени предполагает патриотиче-
ские ценности. 

Одной из задач политической социализации в 
вузе является формирование у студенческой моло-
дежи гражданской компетенции как готовности 
личности реализовать весь комплекс гражданских 
прав и обязанностей в обществе, применять свои 
знания и умения на практике. В то же время необ-
ходимо понимать, что помимо механизмов защиты 
и продвижения групповых интересов, ответов на 
депривирующие факторы, в поведении молодежи 
также важную роль играют эффекты солидариза-
ции и коллективного согласия, мотивирующие 
участников при необходимости отказываться от 
личной выгоды во имя коллективной цели и обще-
го блага. И это является важной составляющей ме-
ханизмов гражданско-патриотического воспитания 
в вузах и на городском уровне. 

В статье ставится проблема гражданско-пат-
риотического воспитания молодежи на местном 
уровне во взаимодействии образовательных орга-
низаций и муниципалитетов. В России практически 
отсутствует научно обоснованная муниципальная 
политика по формированию гражданско-патриоти-
ческого сознания у активных групп молодёжи ре-
сурсами ближайшей жизненной среды. Образова-
ние и свобода коммуникаций открывают для таких 
групп доступ к западным ценностям и установкам, 
формирующим сознание, в то время как отече-
ственная альтернативная и привлекательная для 
молодежи тематика практически не предлагается. 
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Работа с молодежью ведется не системно, моло-
дежь сбита с толку разнонаправленной информа-
цией, у неё формируется амбивалентность созна-
ния, неустойчивость ценностей и граждански ори-
ентированных установок. В итоге часто возникает 
ценностный конфликт и разрушается преемствен-
ность поколений. В то же время мы полагаем, что 
российское общество может быть плюралистиче-
ским и открытым при сохранении ядра традицион-
ных духовно-нравственных ценностей. Надо пони-
мать и в научно-практическом плане обосновывать, 
что российские ценности могут быть и консерва-
тивными, и либеральными, и религиозными, и 
светскими. Гражданское сознание молодежи 
должно формироваться не через конфликт ценно-
стей, а через их синтез. А патриотическое воспита-
ние должно учитывать социально-культурное мно-
гообразие российского общества. При этом следует 
отличать гражданско-патриотическое воспитание 
от военно-патриотического, на которое в большин-
стве государственных и муниципальных учрежде-
ний молодежной политики и делается акцент. 
Гражданско-патриотическое воспитание ориенти-
рует на задачи гражданского служения Родине, 
любовь к малой родине и традициям местных со-
обществ, взаимопомощь и солидарность соотече-
ственников, гражданскую идентичность. К сожале-
нию, как фиксируют социологические исследова-
ния, такой гражданский патриотизм, связанный с 
солидарностью и участием в делах общества, мало 
осознается нашими гражданами. Чуть более трети 
(38 %) россиян считают важным построение в Рос-
сии правового государства, и только каждый деся-
тый выразил готовность участвовать в жизни граж-
данского общества [1: с. 417]. Таким образом, со-
циологические исследования последних лет выяви-
ли, что патриотизму россиян сегодня явно не доста-
ет гражданственности, и поэтому в обществе ощу-
щается дефицит низовой субъектности [4: с. 50]. 

Какую роль в указанном процессе развития 
гражданско-патриотического активизма могут иг-
рать вузы и что необходимо сделать для ее увели-
чения? Прежде всего, необходимо отметить, что 
вузы являются важнейшим институтом политиче-
ской социализации. В системе современного высше-
го образования в России есть блок дисциплин, име-
ющих компоненты гражданско-патриотического со-
держания, отражающих духовно-нравственный 
компонент традиционных российских ценностей. 
Среди таких дисциплин можно назвать историю 
России, культурологию, правоведение, краеведе-
ние, политологию, социальную экологию, социоло-
гию молодежи, социологию семьи и ряд других. 

Кроме того, по итогам проекта «ДНК России» в бли-
жайшие годы Минобрнауки планируется введение в 
учебные планы всех вузов обязательной дисципли-
ны «Основы российской государственности»1. 

Второй момент, который лежит на поверхности 
в рамках системы гражданско-патриотического 
воспитания в вузах, – это вузовские структуры вос-
питательной работы (управления, отделы). Так, в 
Рабочую программу воспитания в Санкт-Петер-
бургском государственном университете входят 
экскурсии, волонтерская деятельность, краеведче-
ские мероприятия, концерты, театральные поста-
новки и другая внеучебная деятельность, в ряде 
аспектов связанная с формированием ценностей и 
установок гражданско-патриотической направлен-
ности. При этом в структуре воспитательной дея-
тельности выделяются следующие направления: 
гражданское (гражданско-правовое); патриотиче-
ское; духовно-нравственное; профессионально-тру-
довое (научно-образовательное); культурно-про-
светительское; физическое (спортивно-оздорови-
тельное); экологическое. Здесь стоит отметить, что 
гражданско-патриотический компонент может 
присутствовать в деятельности любого из направ-
лений воспитательной работы, поскольку активная 
гражданская позиция и любовь к Отечеству лично-
сти проявляют себя и в культуре, и в созидатель-
ном труде, и в бережном отношении к природе. 

Но интегративную роль в этом процессе все же 
играют целенаправленные подходы к патриотиче-
скому воспитанию. И здесь очень важно их содер-
жание в связи с воспитательной средой вузов. Так, 
в указанной программе СПбГУ говорится, что пат-
риотическое направление воспитания ориентиро-
вано на развитие чувства неравнодушия к судьбе 
Отечества, родного города и университета, к их 
прошлому, настоящему и будущему. А граждан-
ское направление ратует за развитие общеграж-
данских ценностных ориентаций и правовой куль-
туры через включение в общественно-гражданскую 
деятельность. Оба направления тесно связаны друг 
с другом и основываются на принципе соучастия 
студентов и сотрудников в жизни города и универ-
ситета. Таким образом, мы видим, как гражданско-
патриотическое воспитание интегрируется с дру-
гими видами воспитательной работы через фор-
мирование активной жизненной позиции обучаю-
щихся, их вовлеченности в общее социальное про-
странство университета и города. У студентов фор-
мируется общая широкая идентичность городского 

                                                             
1
 ДНК России. URL: //https://vz.ru/politics/2023/2/8/ 

1198356.html 
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и университетского сообщества. Гражданский пат-
риотизм проявляется как конструктивная деятель-
ность универсанта и горожанина. В плане меро-
приятий СПбГУ по воспитательной работе за осен-
ний семестр 2022/23 учебного года можно выде-
лить несколько десятков мероприятий, вовлекаю-
щих универсантов в общественную жизнь города. 
Среди них городская экскурсия-викторина «Исто-
рические тропы», автобусная экскурсия «Петров-
ский Петербург», квест-экскурсия для студентов по 
Васильевскому острову, памятное мероприятие 
«Блокадные места на Васильевском острове», 
встреча с создателями художественно-докумен-
тального фильма о блокадном Ленинграде, ежеме-
сячные концерты классической музыки творческих 
коллективов СПбГУ и приглашенных артистов, фе-
стиваль студенческих хоровых коллективов «Пет-
ровская кантата», Зимний бал СПбГУ и др. 

И третий момент, который связан с музейной, 
архитектурной и историко-культурной составляю-
щей университетской городской среды. Так, напри-
мер, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, благодаря внесенным изменениям в 
Устав, с 2017 г. занимается на государственном 
уровне музейной деятельностью (9 музеев и кол-
лекций, открытых для посещений, а также ботани-
ческий сад), в которую активно вовлекает и обуча-
ющихся (практика, семинары, волонтерская дея-
тельность, экскурсии)2. В то же время жизнь музеев 
неразрывно связана с жизнью города и его муни-
ципальных образований, налаживается широкое 
сотрудничество с местной общественностью, орга-
нами власти и местного самоуправления. Помимо 
непосредственно музеев социокультурная состав-
ляющая включает в себя историю вузов, известных 
ученых, выпускников, обществ, кружков и других 
факторов университетской среды. Гордость за при-
частность к этому историческому наследию, вер-
ность традициям высшего учебного заведения – 
значимые личностные факторы, влияющие и на 
гражданскую позицию молодого человека, и на его 
патриотические установки. Важную роль в этом 
процессе играют памятные и юбилейные даты. Так, 
большим событием в жизни не только универси-
тетского сообщества, но и страны стала подготовка 
к 300-летию Санкт-Петербургского государственно-
го университета, которое будет отмечаться 8 фев-
раля 2024 г. К празднованию этой значимой даты 
была подготовлена серия мероприятий с участием 
обучающихся, выпускников и партнеров универси-
тета. В их числе создание эскиза почтовой марки к 

                                                             
2
 https://spbu.ru/universitet/muzei-i-kollekcii-spbgu 

этому событию, голосование за выбор имени ма-
лой планеты, проект «Лица университета» и др.3 

Во всех указанных трех аспектах гражданско-
патриотического воспитания значительную роль 
играет университетская среда как событийно-
территориальная связанная совокупность влияний 
и условий формирования личности, как фактор 
внутреннего и внешнего психосоциального и соци-
окультурного развития личности. Вовлеченность в 
университетскую (вузовскую) и общественную го-
родскую среды может быть связана с разными ви-
дами деятельности обучающегося: волонтерской, 
проектной, научно-исследовательской, досуговой и 
творческой, различными стартапами и граждан-
скими проектами. При этом студенческие инициа-
тивы в широкой социально-культурной деятельно-
сти реализуются, в том числе, в организации меро-
приятий гражданско-патриотической направленно-
сти. Какие виды мероприятий могут быть эффек-
тивны при взаимодействии вузов и муниципалите-
тов в рамках гражданско-патриотического воспита-
ния? Назовем пока в обобщенном виде такие, как 
массово-спортивные, медийно-информационные и 
просветительские, благотворительно-волонтерс-
кие, музейная и экскурсионная деятельность, по-
сещение театров и культурных мероприятий, орга-
низация местных и региональных форумов и кон-
ференций, мероприятия экологической направ-
ленности. В целом, учитывая специфику и особен-
ности социально-культурной среды вуза и ориен-
тируясь на способы реализации средового подхо-
да, учащаяся молодежь включается в социально 
значимую, гражданско-патриотическую деятель-
ность, способствующую формированию навыков 
активного гражданского действия, содействия вос-
питанию гражданских качеств, формированию 
ценностных духовно-нравственных ориентаций (в 
значительной степени традиционных или базовых 
общественных ценностей) [2: с. 21–22]. 

Теперь несколько слов о ресурсах поддержки 
студенческой молодежи со стороны городских со-
обществ и муниципалитетов. Прежде всего, необ-
ходимо отметить, что мы говорим о городских ре-
сурсах в связи с тем историко-культурным фактом, 
что абсолютное большинство вузов в России лока-
лизовано именно в городах, а вузовские кампусы 
являются важными составляющими городской 
среды. Исторически сложилось, что вузы придава-
ли российским городам дополнительный статус 
научно-образовательного пространства в соответ-
ствии с административно-территориальным стату-
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 https://spbu.ru/300let 
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сом этих городов как федеральных или региональ-
ных центров. То же касается и вопроса граждан-
ской активности населения. Сам термин «граждан-
ский» этимологически уходит корнями в понятия 
«городской», «град». Города были и остаются цен-
трами гражданских инициатив и просветительской 
деятельности, в том числе и центрами гражданско-
патриотического воспитания. Как писали предста-
вители Чикагской школы социологии (Р. Парк, 
Э. Берджесс, Р. Маккензи), города представляют 
собой пространство социальной мобильности, 
культурно-территориальная среда которых образу-
ет так называемые «естественные районы» город-
ских сообществ [6]. В современном мире студенче-
ская молодежь – это ядро восходящей социальной 
мобильности, активная социальная группа, пред-
ставители которой не только получают образова-
ние, но и осваивают новые социальные практики. 
Города живут и развиваются благодаря притоку 
молодежи, стремятся удержать ее, вовлекают в 
специальные проекты. По сути, молодежь – это 
индикатор социального развития города, его бу-
дущего. Современная молодежь перетекает в 
крупные постиндустриальные центры, видит там 
широкие перспективы для самореализации. Но 
отвечать требованиям современного развития мо-
гут и средние и даже малые города при условии их 
тесной интеграции с научно-образовательным про-
странством. Так, если государство ставит задачи 
регионального развития – важно выстраивать инте-
грационные цепочки молодежной политики от об-
разования к работе и условиям устойчивого разви-
тия территорий, качества среды. Иначе даже нали-
чие современных образовательных центров не 
позволит удержать талантливую молодежь в реги-
оне. В связи с этим уместно будет напомнить, что 
исследования последних лет демонстрировали 
высокие эмиграционные установки российской 
молодежи. Так, согласно нашему исследованию 
2019 г., выполненному на базе Центра социологи-
ческих и интернет-исследований СПбГУ (всерос-
сийский телефонный опрос, N = 1653), 29,2 % мо-
лодых людей в возрасте от 18 до 29 лет имели 
намерения при возможности покинуть Россию. 
И это без учета 35 % не исключающих такую воз-
можность. То есть в совокупности почти 2/3 опро-
шенной молодежи при возникновении соответ-
ствующих условий готовы уехать из страны. Важны 
и внутрироссийские оттоки региональной мигра-
ции молодежи, которые приводят к социально-
демографическому кризису развития «нестолич-
ных» городов. Особенно остро эта проблема стоит 
для Дальнего Востока России, включая и города 

Хабаровского края. При высоком образовательном 
и индустриальном потенциале городов края фак-
торы создания благоприятной среды могли бы 
воздействовать на гражданско-патриотическое со-
знание местной молодежи, ее желание жить и ра-
ботать на малой родине. 

Санкт-Петербург – город-миллионник, который 
сам является привлекательным местом для мигра-
ции молодежи, но часто образовательный капитал, 
полученный студентами в городских вузах, стано-
вится инструментом для последующей эмиграции в 
страны Запада. Снизить данную тенденцию как раз 
и позволяют ресурсы местных сообществ городско-
го пространства Петербурга, которые открывают 
для молодых людей жизненные перспективы этого 
места. На опыте взаимодействия СПбГУ с город-
скими структурами (организации, объединения, 
сообщества) и отдельными людьми можно выде-
лить перспективные направления развития такой 
расширенной среды для обучающихся. Например, 
развитие сотрудничества с органами муниципаль-
ной власти, местного самоуправления. Так, СПбГУ 
имеет длительные естественные связи с муници-
палитетами Василеостровского района, на терри-
тории которых располагается значительное коли-
чество объектов университета. В частности, сотруд-
ничество с органами местного самоуправления пя-
ти муниципальных округов района позволяло при-
влечь местных депутатов к участию в государствен-
ных итоговых экзаменационных комиссиях, орга-
низации культурных мероприятий, памятных дат и 
праздников совместно с универсантами. 

Роль среды в воспитании и образовании имеет 
большое и часто недооцененное значение. Среда – 
это объективный фактор, который воздействует на 
человека, в том числе и на его внутренний мир и 
мотивацию. Нередко забывается, что образова-
тельная среда – это условия не только обучения, но 
и более широкого процесса социализации лично-
сти. Это опыт, практика не только учебной, но и 
внеучебной деятельности, широкие социальные 
коммуникации, потребление культурного продук-
та, организация досуга и творческой деятельности, 
деловые связи и др. В социологических исследова-
ниях часто говорится о задачах адаптации обучаю-
щихся к образовательной среде, но редко ставится 
вопрос об активной роли самой среды, о ее влия-
нии на деятельностный потенциал молодежи и ее 
гражданское сознание. Тем более актуальной ста-
новится задача не замыкаться на узком анализе 
вузовской среды только как образовательной. 
Высшие учебные заведения – это не только часть 
социальной системы образования и науки, но и 
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культуры, социальной защиты, предприниматель-
ских стартапов, местных гражданских инициатив и 
др. Отсюда и необходимость исследования более 
широкого контекста социальной среды, включаю-
щей и городское пространство. Воспитательная 
политика вуза должна использовать ресурс мест-
ных сообществ для активизации деятельностного 
потенциала обучающегося, расширения его пред-
ставлений о возможностях современного образо-
вания, не ограниченного рамками предметной 
сферы образовательной программы и направления 
подготовки. Так формируется и ценностное отно-
шение обучающихся к образованию как к объекту 
социальной реальности. Представления студенче-
ской молодежи о возможностях продвижения в 
обществе, предоставляемых образованием, за-
крепляются в мотивационной структуре, включаю-
щей ценность знания, развивающего способности и 
повышающего культуру [5: с. 64]. 

Однако перейдем к выводам и рекомендациям. 
Мы рассматривали возможности объединения ре-
сурсов городских и вузовских сообществ во влия-
нии на качества гражданственности и патриотизма 
молодежи. Несмотря на то, что системная работа 
по патриотическому воспитанию в вузах получила в 
последние годы значительное развитие, остается и 
много недостатков в самих походах к развитию у 
молодежи гражданско-патриотического сознания. 
Не хватает понимания, что объект патриотического 
сознания – это не только историческое прошлое 
(компонент исторической памяти) и абстрактные 
категории национальной идентичности, символы 
государственности, но и гордость за достижения 
местных (локальных) сообществ, развитие соци-
альных пространств, комфортных для жизни и ра-
боты. Гражданский патриотизм – это чувство со-
причастности к тому, что происходит рядом с то-
бой, что тебе дорого и ради чего ты готов остаться 
здесь, создавать семью, заниматься общественны-
ми делами. Для формирования таких патриотиче-
ских чувств мало проводить вузовские мероприя-
тия социокультурной направленности, необходимо 
больше включать студенческую молодежь в жизнь 
окружающих городских пространств, включая и 
волонтерскую деятельность, и различные проекты 
по развитию городской среды с участием различ-
ных местных сообществ, структур как органов вла-
сти, местного самоуправления, так и структур 
гражданского общества. 

Таким образом, гражданско-патриотическое 
воспитание не заменяет, а дополняет военно-
патриотическое, формирует синкретичное истори-
ческое сознание молодежи. Именно местные со-

общества выступают ближайшей жизненной сре-
дой, оказывающей детерминирующее влияние на 
формирование гражданско-патриотического со-
знания молодёжи. Ведь в условиях ближайшей 
жизненной среды могут раскрыться таланты, спо-
собности, реализоваться интересы молодых лю-
дей. Конечно, для этого она должна быть развива-
ющей, ориентированной на то, что молодые люди 
могут реализовать себя в жизни местного сообще-
ства. При этом надо создать условия для нефор-
мального участия молодёжи в делах местного зна-
чения, для чего органы местной власти должны 
научиться работать с низовыми формами самоор-
ганизации молодёжи, проявляющей всё больше 
внимания к делам местного значения. 

На наш взгляд, в настоящее время назрела 
необходимость разработки концептуальной моде-
ли гражданско-патриотического сознания молодё-
жи на основе потенциала локальной среды. Она 
вызвана тем, что гражданское самосознание рос-
сийской молодежи и формируемая на этой основе 
национальная идентичность носят незавершенный 
и часто противоречивый характер. Неиспользован-
ность ресурсов местной среды имеет своим след-
ствием слабую выраженность и противоречивость 
ценностных ориентиров молодёжи, растущие ла-
куны исторической памяти, возможность манипу-
ляции сознанием молодежи в условиях информа-
ционных войн. Результаты проведенных социоло-
гических исследований показывают также неадек-
ватность сознания, ценностный конфликт поколе-
ний, высокий уровень социальной напряженности 
в молодежной среде, которая проявляется, в том 
числе, и в сфере межэтнических отношений, ксе-
нофобских установках и развитии сетевых форм 
националистических движений. Противостоять 
этим негативным явлениям в молодёжной среде 
могут ресурсы локальной среды. 

Применительно к цели определения роли мест-
ных сообществ в формировании гражданско-
патриотического сознания российской молодежи в 
условиях внешних и внутренних вызовов и угроз 
развёрнутые исследования в отечественной и за-
рубежной литературе представлены в отдельных 
разрозненных аспектах. Однако обобщённой кон-
цептуальной модели гражданско-патриотического 
сознания молодежи, формирующегося под воз-
действием детерминант локальной жизненной 
среды, пока не предложено. 

Для целей гражданско-патриотического воспи-
тания большое значение имеет принцип социаль-
ной солидарности, заложенный в основах россий-
ской государственности и воплощенный в консти-
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туционно-правовой идее социального государства. 
В практике гражданско-патриотического воспита-
ния на местном (муниципальном) уровне этот 
принцип означает готовность местных властей, 
учреждений культуры и образования, работодате-
лей, профсоюзов, партий, неправительственных 
организаций заключать соглашения по важным 
вопросам общественной жизни, социальной под-
держки и культурного развития. В основе таких со-

глашений должны стоять не узкогрупповые или 
корпоративные интересы, но патриотическая 
убежденность в общем благе, важности граждан-
ской ответственности и долга. Развитие подобных 
практик, внедрение образа солидарных действий в 
повседневную жизнь и сознание молодежи спо-
собствовали бы созданию полноценной интегра-
тивной среды воспитания гражданственности на 
местном и региональном уровнях. 
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Введение 
Наш мир меняется, и цифровая трансформация 

приводит к тому, что он становится более откры-
тым, многозадачным и более неопределенным. 
Скорость изменений возрастает, и человечеству 
приходится адаптироваться к новым изменениям, к 
новым условиям стремительными темпами. И в 
этом процессе есть новые особенности, которые 
состоят в том, что передовым отрядом адаптации к 
новым изменениям выступают не взрослые, а под-
растающее поколение [28]. Именно они восприни-

мают внедрение цифровых технологий в нашу 
жизнь как должное и обыденное явление. Цифро-
вые технологии сейчас являются важным агентом 
социализации, который начинает конкурировать с 
такими традиционными институтами социализа-
ции, как семья и школа. Кроме того, восприятие 
виртуального мира на сегодняшний день становит-
ся всё более неотличимым от восприятия действи-
тельности, которая нас окружает. Это привело к 
возникновению понятия «виртуальная реаль-
ность», которое подчеркивает, что события в вир-
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туальном мире для человека могут быть настолько 
же важны, как и события в реальном мире. Неко-
торые исследователи даже оперируют понятиями 
«оффлайн реальность», т.е. окружающий нас мир, и 
«онлайн реальность», т.е. то, что происходит в вир-
туальном мире. Последние исследования показы-
вают, что современные подростки дополняют круг 
привычных деятельностей онлайн активностью, а на 
субъективном уровне уже не происходит разделе-
ния реальности на онлайн и оффлайн, а идёт пере-
живание реальности как смешанной [29]. Введение 
таких понятий подчеркивает важность проблемы и 
говорит о том, что процессы цифровой трансформа-
ции нужно учитывать в повседневной жизни, а осо-
бенно в организации процесса обучения. 

Наиболее ярким примером активного развития 
цифровых технологий являются компьютерные иг-
ры и их внедрение в различные процессы в нашей 
жизни. Использование компьютерных игр челове-
ком вызывает большое количество дискуссий и 
попыток оценить степень влияния на человека. Не-

редко такое влияние оценивается негативно, по-
скольку исследователи изучают проблемы игровой 
зависимости или влияние виртуального насилия на 
поведение игрока [32]. Если посмотреть развива-
ющий потенциал компьютерных игр, то можно за-
метить, что культуральное воздействие компью-
терных игр уже выходит за пределы самих игр. 
Виртуальные игры помогают человеку расширить 
диапазон ролей, которые он может играть, приме-
рить на себя какую-то новую роль, которая для не-
го недоступна в реальном мире [16]. Вокруг игр 
складываются игровые сообщества, в последнее 
время в основном онлайновые, возникает феномен 
фан-арта, идет подготовка энциклопедии и гайдов, 
т.е. складываются различные культурные практики. 
Фактически игры становятся базой для широкого 
социального взаимодействия [32]. 

Компьютерные игры на современном этапе из-
за возможности создания трехмерных виртуальных 
миров обладают высокой степенью достоверности. 
Это обеспечивает эффект погружения, игрок пере-
стает чувствовать себя внешним наблюдателем и 
начинает воспринимать виртуальное игровое 
окружение почти как настоящее [31]. Новейшие 
достижения технологии и новые способы функцио-
нирование игроков в компьютерных играх еще 

усиливают эффект включенности, а осуществление 
мгновенной связи между действиями и отображе-
нием на экране усиливает восприятие игры как ре-
альности [1]. Цифровое поколение, к которому 
принадлежат студенты, по большей части пред-

ставляет собой визуалов, которые лучше понимают 
изображение, чем слова, воспитывались на инфо-
графике и фотографиях сверстников, предпочитают 
анимированные сообщения. Компьютерная видео-
игра позволяет игрокам почувствовать себя героя-
ми, которые способны делать то, что они не могут 
или им запрещено делать в реальном мире. В игре 
человека привлекает то, что он получает возмож-
ность отвлечься от повседневной рутины и погру-
зиться в мир, где можно воплотить в реальность 
свои мечты [33]. И если раньше игры рассматрива-
лись как нечто несерьезное, то сейчас под влиянием 
современных технологий игра может оказывать се-
рьезное воздействие даже на реальность. Из-за ши-
рокой распространённости и уникальных свойств 
компьютерные видеоигры могут рассматриваться как 
среда воспроизведения современной культуры [1]. 
Посредством видеоигр можно формировать само-
сознание, и политическое самосознание в том чис-
ле, а можно формировать профессиональное ми-
ровоззрение и даже профессиональные навыки. 

Педагогические технологии, применяемые в 
образовательном процессе, да и вся система обра-
зования в целом неуклонно трансформируются в 
соответствии с требованиями времени и технологи-
ческими достижениями. Сейчас все больше на пер-
вый план выходит индивидуализация образования, 
которая позволяла бы выбирать модули, темы, вре-
мя и скорость обучения. Именно цифровые техноло-
гии, к которым можно отнести и компьютерные ви-
деоигры, позволяют обеспечить индивидуальный 
подход к каждому обучающемуся [8]. Несмотря на 
то, что феномен игры в педагогических исследова-
ниях достаточно хорошо изучен [23], переход к но-
вому технологическому или проектно-технологи-
ческому типу образования в ответ на необходимость 
обучения детей, выросших в эпоху Интернета, поз-
воляет нам по-новому взглянуть на место и роль 
игры в образовательном процессе [11]. 

Высшее образование, в рамках которого идет 
подготовка будущих профессионалов, также долж-
но постоянно адаптироваться к запросам общества 
на новые методы обучения и к новым технологиче-
ским возможностям. Сейчас можно наблюдать по-
иск новых путей, методов, форм, технологий обра-
зования, меняется образовательная парадигма в 
ответ на процессы цифровизации [19]. Развитие 
дистанционного обучения, как синхронного, так и 
асинхронного, повышает доступность образования, 
а использование интерактивных сервисов, мобиль-
ных приложений, чат-ботов способно повысить 
вовлеченность и мотивацию к обучению, развить 
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навыки взаимодействия, обеспечить не только 
профессиональное, но и личностное развитие [26]. 

Цель данной статьи – проанализировать воз-
можности применения компьютерных видеоигр в 
системе подготовки будущих профессионалов. 

Компьютерные видеоигры в современном об-
разовании 

Достижения современных цифровых технологий 
позволяют внедрять новые интерактивные методы 
обучения, которые сильно отличаются от традици-
онных, классических методов [10]. Цифровое обра-
зование, реализуемое с использованием электрон-
ного образовательного пространства, становится 
устойчивым образовательным трендом на совре-
менном этапе, но, с другой стороны, возникает 
необходимость модернизации методов обучения в 
связи с новыми запросами учеников, которые яв-
ляются активными пользователями цифровых тех-
нологий и интернета. Меняются способы трансля-
ции информации, логики ее преподнесения, а так-
же вносятся изменения во взаимодействие педаго-
га и студента, меняются требования к компетенции 
преподавателя, переосмысливается его роль в об-
разовательном процессе. Компьютерные игры, 
тренажеры виртуальной реальности, компьютер-
ные бизнес-симуляции, онлайн лаборатории, вир-
туальное моделирование, среды для программи-
рования, различные сервисы для создания портфо-
лио, чат-боты, искусственный интеллект, множе-
ство новых обучающих онлайн сервисов выстраи-
вают новую архитектуру образовательного процес-
са. Пандемийные ограничения, введенные не 
только в России, но и во всем мире, активизирова-
ли развитие новых образовательных технологий с 
использованием компьютера и интернета. Массо-
вый переход к дистанционному образованию, 
внедрение онлайн курсов отчетливо показали, что 
эффективность образовательной деятельности при 
таких форматах зависит от успешности поиска и 
применения различных инструментов мотивации 
студентов. Таким действенным способом развития 
мотивации обучающихся является введение в про-
цесс обучения игровых техник [18]. Многочислен-
ные исследования и изучение передового педаго-
гического опыта говорят о том, что образователь-
ный потенциал игр чрезвычайно высок [13]. При-
менение компьютерных учебно-деловых игр по-
вышает способность решать сложные, разнообраз-
ные задачи, что положительно влияет на эффек-
тивность обучения, развивает умение планировать, 
прогнозировать, предвидеть дальнейший ход со-
бытий. Благодаря процессу игры студенты активнее 

включаются в познавательную деятельность и бо-
лее успешно усваивают учебный материал. 

Сами деловые игры можно отнести к одним из 
наиболее традиционных методов подготовки про-
фессионалов. Активно такие игры ещё с середины 
XX в. использовались для подготовки специалистов 
управленческих категорий, причем использовались 
как в корпоративных университетах, так и на 
уровне организаций высшего профессионального 
образования. Такие варианты деловых игр предпо-
лагали моделирование реальных практических си-
туаций, с которыми может столкнуться специалист, 
решение таких ситуаций формировало практиче-
ские навыки принятия управленческих или профес-
сиональных решений. Еще Х.Р. Уоткинс писал о 
том, что деловые игры должны ставить руководи-
телей в ситуации проблем, с которыми они могут 
столкнуться в процессе управления и которые им 
придется решать, пусть и в более сложном виде, в 
реальной жизни [37]. В наши дни игры становятся 
более социально ориентированными, сложными, 
структурированными и реалистичными [36]. 

Внедрение компьютерных игровых технологий в 
образовательный процесс позволяет достичь сразу 
несколько целей. 

 Повышение качества усвоения учебного мате-
риала. Учебный материал, представленный в игро-
вой форме с элементами проработки этого матери-
ала в деятельности, пусть и виртуальной, приводит 
к лучшему пониманию и запоминанию учебного 
материала. 

 Обеспечение связи теории с практикой. В иг-
ровой деятельности появляется возможность сразу 
применять полученные теоретические знания в 
практических ситуациях. Благодаря этому студент 
сразу понимает, где, как, каким образом можно 
применять изученный теоретический материал [8]. 

 Обучение следованию правилам, инструкци-
ям, алгоритмам, учету времени, отведенному на 
выполнение той или иной деятельности. В компью-
терных видеоиграх есть определенный сценарий, 
есть правила, выполнение которых обеспечивает 
достижение результата. Правильно составленный 
игровой сценарий, основанный на перечне компе-
тенций, которые формирются в процессе изучения 
учебной дисциплины, позволяет достичь целевых 
показателей учебного плана. 

 Развитие креативных, творческих аспектов 
личности. Игра позволяет так организовать изуче-
ние учебного материала и поставить такие учебные 
задачи, которые позволят раскрыть творческий 
потенциал и научить решать проблемы наиболее 
эффективным способом [2]. Однако развитие твор-
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ческого потенциала не может проходить только за 
счет игры, необходимо подключать другие образо-
вательные технологии. 

 Получение удовольствия от процесса обуче-
ния. Получение радости от игры повышает мотива-
цию студентов, вовлеченность в учебный процесс и 
желание продолжать изучать что-то новое. 

Таким образом, можно выделить функции ис-
пользования компьютерных видеоигр в образова-
тельном процессе. К ним относятся следующие: 

 познавательная. Она связана с приобретением 
новых знаний, умений, навыков и компетенций. 
В игре приобретённый опыт закрепляется, и это 
повышает эффективность его использования в дей-
ствительности; 

 развлекательная. Игра делает процесс обуче-
ния увлекательным и интересным; 

 коммуникативная. Игра помогает научиться 
выстраивать процесс индивидуального общения 
или сформировать навыки взаимодействия людей 
в группе; 

 диагностическая. Игра позволяет определить 
уровень усвоения учебного материала студентом. 
Игра также может служить инструментом для от-
слеживания студентами своего продвижения в той 
или иной учебной дисциплине; 

 корректирующая. Игра позволяет понять, ка-
кие изменения в знания или действия нужно вне-
сти, чтобы сформировать желаемое поведение. 
Можно применять для корректировки поведения 
как отдельного студента, так и студенческой груп-
пы в целом [2]; 

 развивающая. Знание вариантов решения 
определенных задач, возможных неудач и спосо-
бов их преодоления формирует у обучающегося 
опыт, который он может применить в реальной 
жизни. Возможность в случае неудачи пройти игру 
заново позволяет снизить боязнь ошибки и приоб-
рести правильные паттерны поведения, что спо-
собствует становлению обучающегося как уверен-
ной в себе и своих действиях личности [32]; 

 социализирующая. Игра позволяет понять, 
осознать и усвоить нормы человеческого поведе-
ния в обществе [32]. 

Для того, чтобы эти функции в игре выполня-
лись, а цели обучения достигались, учебно-дело-
вые видеоигры должны быть построены на прин-
ципах проблемности, диагностичности, перспек-
тивности профессионального развития, интерак-
тивности, диалогичности [13]. Чтобы быть макси-
мально полезной в процессе обучения, компью-
терная учебно-деловая игра должна воссоздавать 
структуру и функциональные изменения професси-

ональной деятельности. Если профессиональная 
деятельность предусматривает общение, взаимодей-
ствие, то следует включать в учебный процесс те иг-
ры, которые воссоздают профессиональное общение 
и в которых игроки выступают в предусмотренных 
профессиональной деятельностью ролях [13]. 

Для получения уникального игрового опыта 
важно учитывать следующие аспекты игровой сре-
ды, которые для лучшего запоминания можно обо-
значить аббревиатурой РУМБА: Реалистичность, 
Условность, Многовариантность, Безопасность, Ак-
тивность [21]. 

Реалистичность. Реалистичность повышает 
мотивацию и вовлеченность игрока, достигается 
она за счет живого диалога и возникающих подска-
зок, зрелищности продуманных образов героев, 
пейзажа. Динамичность также добавляет реали-
стичности игре, что достигается продуманным иг-
ровым временем и скоростью. 

Условность. В любом используемом виде игры 
необходимо принимать во внимание искусствен-
ность игровой ситуации. Игра может выступать аль-
тернативным способом познания мира, позволяет 
игроку прочувствовать события, ситуации реальной 
жизни, но в иной форме. 

Многовариантность. Возможность неодно-
кратного обращения к игровой ситуации, модели-
рующей реальность, неоднократное проигрывание 
ситуации и пересмотр своих эмоций и состояний 
повышает качество приобретаемого опыта. 

Безопасность. Важным фактором игры является 
отсутствие страха благодаря отсутствию физического 
контакта с предметом деятельности. Игроку не 
угрожают реальные травмы, болезни, смерть. Это 
позволяет игроку снизить фактор тревожности и 
принимать обдуманные решения. Также это дает 
возможность попробовать пройти игру в новом ва-
рианте, а если не получится, то пройти еще раз. Без-
опасность игры является немаловажным фактором 
при формировании цифрового доверия. Особенно 
это относится к играм на корпоративном ресурсе 
или онлайн играм, где нужно регистрироваться. 
Необходимость внесения личных данных, чувстви-
тельной информации о себе может привести к сни-
жению цифрового доверия и вовлеченности в игру. 

Активность. Активность обучающегося являет-
ся определяющим фактором качества и объема 
приобретаемого опыта. Наибольший эффект обес-
печивают компьютерные видеоигры, в которых 
игрок идентифицирует себя с персонажем. 

Кевин Вербах и Дэн Хантер предложили пять 
основных приемов геймификации [7]. 
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Прием «Сторителлинг» (рассказывание историй) 
позволяет создать интересную историю для того, 
чтобы раскрыть нужную информацию через эмо-
циональную сферу, воздействие на чувства, что 
стимулирует активное отношение студента к игре. 

Прием «Дробление информации» позволяет 
разбить игру на мини-уровни, где каждый следую-
щий уровень несколько сложнее предыдущего, а 
выполнение заданий предыдущего этапа влияет на 
ход последующего. Это помогает продвигаться 
вперед, поэтапно формируя навыки и поддержи-
вая интерес обучающихся. 

Прием «Элементы соревнования» придает игре 
напряженность конкуренции за достижение лучше-
го результата. Можно устраивать соревнования 
между участниками либо сообщать участникам о 
достижениях других игроков. 

Прием «Поощрение» через игровые знаки поз-
воляет вызывать эмоции по отношению к игровым 
достижениям. 

Прием «Общение» позволяет участникам обсуж-
дать игровые идеи, процесс выполнения задания, 
что повышает вовлеченность игроков в процесс. 

Игра становится полезной в процессе обучения 
за счет трех факторов: вовлечённости, эксперимен-
тирования, результативности [7]. 

Вовлеченность. Многие студенты жалуются на то, 
что традиционные, классические формы проведения 
учебных занятий скучны и не в полной мере позво-
ляют раскрыть свой потенциал. Это влияет не только 
на их восприятие эффективности учебного процесса, 
но и на собственное ощущение удовлетворенности от 
процесса обучения [20]. Председатель Белорусской 
федерации киберспорта Денис Богуш отмечал, что 
вовлеченности способствуют следующие факторы: 
приятный опыт, позитивные переживания, чувство 
контроля над ситуацией, феномен незаконченного 
действия, получение награды во время выполне-
ния последовательности действий, всевозможные 
рейтинги и защита от скуки [22]. К этому можно 
добавить такие факторы вовлечения и дополни-
тельной мотивации, как: высокое качество исполь-
зуемых визуальных эффектов, динамичность игры, 
быстрая обратная связь, которая способствует бо-
лее быстрому научению, возможность настройки 
игры в соответствии с уровнем и возможностями 
обучающегося [9]. 

Экспериментирование. Игра позволяет освоить 
пространство возможностей, поскольку успех в иг-
ре связан с экспериментом. Игрок имеет возмож-
ность начать игру заново, изменить стратегию в 
игре, поэтому он изначально спокойнее относится 
к провалу. Если разработанная игра эффективна, 

т.е. не слишком проста, но и не слишком сложна, то 
она дает мотивацию игроку на стремление к со-
вершенствованию, на стремление находить и ис-
пользовать разнообразные неординарные подходы. 
А такая тяга к новому, к поиску инновационных под-
ходов вписывается в современный уклад жизни. 

Результативность. Игрок получает положи-
тельный результат от прохождения игры и отчетли-
во видит их. К результатам можно отнести также 
формирование представлений о профессиональ-
ной деятельности, формирование профессиональ-
ных компетенций, развитие теоретического и прак-
тического мышления, развитие творческих способ-
ностей [17]. 

Виды компьютерных видеоигр в процессе обу-
чения будущего профессионала 

 Visual Novel – это современная форма тексто-
вых квестов. Графика в них по большей части ста-
тичная и двухмерная: нарисованы только фоны и 
персонажи, хотя в последнее время часто можно 
встретить смешение визуальных новелл с другими 
жанрами, что, в свою очередь, добавляет им живо-
сти. Игровой процесс сфокусирован на общении: в 
бесконечных диалогах – суть жанра. Данный тип 
игр прост в создании по сравнению с другими иг-
рами, мог бы использоваться как проводник мяг-
кой силы с целью формирования правильных со-
циально-политических взглядов как у студентов в 
формате интерактивных историй, так и у школьни-
ков в виде исторических материалов. 

 Simulator – жанр компьютерных и видеоигр, 
где основой геймплея является наиболее подроб-
ная имитация какого-либо действия (экономика, 
спорт, автогонки, семейная жизнь, вождение авто-
мобиля, управление самолётом или поездом и 
т.п.). Игровые симуляторы не всегда были таковы-
ми, изначально они создавались для того, чтобы 
обезопасить и упростить подготовку людей, отве-
чающих за управление средствами повышенной 
опасности. При помощи этих программ продолжа-
ют готовить гражданских и военных пилотов, ма-
шинистов, космонавтов и даже солдат. Все типы 
симуляторов могут быть использованы в процессе 
обучения. Например, экономический симулятор 
при правильно заданных параметрах может по-
мочь студентам факультетов экономики и ме-
неджмента отрабатывать свои знания на практике. 

 Strategy – жанр компьютерных игр, в котором 
для победы необходимо применять стратегическое 
мышление. В популярных играх такого жанра игро-
ку часто предлагается играть не за конкретного 
персонажа, а за их условные массы, к примеру, ру-
ководить строительством города или командовать 



SOCIAL AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN SOCIALIZATION OF FUTURE PROFESSIONALS 

176 

целыми армиями в военных кампаниях. Развивает 
стратегическое, тактическое и, как следствие, логи-
ческое мышление. Прививает интерес к истории. 
Студенты-историки получают возможность про-
жить исторический период, который они изучали, а 
также посоревноваться в тактике и стратегии с пол-
ководцами древности. 

 Wargame – это сложные и предельно реали-
стичные стратегии, посвященные военным кон-
фликтам. Нередко такие игры имеют под собой 
историческую основу, тактико-технические харак-
теристики участвующих в игре юнитов максималь-
но приближены к настоящим. В данном жанре 
главным является не визуализация (часто это сти-
лизованная карта и фигурки, изображающие вой-
сковые соединения), а стратегия и тактика, помно-
женная на знание характеристик своей и неприя-
тельской армий. В шутку ее называют игрой в кон-
турные карты. Курсанты военных академий и офи-
церы, повышающие квалификацию, получили бы 
возможность моделировать и проживать события 
различных битв, развивать скорость реакции и 
умение адаптироваться к новым вводным. 

 4X Strategy – 4X расшифровывается как «Изучай, 
расширяй, эксплуатируй, уничтожай». Каждое слово 
описывает одну из четырех фаз, которая обязательно 
случается во время игровой сессии. Игровой цикл 
состоит из разведки новой территории, закрепления 
на ней, использования ее ресурсов, столкновения с 
другой империей. Определяющим фактором 4X 
Strategy, отличающим ее от других стратегий, явля-
ется сложная экономическая система. Прекрасно 
подойдет для будущих управленцев и людей, же-
лающих заниматься бизнесом, так как позволяет 
прожить полный цикл от мелкой экспансии до про-
тивостояния с соперником или проблемой. 

 Action – жанр компьютерных игр, в котором 
делается упор на эксплуатацию физических воз-
можностей игрока, в том числе координации глаз и 
рук и скорости реакции. В экшен-играх обычно иг-
рок управляет протагонистом или аватаром. Этот 
персонаж должен найти выход из уровня, собрать 
предметы, избежать препятствий и сразиться с вра-
гами разными способами. Скорость реакции и 
умение экстренно реагировать на новые вызовы 
является важным качеством для любого студента. 
Такие игры можно использовать для любых 
направлений обучения. 

Примеры успешных практик применения ком-
пьютерных игр в образовательном процессе 

Компьютерные игры уже несколько лет, а то и 
десятилетий успешно используются в процессе 
подготовки специалистов. Активнее всего данный 

инструмент применяется в обучении иностранным 
языкам. Игра позволяет эффективнее организовать 
процесс благодаря тем функциям, которые она вы-
полняет. К таким функциям, согласно Л.П. Варени-
ной, можно отнести [6]: социокультурное развитие, 
активизацию межнациональной коммуникации, 
возможность самореализации, терапевтическое 
воздействие, коррекцию поведения и навыков, 
развлечение. На начальном этапе обучения ино-
странным языкам рекомендуется использовать 
обучающие видеоролики с элементами видеоигры. 
На следующих этапах обучения будущих специали-
стов, когда студенты обладают уже определенны-
ми навыками и знаниями, разумно использовать 
игровую бизнес-симуляцию в видеоформате. 
Например, при обучении студентов сферы гости-
ничного сервиса и туризма, при изучении дисци-
плин, связанных с профессиональной коммуника-
цией, видами жалоб со стороны потребителей, с 
презентацией туристической компании, взаимо-
действием с клиентами и т.п., бизнес-симуляция в 
видеоформате, включающая элемент игры и осно-
ванная на кейсах, является очень эффективным 
средством обучения деловому общению, которое 
учитывает конкретную ситуацию [25]. При таком 
подходе получается удачное сочетание, когда си-
муляция воссоздает фрагмент реальности, ситуа-
цию, на основе которой обучающиеся учатся ре-
шать сложные задачи, а игровой компонент стиму-
лирует мотивацию студентов и вовлеченность. Он-
лайн-стимуляции могут делиться на две группы: 
первая связана с показателями удовлетворенности 
клиентов, системой балансов, прибылью (напри-
мер, Capsim, Markstrat, HOTS и AIRLINEOnline), а 
вторая группа симуляции погружает студентов в 
визуальную интерактивную среду (например, 
Ethics-LX, VirBELA, GoVentureWorld). Особого вни-
мания заслуживают агентные симуляции, где аген-
том является объект, наделенный формой челове-
ческого персонажа и определенным типом пове-
дения (например, компьютерные симуляции The 
Sims: the Guest Experience sim, Cesim Hospitality, The 
Hotel Simulation (HOTS), HotelSim). Развитие систе-
мы искусственного интеллекта позволило созда-
вать таких агентов или виртуальных людей, кото-
рые реагируют на определенные внешние условия, 
а игрок руководит их действиями. Такие агентные 
симуляции позволяют будущим специалистам, 
например, в сфере гостеприимства и туризма при-
обрести необходимые навыки управления гости-
ничным бизнесом, взаимодействия с клиентами 
посредством иноязычной коммуникации. Приме-
нение такой симуляции (например, компьютерная 



СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛИЗАЦИИ БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА 

177 

бизнес-симуляция «Virtel») дает возможность сту-
дентам получить опыт обслуживания гостей, поз-
воляет сформировать навыки коммуникации в раз-
личных ситуациях и в разных сценариях, можно 
отработать ситуации приема и размещения гостей, 
организации хозяйственной службы, общественно-
го питания. Некоторые разновидности таких симу-
ляторов позволяют формировать не только навыки 
обслуживания клиентов, но и командного взаимо-
действия, разрешения конфликтов, принятия само-
стоятельных решений разного уровня, повышают 
финансовую грамотность [24]. 

Сотрудники Казанского медицинского универ-
ситета и лаборатории интеллектуальных робото-
технических систем КГУ(ПФУ) разработали компью-
терную программу для обучения студентов практи-
ческим умениям врача [4]. В данной программе в 
виде компьютерной игры имитируется обстановка 
лечебного учреждения. Студент знакомится с про-
цедурой обследования пациента, с видами доку-
ментации, которую необходимо заполнять, состав-
ляет план лечения, проводит лечение, осуществля-
ет дистанционное наблюдение за пациентом. Иг-
ровой интерфейс воспроизводит компьютерный 
интерфейс, который используют в реальных лечеб-
ных заведениях. Цветовая индикация по результа-
там автоматизированного контроля сигнализирует 
о корректности или некорректности заполнения. 
На помощь студенту приходит встроенная библио-
тека с действующими регламентами, нормативами 
и приказами в этой области. Кроме того, разрабо-
тана компьютерная игра, где студент может высту-
пать в роли участкового врача. В игру встроена 
имитация общения с пациентом с использованием 
мессенджера WhatsApp, который передает раз-
личные сообщения: текстовые, аудио, фото. Сцена-
рий разработан таким образом, что у пациента 
наблюдаются различного рода осложнения. Задача 
студента реагировать на такие изменения и свое-
временно вносить коррективы в программу лече-
ния. Задача считается завершенной только после 
выздоровления пациента [5]. 

Игровые технологии успешно могут использо-
ваться и при изучении вопросов энергосбереже-
ния. Так, разработана компьютерная видеоигра, 
основанная на актуальных проблемах возобновля-
емых источников энергии [8]. Данная игра может 
использоваться в индивидуальном и групповом 
формате. При использовании игры в командном 
формате также формируются навыки командного 
взаимодействия и принятия решения. В игре есть 
исходные данные в виде фиксированного уровня 
энергопотребления и определенная сумма денег. 

Игроку с учетом заданных климатических условий 
(уровень освещенности, скорость и направление 
ветра, количество солнечных дней) нужно обеспе-
чить фиксированный уровень, используя имеющи-
еся средства. Есть условие, при котором игрок или 
игроки могут продавать излишки вырабатываемой 
энергии. Время игры ограничено рамками учебно-
го занятия. Как и в других обучающих видеоиграх, в 
этой игре важно провести анализ игры, сделать 
выводы по ее окончании. 

Университет правительства Москвы использует 
VR-разработки при подготовке государственных 
служащих к публичным выступлениям [14]. Вирту-
альные тренажеры с дополненной реальностью 
могут считаться разновидностью компьютерных 
видеоигр. Обучающийся при помощи виртуального 
тренажера оказывается перед залом слушателей и 
отрабатывает навыки публичного выступления. 
Тренажер оценивает визуальный контакт, умение 
управлять голосом, интонацией, использование 
обучающимся слов-паразитов, длительность пауз. 
Такая обратная связь помогает совершенствовать 
манеру выступления, а реакцию на свои действия 
обучающийся получает сразу в процессе в виде 
поведенческих изменений виртуальных слушате-
лей. После выступления обучающийся получает 
подробный отчет, анализ которого позволяет раз-
вивать навыки публичного выступления. Аналогич-
ные по принципу тренажеры используются для 
развития навыка предоставления конструктивной 
обратной связи от руководителя к подчиненному. 
Нужно, следуя алгоритму, добиться желания со-
трудника изменить свое поведение в нужную сто-
рону. И третий вид тренажеров – интерактивные 
видеоигры, обучающие выстраивать оптимальное 
взаимодействие с коллегами и окружающими с 
разным типом личности (в основу сценария поло-
жена типология DISC). Игровая обратная связь по-
могает выстраивать индивидуальные траектории 
успешного взаимодействия даже с трудными ти-
пами личностей [14]. 

Интересный метод проведения инструктажа 
(или проверки усвоения правил) по информацион-
ной безопасности предложен сотрудниками лабо-
ратории теоретических и междисциплинарных 
проблем информатики Санкт-Петербургского фе-
дерального исследовательского центра РАН1. Со-
здатели игры задались вопросом: «Кто из нас пом-
нит инструкции по технике безопасности?» Многие 
люди очень легко относятся к инструкциям и 
наставлениям. Нам сказали, предупредили – и мы 

                                                             
1 https://game.dscs.pro 
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забыли. Например, очень известная тема про теле-
фонных мошенников, которые якобы являются со-
трудниками банка. Сколько об этом пишут, сколько 
говорят. Но в новостях постоянно проходит инфор-
мация, что тот или иной человек попался на такую 
«удочку». Устраиваясь на работу, мы этот инструк-
таж проходим и забываем. А вот компьютерные иг-
ры, в которые мы играем, мы помним. Психологиче-
ские исследования установили, что мы лучше всего 
усваиваем информацию в деятельности, и увлекает 
нас не просто деятельность, а игра. Разработка ла-
боратории позволяет в игровой деятельности усво-
ить правила информационной безопасности. Ведь 
чтобы устойчиво менять поведение человека, его 
нужно погружать в контекст, тренировать навыки, 
изучать новые способы, сценарии поведения, а игра 
помогает понять, к чему приводит следование сло-
жившимся стереотипным реакциям, приемам. 
В этом отношении мир игры дает возможность мо-
делировать ситуации, в которых можно проигрывать 
различные сценарии поведения, закреплять жела-
тельное новое поведение. По сценарию игры обу-
чающийся попадает в офис, играет от первого лица 
в трехмерном пространстве в качестве злоумыш-
ленника [35]. Перед ним стоят задачи, которые по-
являются по ходу игры, связанные с получением 
доступа к какой-либо информации в системе. Для 
этого игрок может заговорить с кем-то из офиса; 
подсмотреть пароль на рабочем месте, когда со-
трудник отсутствует; отправить фишинговое письмо 
(письмо с уловкой, просьбой что-то сделать, от-
крыть какой-то файл с вредоносным программным 
обеспечением). Игра еще находится в разработке, 
сейчас готов первый прототип. С учетом того, что с 
течением времени будут появляться все новые 
сценарии социоинженерных атак, могущих пред-
ставлять угрозу информационной безопасности 
организации, игра неизбежно будет постоянно до-
рабатываться. На кого рассчитана эта игра – вопрос 
очень важный. Помимо очевидных сфер примене-
ния – в организации, эта игра может быть интерес-
на, например, в школах на уроках ОБЖ, поскольку в 
этой игре моделируются ситуации и закрепляются 
новые способы поведения [34]. 

Игры могут не только обучать и формировать 
навыки, но и объединять людей для решения гло-
бальных проблем [30]. Наглядным примером явля-
ется онлайн игра Foldit, созданная в 2008 г. иссле-
дователями из Университета Вашингтона, целью 
которой было моделирование генетической струк-
туры протеинов. Как результат, в 2010 г. игроками 
был создан механизм анализа гаплотипов. Ученые 
потратили 10 лет на решение этой проблемы до 

того, как обратились к игрокам, которые помогли 
им найти решение по устранению обезьяньего ви-
руса, по своей структуре схожего со СПИДом. Обра-
зовательный и исследовательский потенциал ком-
пьютерных видеоигр будет и дальше приносить 
свои плоды. 

Достоинства и недостатки применения компь-
ютерных видеоигр в образовательном процессе 

Для того, чтобы осознанно и результативно 
применять компьютерные видеоигры в образова-
тельном процессе, нужно понимать их достоинства 
и недостатки. 

Первое достоинство применения видеоигр в 
учебном процессе – это позитивное влияние на 
когнитивные процессы. Обучающие компьютерные 
видеоигры улучшают память, внимание, развивают 
логику, ориентацию в пространстве, способствуют 
изучению языка [36]. Правильно разработанная 
стратегия игры способна сформировать у обучаю-
щегося набор умений не только для решения инте-
ресных и значимых задач, но и для постановки та-
ких в будущем [7]. Видеоигра помогает быстрее 
расширять кругозор, формировать новые понятия, 
развивать лексику, что является важным фактором 
в процессе обучения [21]. 

Второй позитивный аспект – это влияние на 
эмоциональную сферу обучающегося. Благодаря 
играм учебный процесс становится более увлека-
тельным, позитивно окрашенным. Видеоигра мо-
жет давать новый эмоциональный опыт, развивать 
эмоциональную выдержку, помогать бороться с не-
которыми фобиями. Многочисленные исследования 
говорят о том, что игры активируют системы мозга, 
которые связаны с удовольствием. На этом фоне 
возрастает мотивация обучающихся к решению 
учебных задач. Кроме того, знание вариантов реше-
ния задач, понимание многообразия вариантов по-
ведения способствуют повышению у обучающихся 
уверенности в себе, что имеет большое значение 
для представителей студенческого возраста [21]. 
У игрока формируется позитивный опыт взаимодей-
ствия с цифровыми технологиями, что приводит к 
повышению уровня цифрового доверия в целом. 

Третий момент – это развитие социальных 
навыков. В игре обучающийся приобретает опре-
деленные социальные навыки, формирует соци-
альные компетенции, активно приобретает соци-
альный опыт. Таким образом, компьютерная игра 
является эффективным и безопасным способом 
формирования символического социального опыта 
по сравнению с реальностью. Приобретенный сим-
волический опыт обучающиеся с большей легко-
стью применяют в реальной социальной действи-
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тельности [21]. Обучающийся получает навык раци-
онального и быстрого реагирования на изменения 
условий, на возникающие положительные и отрица-
тельные факторы, что формирует адекватную реак-
цию на события социальной реальности [21]. По 
данным социологических исследований, у активных 
игроков выше потенциальная способность восприя-
тия новых идей и перемен [3]. Такая способность 
приводит к более уверенной адаптации человека к 
новым социальным условиям, а значит, такие люди 
с большей легкостью будут переносить трудности 
при изменении места работы, места жительства или 
образа жизни. Как результат, активные игроки спо-
собны предвидеть и прогнозировать последствия 
собственных действий, достаточно активно вклю-
чаться в общественные процессы, успешно осваи-
вать достижения науки, техники, культуры [21]. 

Четвертое достоинство компьютерный видеоиг-
ры – это развитие практико-ориентированного 
подхода. Практически любая компьютерная ви-
деоигра преследует прагматическую цель: набрать 

нужное количество баллов, заработать бонусы, за-
владеть артефактами и т.п. В процессе достижения 
этой цели обучающиеся начинают видеть вокруг 
себя нечто полезное для своей деятельности. Та-
ким образом, игра развивает способность соотно-
сить имеющиеся ресурсы с достижением цели, 
оценивать компоненты окружающей реальности в 
контексте поставленных задач [21]. 

Преподаватель также получает ряд преиму-
ществ от внедрения компьютерных видеоигр в си-
стему профессиональной подготовки. К ним можно 
отнести: более легкое управление учебным про-
цессом, применение инновационных педагогиче-
ских технологий, наглядность учебного материала 
за счет использования игровых моделей и, как 
следствие, повышение качества обучения [17]. 

Однако применение компьютерных видеоигр в 
учебном процессе сталкивается и с рядом проблем 
и недостатков. Первый проблемный момент – это 
использование внешней мотивации обучающихся в 
игровой деятельности. Сама игра начинает органи-
зовывать деятельность студента, предъявляет ему 
определенную систему вознаграждений за те или 
иные действия, тем самым у студента формируется 
не внутренняя учебная мотивация, а внешная игро-
вая. Студент может начать ориентироваться не на 

приобретение знаний и формирование навыков, а 
на получение различных символических баллов, 
значков, наград. Второй проблемный момент свя-
зан с увеличением нагрузки как для преподавателя 

при разработке и организации игровой деятельно-
сти, так и для студента при подготовке к реализа-
ции игровой деятельности. Третий момент, о кото-
ром очень много говорят, – это формирование пси-
хологической зависимости от компьютерных игр. 
Обучающиеся начинают ожидать, что весь учебный 
процесс будет построен в игровой форме, и испы-
тывают негативные эмоции, если преподаватели не 
отвечают их ожиданиям и запросам [2]. Следует 
помнить, что ограничения применения компью-
терных видеоигр в процессе обучения состоят и в 
том, что для творческих задач, для которых не под-
разумевается однозначно правильного ответа, не 
удается разработать игровой сценарий, который бы 
адекватно оценивал предлагаемые студентами 
ответы [18]. Неоправданное увлечение компью-
терными видеоиграми в процессе обучения может 
приводить к формализации процесса, обеднению 
форм учебной деятельности, уменьшению степени 
общения внутри учебной группы и учащихся с пре-
подавателем. Результат этого может проявиться в 

виде сложностей, связанных с независимым выра-
жением мысли, сужением творческого мышления 
и затруднением развития талантливых, творчески 
мыслящих студентов [12; 15; 27]. 

Все это говорит о том, что к использованию 
компьютерных видеоигр в учебном процессе нуж-
но подходить очень взвешенно, предварительно 
анализируя все возможные позитивные и негатив-
ные последствия. 

Заключение 
Подводя итоги и обобщая проведенный анализ, 

можно утверждать, что использование компьютер-
ных видеоигр в учебном процессе приносит свои 
плоды. Активное использование игровой среды 
для получения профессионального опыта в услови-
ях современной реальности является естественным 
образовательным инструментом. Компьютерная 
игра может служить профессиональным и соци-
альным полигоном для многократного и относи-
тельно безопасного апробирования разных моде-
лей поведения, что способствует выработке опти-
мальных способов взаимодействия с окружающей 
действительностью [21]. Обучение в игровом фор-
мате позволяет не только получить новые знания, 
но и повысить мотивацию к учебе, сформировать 
навыки не только профессиональные, но и соци-

альные, исследовательские, а также подготовить 
обучающегося к восприятию изменений в совре-
менном цифровом динамичном мире. 
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Введение 
Молодежь – это особая социальная группа, это 

будущее любого общества и страны. Ее настрое-

ние, состояние, перспективы развития – все это 

влияет на общественные процессы, определяет 

дальнейшие социально-экономические изменения, 

а также является условием процветания государ-

ства. В последние десятилетия после долгого пери-

ода отстранения от участия в выработке стратегии 

и системной деятельности в области воспитания и 

работы с молодежью государство активно реали-

зует политику актуализации молодежной пробле-

матики во всех сферах жизнедеятельности обще-

ства, а также значимости работы с молодежью в 

системе образования на всех ее уровнях. 

В 2021 г. в силу вступает в действие Федераль-

ный закон № 304-ФЗ [13], в образовании начина-

ются системные нормативные изменения, опреде-

ляются основные подходы к организации процесса 

воспитания и работы с молодежью, с участием 

научно-преподавательского сообщества формиру-

ется нормативно-методическая база для работы 

образовательных учреждений в реализации моло-

дежной политики. Осуществляются кардинальные 

изменения в системе управления образованием и в 

сфере работы с молодежью. В профильных мини-

mailto:jultur2005@yandex.ru
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стерствах воспитание и молодежная проблематика 

выделяются в отдельный функциональный и орга-

низационный блок, формируется единая воспита-

тельная система образовательных учреждений 

страны и единое информационное поле воспита-

тельной деятельности. Министерство просвещения 

и Министерство высшего образования и науки РФ, 

учебные заведения интегрируются в своей дея-

тельности с агентством «Росмолодежь» и комите-

тами по молодежной политике в регионах. Созда-

ется система оценки эффективности работы регио-

нальной власти и образовательных учреждений в 

работе с молодежью. 

Высшие учебные заведения страны становятся 

площадками реализации проводимых изменений. 

В государственной повестке актуализируется дея-

тельность вузов в обеспечении условий самореа-

лизации студенческой молодежи [10]. Столь важ-

ная цель активно обсуждается на профильных фо-

румах, совещаниях в субъектах Федерации и на 

уровне страны [2]. Однако, на наш взгляд, необхо-

димо концептуальное представление (видение) 

целенаправленного (в контексте государственной 

молодежной политики) создания условий прохож-

дения процесса самореализации обучающихся, что 

и вызвало научную рефлексию. 

Исследование заявленной проблематики бази-

руется на деятельностно-активистском подхо-

де [15–18], являющемся результатом теоретико-

методологического синтеза классической и неклас-

сической социологии, концентрирующем внима-

ние на значимости субъектов деятельности – акто-

ров в процессах социального изменения, что обес-

печивает уникальные возможности его примене-

ния в изучении специфики и особенностей самой 

молодежи как особой социальной группы, внут-

реннего мира молодых людей, их ожиданий, пред-

ставлений. Протекающие изменения в сфере обра-

зования рассматриваются в контексте структурно-

индивидуального поля социальной реальности, 

через механизмы и процессы, действующие от лю-

дей (акторов) к структурам, механизмы и процессы 

действующие от структур к людям (определяется 

как двойственность/дуальность структур), что поз-

воляет анализировать и условия жизнедеятельно-

сти молодежи в изменении таковых. В контексте 

данного подхода самореализация может быть рас-

смотрена как процесс достижения целей челове-

ком с использованием индивидуальных ка-

честв/способностей и объективных условий жиз-

недеятельности. 

В своей повседневной жизни отдельные люди, 

представители групп (коллективов) своими дей-

ствиями воспроизводят и изменяют социальный 

контекст своего существования, что и рассматрива-

ется как морфогенетическая детерминация (часть 

механизма процесса изменения на уровне инди-

видуальностей). Все то, что создано ими (социаль-

ный контекст существования), понимается как 

структуры, являющиеся условиями их жизнедея-

тельности (часть механизма изменения со стороны 

структур – структурная детерминация). Все то, что 

является контекстом сегодняшнего состояния, – 

результат предшествующей активности субъектов 

деятельности (акторов). Активность в воспроизвод-

стве структур в данный момент является контек-

стом существования акторов в будущем. В своей 

теории становления П. Штомпка давал следующее 

разъяснение: «...люди своими действиями создают 

и воспроизводят контекст собственного существо-

вания, т.е. те социальные структуры, которые, в 

свою очередь, становятся исходными условиями 

организационного или стимулирующего характера 

дальнейших действий» [17]. 

Представители студенческой молодежи – субъ-

екты деятельности, акторы происходящих измене-

ний в высшей школе. И их активность, деятель-

ность как составляющая морфогенетической де-

терминации определяется мотивационно-побуж-

дающими компонентами, которые довольно раз-

нообразны. К ним возможно отнести ценности, 

ценностные установки, идеи, знания, убеждения. 

Особенности мотивационно-побуждающих компо-

нентов, их содержание определяют и содержание, 

и направленность деятельности субъектов соци-

ального изменения, а следовательно, и специфику 

конструируемого социального контекста. Как пи-

шет М. Вебер, «…господствующие в данное время 

убеждения и институты сегодняшнего дня – суть 

последствие происходящей в прошлом борьбы 

среди страдающих, борющихся и действующих ин-

дивидов» [14]. 

Уровень индивидуальностей. Рассмотрим це-

ленаправленно задаваемые в рамках реализации 

молодежной политики мотивационно-побуждаю-

щие компоненты субъектов деятельности – пред-

ставителей студенческой молодежи как участников 

конструирования социального контекста жизнеде-

ятельности, а именно: 

– ценности; 

– компетенции (знания, умения, навыки); 

– установки (целевые установки). 
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Отметим, что перечисленные компоненты рас-

сматриваем в комплексе и на основании базовых 

нормативно-методических документов в сфере 

государственной политики. Данный комплекс ком-

понентов, с одной стороны, является желаемым 

результатом организованной работы с молодежью 

в целях развития государства и общества, с другой 

стороны, становится основой прохождения процес-

са самореализации молодых людей. 

Ценности. Основополагающие ценности, куль-

тивируемые у студенческой молодежи в высшей 

школе страны, содержатся в Методических реко-

мендациях, разработанных научно-преподава-

тельским сообществом под руководством Мини-

стерства высшего образования и науки РФ. В реко-

мендациях прописаны нормативно-методические 

аспекты формирования основной документации по 

организации работы со студенческой молодежью и 

воспитательной деятельности: Рабочая программа 

воспитания и Календарный план воспитательной 

деятельности вуза в целом, а также каждой основ-

ной профессиональной образовательной програм-

мы [5; 13]. Среди таковых ценностей следует отме-

тить ценности: 

– развития и самореализации; 

– профессиональные; 

– дружбы; 

– свободы и ответственности; 

– жизни и здоровья человека; 

– духовно-нравственные; 

– социальные; 

– общения, контакта и диалога. 

В документах нормативно-методического ха-

рактера Министерства высшего образования и 

науки РФ [5] в организации работы со студенческой 

молодежью актуализируются ценности, которые 

содержатся в Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации [12], и их перечень 

представляется следующим образом: 

– приоритет духовного над материальным; 

– защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека; 

– семья, созидательный труд, служение Оте-

честву; 

– нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, кол-

лективизм; 

– историческое единство народов России, пре-

емственность истории нашей Родины. 

Определяемые государством базовые ценности, 

которые являются и основой для работы с моло-

дежью, содержатся в Указе Президента РФ «Об 

утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей»: жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патрио-

тизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравствен-

ные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гума-

низм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство 

народов России. 

Компетенции (знания, умения, навыки), целе-

направленно формируемые у молодежи в высшей 

школе, разделяются на профессиональные и те, 

которые принято называть надпрофессиональны-

ми, позволяющими успешно интегрироваться мо-

лодым людям в профессиональное сообщество, 

достичь успеха в различных направлениях жизне-

деятельности. И если профессиональные компе-

тенции актуализируются в поле проблематики со-

держания образования и профессиональной под-

готовки, то надпрофессиональным компетенциям 

уделяется особое внимание в работе со студенче-

ской молодежью. 

Системное представление комплекса научно 

обоснованных надпрофессиональных компетенций 

произвело Агентство стратегических инициатив [1]. 

Именно эти компетенции стали основой для орга-

низации различных направлений деятельности 

агентства «Росмолодежь» в реализации молодеж-

ной политики, стали они и базой определения но-

минаций грантовых конкурсов агентства. Краткий 

список таких компетенций выглядит следующим 

образом: 

– умение работать в режиме высокой неопре-

деленности и быстрой смены условий и задач; 

– самоорганизация и саморегуляция; 

– умения находить информационные решения; 

– мультиязычность и мультикультурность; 

– навыки межотраслевой коммуникации; 

– умения работать с коллективами, группами, 

отдельными людьми; 

– лидерство; 

– умение управлять проектами и процессами; 

– системное мышление; 

– стратегическое мышление; 

– экологическое мышление; 

– бережливое производство; 
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– способность к художественному творчеству, 

наличие развитого эстетического вкуса; 

– технологические компетенции [4]. 

Разработка «пакета» компетенций осуществля-

лась и в рамках развития центров компетенций. 

Создание центров в регионах началось по поруче-

нию Президента РФ с января 2023 г. агентством 

«Росмолодежь», обществом «Знание» и автоном-

ной некоммерческой организацией «Россия – 

страна возможностей» на базе существующей или 

создаваемой инфраструктуры молодёжной поли-

тики в субъектах Российской Федерации [9]. Ос-

новным предназначением центров стало создание 

площадок взаимодействия студентов, работодате-

лей и региональных властей в решении вопросов 

профессионального развития студенчества; как от-

метил министр науки и высшего образования Рос-

сии Валерий Фальков, «…для построения успешной 

карьеры недостаточно профессиональных знаний. 

Выпускникам вузов также требуются навыки тайм-

менеджмента, умение ориентироваться на резуль-

тат и проявлять лидерские качества, стрессоустой-

чивость, эмоциональный интеллект и другие мяг-

кие навыки…» [11]. 

В своей деятельности центры проводят диагно-

стику существующих компетенций у обучающейся 

молодежи, а также осуществляют целый спектр 

образовательных программ по формированию  

необходимых или желаемых знаний, умений, 

навыков. Основные компетенции в рамках работы 

центров [14]: 

 управление взаимодействием: лидерство, 

эмоциональный интеллект, оказание влияния, 

партнерство (сотрудничество), клиентоориентиро-

ванность, наставничество; 

 управление задачами: анализ информации и 

выработка решения, планирование и организация, 

стратегическое мышление, следование правилам и 

процедурам; 

 энергия: ориентация на результат, стрессо-

устойчивость, инновационность, адаптивность/гиб-

кость, саморазвитие; 

 общие знания: цифровая грамотность, финан-

совая грамотность, правовая грамотность, комму-

никативная грамотность. 

Целевые установки в молодежной среде, акту-

ализирующиеся в государственной повестке [3] и 

обсуждаемые на профильных мероприятиях, со-

вещаниях и конгрессах под эгидой Министерства 

высшего образования и науки, возможно предста-

вить через пять основных блоков. 

1. Индивидуальная траектория образования. 

2. Профессиональный рост. 

3. Конкурентоспособность на рынке труда. 

4. Способность жить в быстроменяющемся мире. 

5. Развитие личности с твердыми ценностными 

ориентирами и устойчивым мировоззрением. 

Отметим, что представленный и принятый в 

сфере государственной политики в работе с моло-

дежью комплекс мотивационно-побуждающих 

компонентов является основой деятельности мо-

лодых людей, но его формирование у них предпо-

лагает совокупность условий в вузе – определен-

ный социальный контекст, особенности которого 

возможно рассмотреть через уровень структур 

происходящих изменений в высшей школе. 

Уровень структур (тотальностей) – детерминант 

организационного и стимулирующего характера 

действий людей [19]. В концептуальном представ-

лении процесса самореализации студенческой мо-

лодежи (в контексте государственной молодежной 

политики) в высшей школе интерес представляют 

целенаправленно задаваемые государством де-

терминанты организационного и стимулирующего 

характера, что и является условиями самореализа-

ции обучающихся. 

Уровень структур включает: 

– социальные структуры и социальные системы; 

– институты и группы как разные уровни струк-

турирования. 

Охарактеризуем специфику перечисленных со-

ставляющих через методологически обоснованные 

в нормативно-методической документации прин-

ципы организации работы с молодежью и воспита-

тельной деятельности в вузе, трудовые функции 

проректора по молодежной политике, направле-

ния изменений в системе воспитания вуза (пред-

ставленные в государственной повестке). 

Принципы организации работы с молодежью 

и воспитательной деятельности в вузе [5] предпо-

лагают: 

– создание единой системы воспитания, инте-

грированной в систему управления и жизнедея-

тельности вуза; 

– организацию взаимодействия управляющей 

системы (на уровне вуза) и управляемой системы 

(структурирование в сфере студенческих объеди-

нений); 

– обеспечение единства всех управленческих 

процессов вуза в реализации молодежной полити-

ки и воспитательной деятельности; 
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– рассмотрение обучающегося как активного 

участника организации образовательного процесса 

и жизнедеятельности вуза; 

– использование проектного подхода в работе 

системы воспитания; 

– применение всего спектра ресурсов вуза в 

обеспечении работы системы воспитания; 

– реализация воспитательного процесса в учеб-

ное и внеучебное время. 

Трудовые функции проректора по молодеж-

ной политике [7] в организации работы с молоде-

жью и воспитательной деятельности представлены 

пятью блоками, и через характеристику содержа-

ния деятельности профильного проректора рас-

крывается суть целенаправленно формируемых 

условий самореализации студенчества в вузе. 

В блоке 1 «Молодежная политика и воспита-

тельная деятельность в вузе» наиболее интерес-

ными для целей проводимого исследования явля-

ются ряд функций. Прежде всего, это первая по 

списку функция, отражающая суть последующих, а 

именно: «Обеспечение условий для самореализа-

ции обучающихся в социокультурной среде ООВО». 

Блок содержит функции: 

– по координации работы структурных подраз-

делений учебного заведения, коими в вузе являют-

ся институты, факультеты, кафедры и т.п., в реали-

зации молодежной политики и организации воспи-

тательной деятельности; 

– руководству структурными подразделениями, 

которые непосредственно организуют работу с мо-

лодежью и осуществляют воспитательную дея-

тельность в вузе (профильное управление, центр 

карьеры, служба психологической помощи и т.д.); 

– обеспечению условий деятельности конструк-

тивных студенческих организаций и объединений, 

среди которых: совет обучающихся, студенческий 

совет, студенческая медиаслужба, волонтерские 

объединения, студенческий спортивный клуб, 

движение (лига) КВН и т.д.; 

– созданию условий для профессионального 

развития и карьерного роста обучающихся, содей-

ствию в формировании их карьерных траекторий. 

Второй блок функций проректора ориентирован 

на обеспечение социальной защиты обучающихся. 

В ракурсе исследования интересны функции орга-

низации доступности среды вуза для разных кате-

горий обучающихся, а также формирования усло-

вий сохранения здоровья студенческой молодежи. 

 

Блок 3 «Мониторинг динамики состояний и 

настроений студенческого сообщества» включает 

функции по организации взаимодействия со сту-

денчеством и получению обратной связи (инфор-

мации) о результативности проводимых измене-

ний в вузе: 

– обеспечение регулярного мониторинга состо-

яний и настроений студенческого сообщества; 

– исследование запросов и потребностей обу-

чающихся для сопровождения построения индиви-

дуальных развивающих траекторий; 

– поддержание прямой коммуникации между 

администрацией вуза и студенческим сообще-

ством; 

– обеспечение регулярного мониторинга ин-

формационных ресурсов студенческого сообще-

ства высшего учебного заведения. 

Блок содержит функции по организации соци-

ально-психологического сопровождения обучаю-

щихся, а также по организации комплекса меро-

приятий по профилактике деструктивных проявле-

ний среди молодежного сообщества; разработке и 

реализации мер по противодействию деструктив-

ным проявлениям в молодежной среде вуза. 

Четвертый блок направлен на организацию се-

тевого взаимодействия с органами государствен-

ной власти и местного самоуправления, организа-

циями, социальными институтами. В нем актуали-

зируется обеспечение взаимодействия и социаль-

ного партнерства с выпускниками, бизнес-сооб-

ществом, некоммерческими организациями и ины-

ми социальными институтами, а также институтами 

развития для реализации задач стратегии моло-

дежной политики в вузе. 

Блок 5 «Организационные связи» ориентирован 

на процесс выстраивания (структурирования) вос-

питательного блока в высшем учебном заведении 

и интеграцию системы воспитания в систему жиз-

недеятельности вуза. Обозначенный функционал 

профильного проректора предполагает создание 

структуры и работы воспитательного блока в соот-

ветствии с целями и задачами государственной 

молодежной политики в высших учебных заведе-

ниях. На рисунке представлен разработанный при 

участии проректорского корпуса и профессорско-

преподавательского сообщества и рекомендуемый 

Министерством высшего образования и науки РФ 

вариант структуры воспитательного блока для вуза, 

контингент которого составляет 5000 студентов по 

очной форме обучения. 
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Рисунок. Структура воспитательного блока в высшем учебном заведении [7] 

 

Направления изменений в системе воспитания 
вуза (государственная повестка). В государственной 
повестке, обсуждаемой с руководителями вузов, пред-
ставителями профессорско-преподавательского и сту-
денческих сообществ, представленной на профиль-
ных научных и профессиональных площадках, содер-
жатся следующие направления изменений в обеспе-
чении вуза как среды самореализации студента: 

– интерактивное обучение основных субъектов 
воспитательного процесса, коими являются и пред-
ставители студенческих объединений, органов сту-
денческого самоуправления, профсоюзов; 

– включение обучающихся в научные, внеучеб-
ные, учебные активности; 

– двусторонняя коммуникация (субъект-субъект-
ные отношения в реализации образовательного 
процесса), интересные и востребованные формы 
активностей, поддержка студенческих сообществ и 
индивидуальных инициатив; 

– приоритет работы с абитуриентами и перво-
курсниками (формирование института наставниче-
ства, активное включение в жизнедеятельность 
вуза, обратная связь с родителями, психологиче-
ское сопровождение и т.д.); 

– создание студенческого пространства в вузе 
для разнообразных студенческих активностей во 
внеучебное время; 

– цифровая среда (цифровые помощники) по 
всем направлениям жизнедеятельности обучаю-
щихся в вузе; 

– единство событий и ритуалов (всероссийская 
система мероприятий); 

– форумная кампания (вузы – площадки для 
единой форумной кампании); 

– университетская сеть психологической помощи; 
– трудоустройство (содействие развитию центров 

оценки компетенций и центров развития карьеры); 
– студенческий туризм (вузы – участники фор-

мирования среды студенческого научно-популяр-
ного, профориентационного, культурно-развле-
кательного туризма); 

– студенческий спорт; 
– студенческое волонтерское движение. 
Подводя итог, отметим, что концептуальное 

рассмотрение целенаправленного, в контексте ре-
ализации государственной молодежной политики, 
создания условий прохождения процесса самореа-
лизации обучающихся в высшем учебном заведе-
нии как на уровне актора – представителя студен-
ческой молодежи, так и на уровне структур позво-
ляет комплексно анализировать происходящие 
изменения в сфере высшего образования и эффек-
тивно определять их результативность. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу механизма этнокультурного проецирования европейского менталитета, этики, 

морали, торговых технологий, социокультурного облика купцов, промышленников, чиновников, военных, работников куль-
турной сферы, повлиявших во второй половине XIX – начале XX в. на развитие Дальнего Востока России в промышленном, 
торговом, транспортном, научном, образовательном дискурсах, в целом на систему жизнедеятельности. Наиболее значи-
тельное влияние на процесс освоения и преобразования дальневосточной окраины Российской империи оказали немецкие 
переселенцы. Методология исследования, основанная на концепции предпринимательской этики М. Вебера, базируется на 
убеждении, что история и культура Дальнего Востока России во второй половине XIX – начале XX в., с одной стороны, связа-
ны с общероссийскими социокультурными процессами, с другой, с дальневосточной спецификой, возникшей в результате 
влияния европейского менталитета. В статье раскрывается сущность, структура и функции торговых, транспортных, про-
мышленных компаний в Приамурье, Приморье, на Сахалине. Актуальным представляется анализ феномена возникшей 
региональной культуры. Переселенцы, носители разных этнокультурных моделей менталитета, этнических стереотипов 
поведения, не только преобразовывали территорию, окружающий мир в индустриальном отношении, но планировали его 
развитие на долгосрочную перспективу, для чего прилагали собственные финансовые ресурсы и усилия для создания научных 
и культурных учреждений: Общества изучения Амурского края, Восточного института, будущего Дальневосточного государ-
ственного технического университета, финансировали этнографические экспедиции. Результатом работы является убежде-
ние автора в том, что ментальные установки обладают достаточной устойчивостью, надёжной основой для освоения даль-
невосточного региона, для позитивного диалога культур, для оптимальной адаптации переселенцев к инокультурному 
окружению, к иным природным и климатическим условиям, региональной специфике. 

Ключевые слова: Дальний Восток России, XIX – начало XX в., социально-экономическое развитие региона, этнокультур-
ные особенности европейского менталитета 
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research methodology based on Max Weber's concept of entrepreneurial ethics, is based on the belief that the history and culture 
of the Russian Far East in the second half of the 19th and early 20th centuries, on the one hand, are linked to the all-Russian socio-
cultural processes and, on the other hand, to the Far Eastern specificity that emerged as a resulting of the influence of the 
European mentality. The article reveals the essence, structure and functions of trade, transport, industrial companies in the Amur 
region, Primorye and Sakhalin. The analysis of the phenomenon of the emerged regional culture is relevant. The immigrants, 
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carriers of different ethno-cultural mental models and ethnic stereotypes of behaviour, not only transformed this territory, the 
surrounding world in an industrial way, but also planned its development in the long term, for what purpose they used their own 
financial resources and efforts to create scientific and cultural institutions: Society studying the Amur region, the East Institute, the 
future Far East State Technical University, they financed ethnographic expeditions. The result of the work is the author's conviction 
that mental attitudes have sufficient stability, a reliable basis for the development of the Far Eastern region, for a positive dialogue 
of cultures, for optimal adaptation of immigrants to a foreign cultural environment, to different natural and climatic conditions and 
regional specifics. 

 
Keywords: Russian Far East, 19th – early 20th centuries, socio-economic development of the region, ethno-cultural peculiarities 

of European mentality 
 

После заключения Айгунского, Тяньцзинского 
(1858 г.), Пекинского (1860 г.) договоров к Россий-
ской империи перешло левобережье Приамурья и 
правобережье р. Уссури. С середины XIX в. на 
Дальний Восток России начали переселяться кре-
стьяне, служащие, миссионеры, чиновники, воен-
ные, купцы, промышленники. В составе губернато-
ров, военных, чиновников, предпринимателей был 
большой процент немецких переселенцев. Их 
предпринимательская, благотворительная, куль-
туртрегерская активность на Дальнем Востоке со-
ответствовала социально-экономическим процес-
сам в Центральной России, но имела региональную 
специфику [1; 2; 3: s. 84–86, 107–109, 137–139; 
4: с. 34–49; 5; 6; 7: с. 396–441]. Историография дан-
ного вопроса подробно рассмотрена в ряде работ и 
диссертаций [8; 9; 10: с. 82–92; 11]. 

Процент других европейских компаний и пред-
принимателей был незначительным по сравнению 
с немецкими. В частности, шотландец, первый ан-
глийский консул во Владивостоке Г.Ф. Демби/Ден-
би, который занимался промыслом на Шантарских 
островах, открыл коммерческие и торговые пред-
приятия в Японии, Владивостоке, рыбопромыш-
ленную контору [12: с. 71–73; 13: с. 58–59]. Из ки-
тайских купцов наиболее известен Цзи Фэнтай, ко-
торый не только занимался торговлей в Хабаров-
ске, но являлся важной фигурой в межэтнических и 
межцивилизационных отношениях между При-
амурьем и цинским Китаем [14]. 

Для исследования заявленной проблемы необ-
ходимо решить несколько основных вопросов, свя-
занных с процессом освоения Дальнего Востока 
России немецкими переселенцами и с особенно-
стями их менталитета; с культурообразующей дея-
тельностью немецких чиновников и предпринима-
телей как проекцией их менталитета. 

Немецкие предприниматели и чиновники, при-
влечённые Петром Первым, занимались решением 
вопросов науки, культуры, управления, торговли, 
экономики. Эта традиция была продолжена други-
ми российскими императорами и императрицами. 
Со второй половины XIX в. деловые люди Германии 
стали осваивать Дальний Восток России. Они осо-

знавали коммерческий риск, отдаленность края от 
центра империи (особенно по европейским мен-
тальным и географическим представлениям), ма-
лозаселеннность региона, слабую транспортную 
инфраструктуру и небольшие обороты капитала. 
С другой стороны, их привлекало особое географи-
ческое положение края как фронтира транзитной 
торговли Европы с Азиатско-Тихоокеанским регио-
ном, богатство природных ресурсов, отсутствие 
конкуренции. Быстро образовавшаяся немецкая 
диаспора стала способствовать успешной адапта-
ции своих предпринимателей в иноэтническом 
окружении. Немцы стремились понять менталитет 
аборигенов, изучить язык принимающего обще-
ства, потребности местного рынка. Предпринима-
тели не только внедряли новейшие достижения 
электроэнергетики, машиностроения, химической 
промышленности, машин для сельского хозяйства, 
других высокотехнологичных сфер производства, 
но и оказывали финансовую помощь для удовле-
творения культурных запросов немцев, а впослед-
ствии и других слоёв населения. Они выделяли фи-
нансовые средства на развитие образования, куль-
турных и научных организаций, на здравоохране-
ние, на содержание приютов, тюрем и других со-
циальных объектов. На основе сотрудничества с 
крупнейшими зарубежными банками, страховыми 
и пароходными компаниями, производителями 
товаров немецкие коммерсанты способствовали 
вовлечению дальневосточного региона России в 
мировой рынок [8; 15]. Переселенцы из Германии 
создавали военную и административную систему 
управления краем, торговую сеть с богатыми мага-
зинами, строили здания и сооружения по европей-
ским архитектурным канонам, оборудовали их те-
лефонной связью, электрическим освещением, 
ввели городской электрический транспорт, откры-
вали театры, парки и другие объекты культуры и 
просвещения. Таким образом, на дальневосточной 
окраине Российской империи происходило посте-
пенное создание особой культурной среды, во 
многом базировавшейся на воспроизводстве евро-
пейской культуры, ментальных установок, прине-
сенных и внедряемых в местную среду. 
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В задачу данного исследования не входит мето-
дологическая разработка сущности и функций мен-
талитета как сложного этносоциокультурного ин-
ститута. Тщательный анализ этого феномена про-
изведен в огромном количестве трудов философов, 
культурологов, этнографов, историков: Г. Гегеля, 
И. Гердера, И. Канта, К. Юнга, Г. Лебона, Э. Дюрк-
гейма, Л. Леви-Брюля, М. Лацаруса, Х. Штейнталя, 
Г. Теленбаха, В. Вундта, К. Леви-Стросса, Ж. ле Гоф-
фа, Л. Февра, М. Блока, Э. Фромма, В.О. Ключевско-
го, Н.А. Бердяева, А.Я. Гуревича, Г.Д. Гачева, совре-
менных ученых [16; 17; 18: с. 14–17]. Обобщение 
этих концепций привело к авторскому пониманию 
менталитета как системы мышления, основанной 
на специфических для конкретного этноса архети-
пах мировоззрения, стереотипах поведения, зна-
ниях, жизнеобеспечивающих технологиях, на ком-
плексе доминирующих потребностей, верованиях, 
культурных традициях и ценностях. Такая парадиг-
ма наиболее оптимальна для выявления воздей-
ствия немецкого менталитета на развитие края. 
Менталитет формируется под влиянием географи-
ческих, этнических и социокультурных, иррацио-
нальных и рациональных компонентов, и как осо-
бый культурный феномен отражает специфику лю-
дей в определенных условиях их исторического и 
социального бытия. 

Другая не менее важная составляющая связана 
с пониманием феномена этнокультурной проекции 
(от латинского «выбрасывание вперёд; вынесение 
вовне»). Проекция означает перенос ментальных 
установок, компонентов из одной культуры в дру-
гую, где они не только насыщают историческими и 
культурными особенностями воспринимаемую 
среду, но и изменяются сами. 

Данный методологический подход связан с ком-
плексом социально значимых проблем научно-
технического прогресса на Дальнем Востоке России 
второй половины XIX – первой трети XX в. посред-
ством немецких купцов, предпринимателей и про-
мышленников. Анализ необходим не только на реги-
ональном уровне, но и в межэтническом, поликуль-
турном контексте, в рамках исторически обособ-
ленной среды обитания российского этноса в услови-
ях влияния на него инокультурных компонентов. 

Основополагающий вопрос исследования свя-
зан с этнокультурными и ментальными особенно-
стями института благотворительности. Мотивация 
осуществления благотворительности по отноше-
нию к своим соплеменникам, согражданам, людям 
одной этнической идентичности, мировоззрения 
самоочевидна. Тем более если финансовая по-
мощь оказывается человеком, занимающим высо-

кий гражданский или военный пост. Благотвори-
тельность является механизмом регулирования 
социального равенства, устранения экономическо-
го дискомфорта, несправедливости при распреде-
лении благ. Другая мотивация благотворительности 
связана с покровительством искусствам, науке, куль-
туре, финансированием картинных галерей, боль-
ниц, театров, учебных заведений. Особой категори-
ей мотивационной основы благотворительности 
является религиозная, направленная на получение 
будущей райской жизни ведением праведной зем-
ной, помощью нищим, строительством храмов. 
Имеется и такой побудительный мотив пожертвова-
ния, как тщеславие: финансовая помощь оказывает-
ся для возвеличивания своего эго [19]. 

В данном исследовании рассматривается благо-
творительная деятельность на Дальнем Востоке 
немецких переселенцев, чиновников, военных, 
управленцев. Военные руководители, генерал-
губернаторы дальневосточного региона по своим 
должностным обязанностям должны были укреплять 
регион в оборонном смысле, способствовать разви-
тию торговой и транспортной сети, городской инфра-
структуры, решать проблемы питания, образования, 
просвещения, науки. Постоянно развиваясь, города 
дальневосточного региона интегрировали в конкрет-
ных исторических, географических, этносоциальных 
условиях проецируемые на них европейские этно-
культурные, ментальные ценности. 

Мотивация немецкого купца, предпринимателя, 
промышленника в соответствии с теорией этниче-
ских стереотипов поведения была связана, с одной 
стороны, с присущей немцам бережливостью, 
пунктуальностью, трудолюбием, а с другой, с необ-
ходимостью получения выгоды [5; 20: с. 131–134]. 

Для решения проблемы меценатства немецких 
промышленников наиболее плодотворной являет-
ся концепция М. Вебера о предпринимательской 
этике, в соответствии с которой экономический 
успех возведен в религиозное призвание, с акцен-
том на благотворительность и самосовершенство-
вание. Вебер выявил внутренние связи экономиче-
ского развития общества с правовыми, этнографи-
ческими, психологическими и нравственно-рели-
гиозными компонентами. Деятельность предпри-
нимателя направлена на достижение рентабельно-
сти, преобразования жизни людей на основе науч-
ных знаний, на планирование коммерческой дея-
тельности на длительную перспективу [21; 22]. 

Наиболее известными немецкими переселен-
цами, оказавшими влияние на процесс освоения 
Дальнего Востока, были: первый генерал-губер-
натор Приамурского края А.Н. Корф, генерал-
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губернатор Приморской области П.Ф. Унтербергер, 
купцы и промышленники Г. Кунст, Г. Альберс, 
А. Альберс, А.Т.А.Х. Даттан, Ю.И. Бринер. 

А.Н. Корф во время своего губернаторства в 
1884–1890 гг. многое сделал для экономического и 
культурного развития региона, для гармонизации 
межцивилизационных контактов: уменьшил китай-
ское влияние в области лесоразработок и рыбных 
промыслов, организовал морское переселение 
людей, разработку месторождений каменного угля 
на Сахалине, расширил добычу морских биоресурсов 
у берегов Сахалина, Охотского моря, Камчатки, зна-
чительно развил миссионерскую деятельность, про-
цесс открытия школ. В 1885 г. Корф организовал но-
вый для дальневосточной окраины историко-
культурный институт – Съезд сведущих людей. На 
заседания приглашались чиновники, губернаторы 
областей, промышленники, купцы 1-й гильдии, де-
лавшие доклады о различных отраслях хозяйствен-
ной и социальной жизни края, о вопросах его физико-
географического положения, демографии, земельно-
го устройства, промышленного развития, торговли, 
транспорта и путей сообщения [23: с. 83–84; 24]. При 
финансовой поддержке А.Н. Корфа в 1884 г. во 
Владивостоке было создано первое научное обще-
ство – Общество изучения Амурского края [25]. 
Главная его деятельность заключалась в изучении 
бассейна реки Амур, побережья Тихого океана и 
сопредельных территорий, колонизации, в изуче-
нии особенностей географии, экономики, истории 
и культуры коренных и переселенческих народов 
на основе сбора и изучения естественно-научных, 
этнографических, археологических, географических 
коллекций, разнообразных сведений. В 1894 г. в 
Хабаровске был создан Приамурский отдел Импе-
раторского Русского географического общества, а 
Приморская часть ОИАК стала его филиалом. ОИАК 
активно занималось поиском пожертвований у 
меценатов: А.Н. Корфа, С.М. Духовского, Н.И. Гро-
декова, П.Ф. Унтербергера, Н.Л. Гондатти и др. 

А.Н. Корф окружил себя талантливыми людьми, 
среди которых можно отметить Ф.Ф. Буссе, одного из 
первых этнографов и археологов Приморского края; 
А.Г. Кейзерлинга, чиновника особых поручений при 
генерал-губернаторе, который объехал Забайкалье и 
Дальний Восток, собрал этнографический материал о 
культуре коренных народов [26; 27]. 

За годы правления П.Ф. Унтербергера в 1888–1897 гг. 
Приморской областью и в 1906–1911 гг. Приамур-
ским краем эти регионы преобразились в техниче-
ском и культурном отношении: была построена Уссу-
рийская железная дорога, торговый порт, доки, нача-
та добыча угля, создана мощная Владивостокская 

крепость [28; 29]. Унтербергер содействовал иссле-
довательской работе знаменитого этнографа, путе-
шественника и писателя В.К. Арсеньева (1872–1930), 
который организовывал экспедиции, собирал геоде-
зические, метеорологические, орографические, гид-
рографические, топонимические, демографические 
материалы, необходимые для стратегической оборо-
ны края и его дальнейшего развития в колонизаци-
онном отношении, исторические и этнографические 
сведения о коренных народах [30; 31; 32: с. 36–40]. 

Первыми крупными немецкими предпринима-
телями, основавшими на Дальнем Востоке России 
во второй половине XIX в. торговую компанию 
«Кунст и Альберс» и магазины нового типа – уни-
версальные, стали Г. Кунст и Г. Альберс. Товары 
они привозили из Китая и Европы, продажа их 
приносила коммерческую выгоду, позволила со-
здать сеть филиалов в Европе и Азии. В 1870 г. Вла-
дивосток получил статус города, население его 
росло, что также расширяло торговлю, которая, в 
свою очередь, благоприятно воздействовала на 
улучшение культурного образа жизни [35; 36]. Тор-
говля стала основной сферой предприниматель-
ской активности в Хабаровске, Благовещенске, Ни-
колаевске-на-Амуре, позволяла получать прибыль 
из-за быстрой оборачиваемости капиталов [37]. 
Положительно сказалось на торговле и образова-
ние в 1884 г. Приамурского генерал-губернаторства 
с центром в Хабаровске. 

Кунст и Альберс не ограничились торговлей и 
создали транспортную систему речных и морских 
судов, верфи для их ремонта, горные рудники, 
шахты для добычи природных ископаемых и фаб-
рики по их обогащению и переработке, доставляли 
и монтировали техническое оборудование для за-
водов [5]. Очередным этапом развития компании 
стало возведение служебных, коммерческих и жи-
лых зданий во Владивостоке и в других дальнево-
сточных городах. Для этого в начале XX в. из Гер-
мании пригласили архитектора Г.Г. Юнгхенделя, 
построившего ряд монументальных зданий в стиле 
немецкого барокко, гениально вписанных в город-
скую среду того времени [36: c. 16, 24–25]. 

Немецкие предприниматели активно содей-
ствовали организации евангелическо-лютеранской 
общины и строительству храма. В основе этого 
процесса лежала все та же протестантская этика 
как сакральный компонент добросовестного труда, 
честности в торговых операциях, скромности в быту 
и строгости нравов, рационального подъема фи-
нансового состояния [37: с. 205–206]. 

В 1870-х гг. Г. Кунст и Г. Альберс пригласили 
из  Германии на пост управляющего компании 
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А.Т.А.Х. Даттана, который руководил ею совместно 
с сыном Г. Альберса Альфредом. А. Даттан сочетал 
коммерческую деятельность с общественно-бла-
готворительной работой, меценатством, выделил 
финансовые средства на содержание первого выс-
шего учебного заведения на территории Восточной 
Сибири и Дальнего Востока – Восточного института, 
созданного на основе высочайшего решения импе-
ратора России Николая II и открытого в октябре 
1899 г. Это учреждение готовило служащих в тор-
говой, административной, промышленной сферах. 
Студенты изучали английский, китайский, корей-
ский, маньчжурский, монгольский, французский и 
японский языки, географию, счетоводство и това-
роведение, историю и политическую организацию 
стран Восточной Азии. Даттан публиковал матери-
алы о развитии дальневосточной торговли, о её 
исторических и этнокультурных особенностях. 
С огорчением он писал о том, что Российская им-
перия за 300 лет владения Сибирью и Дальним Во-
стоком не смогла развить настоящую торговлю, как 
в европейских странах. Обескуражила Даттана 
ментальная особенность первых сибирских и даль-
невосточных российских купцов, выразившаяся в 
обидной для русских людей пословице «не наду-
ешь – не продашь». Обычным делом был обман 
коренных народов, у которых за бесценок скупали 
меха таежных и морских животных [32]. Даттан 
субсидировал строительство православного Успен-
ского собора во Владивостоке в 1889 г. и церкви в 
Восточном институте [38]. 

В 1918 г. во Владивостоке было создано Обще-
ство содействия высшему образованию, в которое 
вошли ученые, профессора Восточного института, 
промышленники, владельцы горных рудников, 
в  том числе У.К. Вильдеман, Э.В. Штильмарк, 
Б.Ю. Бринер. Было принято решение о создании 
Владивостокского высшего политехникума (буду-
щего Дальневосточного государственного техниче-
ского университета). В его стенах планировалось 
обучать промышленников, экономистов, горных 
инженеров, строителей. Торговая компания улуч-
шала условия труда работников, предоставляла 
жилье, обучала персонал на курсах, создавала сеть 
библиотек и спортивных сооружений. 

Меценатство немецких предпринимателей по-
могало сделать дальневосточный край процвета-
ющим, населённым образованными людьми с раз-
витым кругозором, хорошим вкусом, желанием 
приобретать новинки научно-технического про-
гресса для повышения комфорта своей жизни и 
потомков. Купцы, промышленники проецировали 
свой менталитет, коммерческую этику на окружа-
ющее их социальное пространство. 

Несмотря на небольшую продолжительность 
деятельности немецких коммерсантов на Дальнем 
Востоке, они сумели оказать помощь и в развитии 
этнографической науки. Экспедиционными иссле-
дованиями на территории края занимались путе-
шественники, чиновники, военные [39]. 

Таким образом, в конце XIX – начале XX в. в 
дальневосточной культурной, научной, торговой и 
промышленной среде под влиянием менталитета 
немецких переселенцев происходил сложный про-
цесс формирования особого этносоциокультурного 
мира. Во Владивостоке, Хабаровске и других горо-
дах сложилась сеть промышленных и торговых 
предприятий. Успех предпринимательской дея-
тельности зависел от этнокультурных особенно-
стей, менталитета и предпринимательской этики, 
от алгоритма перенесения немцами культурной 
матрицы в иные этнокультурные условия. Немец-
кие коммерсанты ориентировались на дальней-
шую перспективу развития своих предприятий, для 
обслуживания техники и оборудования которых 
требовались высокообразованные специалисты. 
В результате проекции сложившихся в Германии 
этнокультурных технологий, способов ведения 
бизнеса новая территория изменялась. Этническое 
предпринимательство перерастало национальные 
границы, приобретало черты международного. 
Товары приобретались в Европе, Северной Амери-
ке, Азии. Их ассортимент учитывал этнокультурные 
стереотипы, интересы и пристрастия местных жи-
телей. Немецкие коммерсанты и чиновники фи-
нансировали дальневосточную науку, образование, 
так как они планировали здесь жить. Анализ их де-
ятельности показал позитивное воздействие мен-
талитета на развитие этнической, социальной, 
культурной среды дальневосточного региона, кото-
рый в указанный период представлял перекрёсток 
традиционных этнических культур тунгусо-маньч-
журского, палеоазиатского, китайско-маньчжурс-
кого, славянского миров с представителями техно-
генной европейской цивилизации. Результаты та-
кого взаимодействия включали в себя три допол-
няющих друг друга фактора: традиционный произ-
водственно-хозяйственный, связанный с промыс-
лами и земледелием, миграционный, включающий 
в себя интенсивный приток европейских пересе-
ленцев, полиэтнический, основанный на неизбеж-
ных тесных межнациональных и межэтнических 
контактах, на инокультурных взаимовлияниях. Эти 
факторы формировали новую этносоциокультур-
ную городскую урбанизированную среду. Поначалу 
она была чуждой не только для коренных народов, 
выходцев из Маньчжурии, но и для славянских  
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переселенцев, что было обусловлено двойствен-
ным характером: техногенной субкультурой, с од-
ной стороны, и патриархальной – с другой. Этно-
культурная проекция менталитета немецких пере-
селенцев неизбежно влекла за собой трансформа-
цию ландшафта, системы жизнедеятельности ре-
гиональной культуры реципиента. Однако мен-
тальная проекция немецких предпринимателей не 
привела к слому самобытного локально-этничес-
кого типа дальневосточной культуры, а помогла ей 
встроиться в новые экономические отношения, со-
хранить и приумножить своеобразие культур реги-
она. Немецкий рационализм, индустриально-
технологическая целесообразность выступали в 
качестве руководящего принципа деятельности. 
Этнокультурную проекцию немецкого менталитета 
следует рассматривать как локально-этнический 

механизм формирования новой среды обитания 
аборигенного и пришлого населения с учётом спе-
цифики их мировосприятия, этнической психоло-
гии. Этническая культура немецких переселенцев 
повлияла на постепенный процесс материализации 
идеи преобразования дальневосточной этнокуль-
турной сферы, предметно-вещественного мира под 
свои духовные и материальные нужды. Этот меха-
низм формирования новой экономической среды 
вполне можно обозначить культурогенезом, поро-
дившим не только новые промышленные объекты, 
но и производственные отношения, иной стиль 
жизни и жизнеобеспечивающие технологии, иной 
облик антропоморфного ландшафта, представля-
ющего своеобразную историко-культурную среду 
обитания, специфику этнорегионального межкуль-
турного пространства. 
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Аннотация. Завершение «холодной войны» и следующее за тем разрушение биполярной международно-политичес-

кой системы вынудило всех участников международных отношений начать процесс реформирования привычных инстру-
ментов внешнеполитической коммуникации. Модератором новой конъюнктуры коллективной безопасности выступила 
ООН под эгидой США. Японии как союзнику США и непосредственному члену ООН необходимо было адаптировать принци-
пы своей внешней политики для эффективной интеграции в обновленную систему международных отношений. Военные 
конфликты в разных точках планеты явились вызовами не только молодой системе коллективного реагирования, но и ее 
участникам. В данной статье предпринимается попытка определить влияние новых вызовов безопасности на трансформа-
цию внешнеполитического курса Японии и взаимодействие с США в рамках японо-американского военно-политического 
союза. Использованы материалы, рассекреченные Архивом национальной безопасности США. 

Ключевые слова: японо-американский союз, Япония, трансформация, кризис в Персидском заливе, внешняя политика 
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Abstract. The end of the Cold War and the subsequent collapse of the bipolar international political system forced all 

participants in international relations to begin the process of reforming the usual tools of foreign policy communication. The 
moderator of the new collective security conjuncture was the United Nations under the auspices of the United States. Japan, as an 
ally of the United States and a direct member of the UN, needed to adapt the principles of its foreign policy to effectively integrate 
into the new system of international relations. Military conflicts around the world have challenged not only the fledgling system of 
collective response, but also its participants. This article attempts to determine the impact of new security challenges on the 
transformation of Japan's foreign policy and interaction with the United States within the framework of the Japan-U.S. political-
military alliance. It uses materials declassified by the U.S. National Security Archive. 
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В конце XX столетия США остались единственной 

сверхдержавой, вследствие этого Вашингтон под-
верг комплексной модернизации прежний страте-
гический курс. Целью внешней политики США стало 
большее вовлечение союзников в дело обеспечения 
региональной и глобальной безопасности. Главным 
военно-политическим партнером США в Азиатско-
Тихоокеанском регионе после завершения Второй 
мировой войны являлась Япония. Для Японии, в 
свою очередь, США на протяжении десятилетий по-
слевоенного времени оставались главным стратеги-

ческим союзником, который обеспечивал нацио-
нальную безопасность Японии. Конституция Японии 
ограничивала военный потенциал страны, не позво-
ляя ей иметь собственные вооруженные силы и 
участвовать в военных кампаниях за границей. Та-
ким образом, США искали способы интегрировать 
Японию в контекст поддержания международной 
системы с тем, чтобы сохранить свою лидирующую 
позицию. Быстрому успеху переговоров об измене-
нии двусторонних обязательств в рамках военно-
политического альянса препятствовали юридиче-
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ские ограничения, пацифистская репутация Японии 
в международном сообществе, а также насторо-
женность японской общественности и региональных 
соседей относительно возможного увеличения во-
енного потенциала Японии. 

В данной статье предпринимается попытка про-
следить институциональное развитие японо-
американского взаимодействия в области обороны 
в контексте новых вызовов безопасности. Актуаль-
ность заявленной темы обусловлена тем, что ввиду 
настоящей кризисной фазы в отношениях России и 
коллективного Запада, США и союзников важно 
проанализировать исторический опыт кооперации 
союзников, США и Японии в условиях междуна-
родной турбулентности. 

Глобальная военно-политическая конфронтация 
коллективного Запада под эгидой США и Восточно-
го блока завершилась в 1991 с распадом СССР. Мир 
готовился к фундаментальным изменениям. Пре-
зидент США Б. Клинтон в 1994 г. заявил: «Наступает 
новая эра. Холодная война закончилась». Вслед-
ствие этого США как единственной сверхдержаве 
предстояло пересмотреть концепт собственных 
национальных интересов в новой геополитической 
обстановке. Разработкой новой внешнеполитиче-
ской стратегии США предстояло заняться специ-
альной, созданной в рамках Совета Национальной 
Безопасности группе под руководством Э. Лейка. 
В результате проведенной работы финальный ва-
риант новой стратегии был завершен к июлю 
1994 г. Соответствующий документ получил назва-
ние «Стратегия национальной безопасности: стра-
тегия вовлеченности в международные дела и рас-
пространения демократии в мире» [6]. В главе «Во-
сточная Азия и Тихий океан» администрация 
Б. Клинтона заявляла об уверенном намерении 
США вносить вклад в обеспечение региональной 
безопасности, поскольку «мы [США] тихоокеанская 
нация». Главным дестабилизирующим фактором 
был назван «политический авантюризм» североко-
рейского режима. В силу этого обстоятельства, 
очевидно угрожающего безоговорочному лидер-
ству США в Азии, администрация Б. Клинтона 
утверждала приоритет укрепления двусторонних 
отношений с союзными государствами: Японией, 
Южной Кореей, Австралией, Таиландом, Филиппи-
нами. Отдельного внимания заслуживала линия 
перспективного взаимодействия США и КНР, 
«включающая как общие экономические, так и 
стратегические интересы». 

Ключевым союзником США в Азиатско-
Тихоокеанском регионе была Япония, которая, в 
свою очередь, не спешила брать на себя большие 

обязательства в двустороннем военно-политичес-
ком альянсе с США, поскольку это, естественно, 
повлекло бы значительные военные расходы. 
В начале нового десятилетия базовые положения 
военно-политического сотрудничества между США 
и Японией подверглись критическому переосмыс-
лению. Правовая база двустороннего взаимодей-
ствия, установленная в контексте коммунистиче-
ско-капиталистического антагонизма как адекват-
ная мера сдерживания, более не отвечала требо-
ваниям времени, а потому трансформация японо-
американского альянса стала реакцией на измене-
ние глобальной системы. Основой Договора о вза-
имном сотрудничестве и гарантиях в области без-
опасности между США и Японией от 1978 г. явля-
лась задача комплексного обеспечения нацио-
нальной безопасности Японии, что не подразуме-
вало активного включения Японии в дело обеспе-
чения глобальной и региональной безопасности. 
Необходимо также принять во внимание возрос-
шее значение регионального измерения во внеш-
ней политике США. Вследствие неудачной для США 
военной кампании во Вьетнаме администрация 
Президента Р. Никсона определила новую внешне-
политическую линию, согласно которой проблемы 
обеспечения региональной безопасности должны 
стать зоной ответственности азиатских союзников. 
Несколько десятилетий послевоенного времени 
Соединенные Штаты обеспечивали непоколеби-
мость мирового статус-кво, однако региональные 
конфликты, не исчезнувшие одновременно с глав-
ным соперником – Советским Союзом, вынудили 
Вашингтон искать оптимальные способы поддер-
жания глобальной безопасности. 

Существующие противоречия в японском и 
американском восприятии перспектив реформиро-
вания отношений в сфере безопасности осложняли 
и затягивали процесс переговоров на высшем 
уровне. Несмотря на общее увеличение военного 
потенциала, Япония вплоть до конца 1980-х гг. не 
являлась равноправным партнером США в вопро-
сах обороны. В.В. Нелидов, сотрудник Центра 
японских исследований Института востоковедения 
РАН, отмечает, что на данном этапе стратегия США 
в АТР в значительной степени строилась на «разде-
лении обязанностей» с Японией: в то время как 
США обеспечивали «сдерживание коммунизма» 
военными методами, Япония путем экономическо-
го сотрудничества закрепляла сферу американско-
го влияния [5: с. 77]. 

В конечном итоге Япония вследствие распада 
СССР и последовавших за тем структурных измене-
ний в системе международных отношений оказа-
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лась в затруднительном положении стороны, бо-
лее заинтересованной в сохранении тесных союз-
нических отношений с США. Произошло это по той 
причине, что в отсутствие коммунистической угро-
зы в Восточной Азии дорогостоящий для Вашинг-
тона Договор безопасности стал нерелевантным. 
Ведущие направления в рассуждении тех, кто вос-
принимал японо-американский альянс как руди-
мент, заключались в том, что США следует сокра-
тить военный контингент на территории японского 
государства, или, по меньшей мере, Япония долж-
на обеспечивать большую часть расходов по бази-
рованию. В январе 1991 г. Конгресс США на заседа-
нии 102-й сессии составил обращение к Президен-
ту Соединенных Штатов с предложением провести 
переговоры с Японией о заключении соглашения, в 
соответствии с которым Япония примет обязатель-
ство возместить Соединенным Штатам часть рас-
ходов, которые США несут, обеспечивая военную 
оборону Японии. В одном из положений законо-
проекта указано: «Нельзя ожидать, что как налого-
плательщик Соединенные Штаты будет бесконечно 
нести непропорционально большую долю бремени 
защиты Японии и свободного мира» [10]. 

Усиление позиций Китая в Азиатско-Тихоокеанс-
ком регионе, политическая нестабильность России, 
коммунистический режим в Северной Корее, 
«враждебный» США и их союзникам даже после 
распада Советского Союза, совокупно представля-
ли существенный дестабилизирующий фактор для 
Японии. В 1990 г. вооруженные силы Ирака вторг-
лись на территорию Кувейта. Агрессивная акция 
Ирака была незамедлительно осуждена мировой 
общественностью. Коалиция союзных стран под 
эгидой США приняла решение о переброске в Пер-
сидский залив крупного контингента войск с целью 
урегулирования конфликта. 

Вследствие этого Токио в течение 1990-х гг. за-
нялся пересмотром своей роли и возможностей в 
области обороны, проводя тесную работу с США [8]. 
Необходимо заметить, что активной интеграции 
Японии в деятельность ООН препятствовал консти-
туционный запрет, который в «постбиполярном» 
мире не позволял Токио создать имидж полно-
правного члена международного сообщества. Де-
вятая статья Конституции Японии провозглашала 
отказ от войны как способа разрешения междуна-
родных споров. Кроме того, японские Силы само-
обороны не имели юридического права участво-
вать в военных кампаниях за границей. Естествен-
но, наличие конституционных ограничений требо-
вало от Японии гибкости в вопросах международ-
ного уровня. Японии предстояло выработать соб-

ственную эффективную модель поведения в кон-
тексте международных отношений. 

По этой причине в 1993 г. группа, входящая в 
состав Либерально-демократической партии, под 
руководством Ичиро Одзавы подготовила проект 
нового документа, определившего приоритетное 
значение многостороннего сотрудничества Японии 
с ООН. Положения данной программы отражали 
реакцию Токио на вторжение Ирака в Кувейт и все 
последующее течение конфликта. В 1994 г. прави-
тельство Японии также опубликовало «Доклад 
Хигути», который подчеркнул важность операций 
по поддержанию мира и другой деятельности ООН 
в области безопасности в рамках «нового мирового 
порядка». Япония финансировала почти пятую 
часть всех расходов на военные операции коали-
ционных сил во время войны в Заливе в 1991 г., 
она, по мнению США, сделала «слишком мало, 
слишком поздно» [13]. Премьер-министр Японии 
Тосики Кайфу дал следующий комментарий: «Мы 
опередили большинство стран мира в некоторых 
своих ответных действиях. Когда Германия объявила 
о своей финансовой поддержке, это произошло на 
10 дней позже, чем в Японии». Обвинения в недо-
статочности мер, предпринятых Японией в процессе 
урегулирования конфликта в Персидском заливе, 
были болезненно восприняты официальным Токио, 
который выразил несогласие с этой оценкой. Надо 
сказать, что Япония выделила 13 млрд долларов на 
поддержку военной операции, но в послевоенном 
урегулировании ее влияние оказалось совершенно 
незначительным. Знаковым событием для япон-
ской политики безопасности стало использование 
кораблей японского флота в Юго-Восточной Азии 
для оказания помощи в разминировании после 
войны в Персидском заливе. 

Представитель США в Японии М. Армакост 
16 января 1991 г., за день до начала эскалации 
конфликта в Персидском заливе, направил в Госу-
дарственный департамент США коммюнике, в ко-
тором отразил ключевые положения его беседы с 
Генеральным секретарем Кабинета министров, 
состоявшейся 15 января, по поводу кризиса в Пер-
сидском заливе. М. Армакост выразил надежду на 
то, что Япония «сможет разделить риски, как и 
коллективный выигрыш», если военный конфликт 
случится. Далее он пишет: «…в случае, если война 
придет, я призывал Японию к тому, чтобы она 
быстро оказала поддержку в практической форме 
и выразила желание к тому без давления извне». 

В рассекреченном меморандуме Государствен-
ного департамента США «Война в Персидском за-
ливе: влияние на Японию и американо-японские 
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отношения» от 14 марта 1991 г. значилось, что кри-
зис в Персидском заливе случился, когда Япония 
уже находилась в процессе переоценки свой роли 
в постбиполярном мире, став всего лишь катализа-
тором будущих дебатов по ряду вопросов, некото-
рые из этих вопросов не поднимались с окончания 
Второй мировой войны. К таковым относятся: 
1) эффективность принятой Японией политики 
ограничения всякого военного участия в мире, тя-
готеющего к системе коллективной безопасности; 
2) формирование общественного мнения, поддер-
живающего вклад Японии в развитие международ-
ного сообщества, который бы не ограничивался ис-
ключительно экономическими мерами; 3) поиск 
равновесия в рамках японо-американского альянса, 
адекватного экономическим сдвигам [9]. В коммю-
нике Управления Государственного департамента 
США по надзору Роберт Х. Миллер пишет: «Кризис в 
Персидском заливе, похоже, создал предлог для 
Японии извлечь уроки из сложившихся обстоятель-
ств: Силы самообороны должны делать больше, чем 
отправлять деньги, однако консенсус по этому во-
просу еще не достигнут». И далее: «Япония не явля-
ется великой державой и не стремится стать ею, од-
нако ей следует развивать собственный потенциал, 
а не просто следовать за США в выстраивании 
внешней политики. Хотя обоснованность послево-
енного обязательства Японии не посылать военные 
силы за границу для участия в боевых действиях не 
подвергалась серьезному сомнению, здесь широко 
распространено мнение, что Япония не может про-
сто "покупать друзей" и финансировать тех, кто вы-
полняет грязную и опасную работу по поддержанию 
международной стабильности». 

Таким образом, Вашингтон был заинтересован в 
том, чтобы японские Силы самообороны оказыва-
ли материально-техническую поддержку амери-
канским военным, несмотря на конституционные 
ограничения. Требования США направить японские 
Силы самообороны в Персидский залив для уча-
стия в военных операциях создали прецедент, 
угрожающий репутации Японии, поскольку Япония 
имела долгосрочное обязательство ни по какой 
причине не отправлять Силы самообороны за гра-
ницу. В октябре 1990 г. премьер-министр Японии 
Каифу Тосики предложил законопроект о направ-
лении Сил самообороны и другого персонала за 
границу в качестве членов так называемого Корпу-
са мирного сотрудничества Организации Объеди-
ненных Наций (ККООН). Эта инициатива незамед-
лительно вызвала критическую реакцию со сторо-
ны азиатских государств. Вследствие роли, которую 
сыграла Япония в ходе Второй мировой войны, ре-

гиональные соседи опасались возрождения япон-
ского милитаризма. После месячных дебатов зако-
нопроект был отвергнут. 

В своем интервью министр иностранных дел Та-
каказу Курияма, комментируя проблемы, возник-
шие в связи с ратификацией законопроекта, отме-
тил: «…среди японцев широко признается, что мы 
должны играть более активную и ответственную 
экономическую и политическую роль в тесном со-
трудничестве с другими индустриальными демо-
кратиями. Среди японцев также существует проч-
ный консенсус в отношении того, что наш вклад не 
должен носить военного характера». Он также от-
метил, что, по его мнению, «в обозримом будущем 
Япония не сможет разделить международную от-
ветственность за выполнение региональной или 
глобальной военной роли» [15]. 

Таким образом, Япония встала перед дилем-
мой, не предполагающей возможности логическо-
го разрешения: США требовали большей ее вклю-
ченности в дела союзников, в то время как азиат-
ские соседи хотели, чтобы Япония продолжала по-
литику отказа от отправки Сил самообороны за 
границу. Неизменная настороженность стран Во-
сточной Азии относительно военной политики То-
кио была связана с империалистическим, милита-
ристским прошлым Японии. В годы Второй миро-
вой войны Япония, взявшая курс на экспансию, 
уничтожила более 50 млн человек [3: с. 11]. 

Послевоенная концепция национальной без-
опасности Японии была отражена в так называе-
мой доктрине Есида, согласно которой маги-
стральным направлением внешней политики стра-
ны признавалось ускоренное экономическое раз-
витие. Намеренное ограничение расходов на обо-
рону компенсировалось тесным военно-политичес-
ким сотрудничеством с США. Главенствующая 
прежде «экономическая дипломатия» в контексте 
беспрецедентной глобальной турбулентности не 
могла предложить адекватные методы реагирова-
ния. В новом десятилетии японские власти заявля-
ли о том, что Японии надлежит занять более дея-
тельную позицию в вопросах многостороннего со-
трудничества со странами Восточной Азии. В част-
ности, это выразилось в том, что Токио выступил 
одним из непосредственных инициаторов созда-
ния АТЭС, АРФ. 

В 1991 г. премьер-министр Японии Кайфу Тоси-
ки подтвердил приверженность доктрине Фукуды, 
появился стимул для поощрения многосторонности 
в вопросах безопасности. Ключевые тезисы япон-
ской «Голубой книги по дипломатии» 1992 г. отра-
зили актуальные изменения во внешнеполитиче-
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ской конъюнктуре: структура документа в большей 
степени ориентирована на международный уро-
вень взаимодействия, на первое место были вы-
двинуты разоружение и содействие экономиче-
скому развитию [7]. Немаловажно, что в том же 
1992 г. 15 июля парламент Японии принял закон, 
который расширил интернациональные функции 
Сил самообороны, не сопряженные с боевыми 
действиями. В перечень возможностей входили 
грузовые перевозки, восстановление разрушенной 
инфраструктуры, снабжение и наблюдение за хо-
дом выборов, а также полицейские операции. 

Горячие дебаты относительно перспективного 
участия Японии в межрегиональном сотрудниче-
стве, не стихавшие на протяжении всего предше-
ствующего десятилетия, разрешились, в конце 
концов, когда премьер-министр К. Миядзава в 
1991 г. заявил о намерении Японии увеличить свою 
международную роль в «деле строительства ново-
го мирового порядка» [1]. 

Одновременно с этим правительства Японии и 
США начали процесс пересмотра правовых поло-
жений военно-политического альянса. Результатом 
этой инициативы стала ратификация совместной 
декларации Билла Клинтона и премьер-министра 
Рютаро Хасимото в апреле 1996 г., которая «под-
тверждала» японо-американские союзные отно-
шения и объявляла расширение оборонного со-
трудничества. Совместная работа по противора-
кетной обороне в ответ на политику, проводимую 
Северной Кореей, была центральной частью этого 
нового сотрудничества. Оба правительства также 
согласились пересмотреть первоначальные Руко-
водящие принципы обороны США и Японии 1978 г., 
включив в них сотрудничество в «областях, окру-
жающих Японию», – первый явный шаг для амери-
канских и японских сил, которые должны работать 
вместе для безопасности Азии за пределами непо-
средственно японских островов. Утверждение по-
следнего положения было связано с тем, что оче-
видный рост напряженности внутри региона был 
причиной серьезного беспокойства Японии. С од-
ной стороны, растущее военно-политическое влия-
ние Китая, который в 1995 и 1996 гг. провел успеш-
ное испытание ядерного оружия, после чего оце-
пил Тайвань ракетами в качестве предупреждения 
силам, выступающим за независимость острова, с 
другой, обнаружение программ Северной Кореи по 
созданию ядерного оружия и испытание североко-
рейской ракеты NODONG над Японией в 1994 г. 

Япония болезненно восприняла распад бипо-
лярной международной системы: ей предстояло 

определить свою роль в рамках нового мирового 
порядка. Ирано-Иракская война послужила в опре-
деленном смысле катализатором внутриполитиче-
ского кризиса в правительстве Японии: мирная 
Конституция ограничивала потенциал вовлечения 
государства в совместную с ООН операцию по уре-
гулированию конфликта. Мировое сообщество 
восприняло недостаточно активное участие Япо-
нии, заклеймив его «дипломатией чековой книж-
ки», что стало ощутимым ударом по международ-
ному престижу Японии [4: с. 110–116]. 

Правительство Японии вступило в период ком-
плексной реорганизации существующих механиз-
мов внешнеполитического взаимодействия. США, 
со своей стороны, будучи главным партнером Япо-
нии в сфере безопасности, были остро заинтересо-
ваны в том, чтобы Япония стала «полноправным и 
ответственным» участником в вопросах обеспече-
ния международной системы безопасности под 
эгидой Соединенных Штатов. Неопределенность 
японских дипломатических элит относительно пер-
спективной роли Японии в геополитической систе-
ме новой эпохи столкнулась с первым серьезным 
вызовом – кризис в Персидском заливе и его по-
следствия, ударившие по международному пре-
стижу Японии, вынудили официальный Токио из-
менить некоторые из принципов внешнеполитиче-
ской стратегии страны. Руководящие принципы 
программы национальной обороны, которые офи-
циальный Токио обнародовал в 1995 г., стали, по 
большому счету, манифестом нового курса в стра-
тегическом планировании Японии. В документе 
было утверждено намерение японской стороны 
увеличить вклад в обеспечение региональной без-
опасности. Одной из ключевых перспективных за-
дач стала задача комплексного развития собствен-
но японской обороноспособности. Внешнеполити-
ческая стратегия Японии, кроме того, утвердила 
приоритетный статус военно-политического парт-
нерства США: «…Уделяя должное внимание повы-
шению доверия к японо-американским договорен-
ностям по безопасности, [Япония] будет стремиться 
обеспечить свою собственную национальную обо-
рону и внести вклад в мир и стабильность между-
народного сообщества путем надлежащей модер-
низации, поддержания и эксплуатации своего по-
тенциала».Таким образом, трансформация японо-
американского альянса являлась адекватной реак-
цией на новые вызовы, которые, несмотря на пре-
кращение соперничества с СССР, вынуждали сто-
роны проводить более инклюзивную и гибкую 
внешнюю политику. 
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