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Политическое время, отраженное 
в политической риторике

Политическое время своей неуловимостью подобно любому другому 
проявлению времени. При этом у него обнаруживаются свои «измерите-
ли», к которым, в частности, относится слово во всем его многообразии, 
включая риторическое1. От древнегреческого понятия «ρήτωρ» проис-
ходят не только слово «риторика», означающее ораторское искусство и 
красноречие. Оно является основой термина, «оратор», относящегося и 
к «политическому деятелю», и к «учителю», «ритору». Значение ритори-
ки изменялось с развитием европейской цивилизации. Складывающаяся 
система образования органично включала принципы и приемы ритори-
ческого учения. Владение устным словом предопределяло персональный 
успех, оно служило важнейшим инструментом политической мобилиза-
ции. Не утратило значения оно и сейчас, когда им усердно овладевает 
искусственный интеллект2.

Политическая риторика служит одним из самых ярких показателей 
специфики политических режимов, выступает индикатором социаль-
ных перемен, которые еще до того, как превратятся в реализованные 
проекты, указывают на изменения характера социальных коммуника-
ций. Так можно выявить наиболее эффективные и провальные техно-
логии социальных коммуникаций, обнаружить причины успехов и неу-
дач тех персональных акторов коммуникативных отношений, которые, 
используя риторические приемы, стремятся достичь своих политиче-

1 Рябова Е.Л., Терновая Л.О. Измерим время словом // Этносоциум и межнациональная культура. 
2015. № 2. С. 20-27.

2 Корнилова Е.Н. Риторика — искусство убеждать: своеобразие публицистики античного мира: учеб. 
пособие. 4-е изд., доп. – М.: Аспект Пресс, 2018. 
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ских целей3. 
Ораторское искусство может служить доказательным примером из-

менений, происходящих в социальной жизни и отражаемых в деловом 
и политическом дискурсе4. Отсюда понятно стремление исследователей 
проводить достаточно подробное картографирование риторики, ис-
пользовавшейся политиками, экономистами и публицистами разных на-
правлений в периоды кардинальных преобразований в обществе и госу-
дарстве5. Такой анализ способствует выявлению особенностей речевого 
поведения, определяемых учетом в речи локальных, профессиональных 
и возрастных особенностей аудитории, обнаружению разницы выступле-
ний, отражающих стратегии и тактики «борьбы за власть» и «удержания 
власти», а также определению уровня риторической грамотности пред-
ставителей управленческой элиты6.

Потребность в изучении политической риторики обостряется в усло-
виях конфликта. Сам публичный политический дискурс конфликтной 
ситуации резко отличается от такового в условиях общественной ста-
бильности. А верно найденные риторические ноты способны привести к 
регуляции общения в конфликтной ситуации7.

Неудивительно, что история сохранила подробные воспоминания о 
выдающихся ораторах разных времен. Наиболее значительный из зако-
ноучителей эпохи Второго Храма Гиллель (75 до н.э. — 5 – 10 н.э.) зада-
вался вопросом: «Если не я для себя, кто для меня? Если я (только) для 
себя, что я? Если не теперь, когда же?» (Талмуд, Мишна, Авот, 1. 12 – 14). В разных 
вариациях мы можем найти эти мысли в обращениях ярчайших масте-
ров слова к массам в судьбоносные для людских сообществ времена. 
Они сохраняются как напоминания о поступках, ставших результатом 
выбора, например, на мемориальной доске на улице Альбертов в Праге 
с одним из главных лозунгов «бархатной революции» 1989 г. «Когда, 
если не сейчас? Кто, если не мы?» (чешск. Kdy — když ne teď? Kdo — když 
ne my? 17.11.1989).

3 Коротец И.Д. Политическая риторика: учебник / Южный федеральный университет. Ростов-на-До-
ну; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017. 

4 Месеняшина Л.А., Кусяев А.Р., Шарафутдинова О.И. Риторика русского делового и политического 
дискурса: монография. 2-е изд., испр. – М.: ФЛИНТА, 2018. 
5 Хиршман А.О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность: монография / пер. с англ. 
Д.А. Узланера; под науч. ред. А.А. Смирнова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 2-е изд. – М.: Изд. 
дом Высшей школы экономики, 2021. 

6 Гофман В.А. Слово оратора: Риторика и политика. – М.: Либроком, 2021; Паршина О.Н. Российская 
политическая речь: Теория и практика. Изд.3. – М.: Либроком, 2012. 

7 Алешина Е.Ю. Публичный политический дискурс конфликтной ситуации. – М.: Прометей, 2016. 
Электронная книга. 
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Великие ораторы могли обращаться к разным людям, акцентировать 
их внимание на совершенно непохожих обстоятельствах, но их всех 
объединяло невероятное чувство аудитории. Даже свои недостатки они 
могли направлять на пользу убеждения. Жан Жорес (1859 – 1914) — 
видный деятель французского и международного социалистического 
движения, борец против колониализма, милитаризма и войны, фило-
соф, историк был выдающимся оратором. Все замечали, как во время 
выступления неряшливый чудак преображался совершенно непонят-
ным, волшебным образом. Лев Троцкий о нем писал: «На трибуне он 
кажется огромным, а между тем он ниже среднего роста. Коренастый, 
с туго сидящей на шее головой, с выразительными, “играющими” ску-
лами, с раздувающимися во время речи ноздрями, весь отдается потоку 
своей страсти”. Его “огромный, поражающий как чудо” голос “обруши-
вал скалы, гремел, потрясал”8». 

Сложно судить о красноречии тех политиков и государственных де-
ятелей, голоса которых не дошли до нас. Но, например, некоторые речи 
Владимира Ленина сохранились в записи. Разгадка магии его речей за-
ключается в том, что он точно понимал, что от него хочет услышать 
конкретная аудитория. Говорил не только ясно, но и ярко, не чужд был 
юмора, а еще умел вызывать ответную реакцию на свои слова. Когда по-
сле его знаменитых Апрельских тезисов Георгий Плеханов в своей газете 
охарактеризовал речь лидера большевиков как «бредовую», Ленин отве-
тил ему на страницах «Правды»: «Очень хорошо, господин Плеханов! Но 
посмотрите, как вы неуклюжи, неловки и недогадливы в своей полемике. 
Если я два часа говорил бредовую речь, как же терпели “бред” сотни слу-
шателей? Далее. Зачем ваша газета целый столбец посвящает изложению 
“бреда”? Некругло, совсем некругло у вас выходит»9

Величайшим оратором прошлого века многие называют премьер-ми-
нистра Великобритании Уинстона Черчилля, обладавшего не только вы-
соким политическим чутьем, но и безусловным литературным талантом. 
Неслучайно Нобелевская премия была ему присуждена именно по ли-
тературе. К путь к вершине ораторского мастерства у него был не прост: 
вначале он тщательно редактировал свои речи, а еще занимался с логопе-
дом, чтобы преодолеть некоторую шепелявость и заикание. Единствен-
ное, что Черчиллю было очень трудно преодолеть в своей риторической 

8 Трофименков М. Убийственный Париж: документальный роман. – СПб.: Амфора, 2012. С. 64. 477 с. 
9 Ленин В.И. О задачах пролетариата в данной революции // Ленин В.И. Полное собрание сочинений: 

в 55 т. / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 5-е изд. – М.: Гос. изд-во полит. лит., 1969. Т. 31. Март – 
апрель 1917. С. 117.
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манере, это была затянутость. Но когда, в 1940 г. его избрали премьер-ми-
нистром, то речь после избрания составила всего несколько слов: «Мне 
нечего предложить, кроме своей крови, тяжкого труда, слез и пота». Луч-
шие речи Черчилля в русском издании собраны в книге, подготовленной 
его внуком и озаглавленной одной из его самых знаменитых фраз «Ни-
когда не сдаваться!»10

Ходят легенды о речах лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. 
26 сентября 1960 г. выступая на пленарном заседании Генеральной Ас-
самблеи ООН, он поставил рекорд продолжительности 4 часа 29 минут 
речей, произнесенных с этой трибуны. Та речь не была самой длитель-
ной: в 1986 г. на Третьем съезде Кубинской компартии команданте про-
износил речь в течение 7 часов 10 минут. 

При этом важно заметить, что длительность речи не может быть 
критерием ее убедительности. Более того, длительные речи могут быть 
опасными, как самая длинная в истории Соединенных Штатов Америки 
— иннаугурационная речь, с которой выступал в марте 1841 г. избран-
ный президентом Уильям Генри Гаррисон. Ему не повезло с погодой. 
День был дождливым и ветреным. Но он предпочел приносить присягу, 
стоя на улице без верхней одежды. В итоге двухчасовая речь обернулась 
воспалением легких, от которого Гаррисон скончался всего через 32 дня 
после вступления в должность. 

Речи американского президента по длительности далеко до выступле-
ния Мустафы Кемаля Ататюрка (1881 – 1938) на втором съезде Респу-
бликанской народной партии (турк. Cumhuriyet Halk Partisi). Эту речь 
«Нутук» турецкий лидер произнес 15 – 20 октября 1927 г. и длилась она 
тридцать шесть с половиной часов. Во многом она содержала его вос-
поминания о национально-освободительной борьбе турок против ино-
странной интервенции 1919 – 1922 гг. Отличительной чертой этой речи 
была опора на документальные источники. В ней они органически соче-
таются с личным опытом Ататюрка, что позволяет относить ее к жанру 
мемуаров. Неудивительно, что в СССР она так и была издана как воспо-
минания в четырех томах с иллюстрациями под названием «Путь новой 
Турции»11. Исследователи отмечают специфический стиль речи, отлича-
ющийся включением множества специальных протокольных терминов, 
наличие военных дефиниций арабо-персидского происхождения. При 

10 Черчилль У.С. Никогда не сдаваться! Лучшие речи Черчилля: Уинстон Черчилль. – М.: Альпина нон-
фикшн, 2014. 

11 Ататюрк М.К. Путь новой Турции 1919 – 1927: [в 4 томах] / предисловие В. Гурко-Кряжин. – М.: 
Гос. изд-во: Литиздат НКИД, 1929 – 1934.
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этом характерной чертой этого текста именно как речи, нацеленной на 
воодушевление соратников, служит обилие пафосных моментов12. 

Намного большее значение, чем длительность речи, имеет умение ора-
тора проявлять чувство данной аудитории и определенного места, где 
произносится речь, а также уместную экспрессию и природный юмор. 
Это служит выражением не только их высокого эмоционального интел-
лекта, но и интеллекта темпорального13. Все эти черты можно отнести к 
наиболее значимым характеристикам, помогающим увидеть отличия од-
ного политического времени от другого. В умении улавливать ритмы по-
литического времени отличились такие государственные деятели, от ко-
торых ни по их происхождению, ни по образованию вообще не ожидали 
достижения риторических вершин. В частности, советский лидер Никита 
Сергеевич Хрущев мог с удовольствием перейти на свободное изложе-
ние своих мыслей, отставив в сторону заранее подготовленный доклад. 
Разумеется, случались огрехи наподобие угрозы показать Америке «кузь-
кину мать», но в целом Хрущев мастерски владел словом, проявляя это 
и в выступлениях перед рабочими и крестьянами, и с трибуны Генассам-
блеи ООН. В отличие от Хрущева, который порой затрагивал частности 
жизни советских граждан, первый и последний Президент СССР Михаил 
Сергеевич Горбачев мог почти бесконечно говорить ни о чем. Этим он 
пытался сгладить тяжелую обстановку в государстве, но, как мы знаем, 
безуспешно. В таком риторическом приеме он был не единичен. Еще бо-
лее печальная судьба постигла многолетнего румынского лидера, прези-
дента Социалистической Республики Румыния (СРР) Николае Чаушеску. 
Преодолев во время подъема по карьерной партийной и государственной 
лестнице дефекты речи, Чаушеску с упоением вещал перед народом. Од-
нако в декабре 1989 г. его последнее выступление было прервано криками 
толпы, в которых отчетливо звучало недовольство начавшимися акция-
ми против народных волнений. Он покинул свой дворец на вертолете, но 
это не уберегло его от народной расправы в лице специального поспешно 
созванного анонимного трибунала и расстрельного приговора. 

Сложно представить, повлияли ли ораторские навыки Хрущева на ре-
зультат его переговоров с президентом США Джоном Кеннеди по уре-
гулированию Карибского кризиса. Но тот факт, что Кеннеди был пре-

12 Göçek F.M. Defining the Parameters of a Post-Nationalist Turkish Historiography through the Case of the 
Anatolian Armenians // Turkey Beyond Nationalism: Towards Post-Nationalist Identities / ed. Hans-Lukas Kieser. 
London: I.B. Tauris, 2006; Zurcher E.J. Turkey: A Modern History. 3rd ed. London, – New York: I.B. Tauris, 2004.

13 Вознесенский И.С. Темпоральный интеллект: от секрета овладения временем к эффективному 
управлению // Миссия конфессий. 2022. Т. 11. Часть 3 (№ 60). С. 90-97.
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красным оратором, указывает на то, что он умел не только говорить, но 
и слушать. Известно много примеров блестящих речей Кеннеди. Одну из 
них он произнес в Американском университете (англ. American University) 
в Вашингтоне, основанном еще в 1893 г. под эгидой Конгресса США и из-
вестного программами по международным отношениям, праву, бизнесу 
и коммуникациям. Речь, которая состоялась 10 июня 1963 г. перед сту-
дентами-выпускниками университета, Кеннеди посвятил стремлению к 
миру и взаимопониманию с СССР. Она даже известна также под назва-
нием «Стратегия мира» (англ. A Strategy of Peace). Мысли, высказанные 
американским президентом, в частности о том, что среди многих похо-
жих черт, которыми обладают народы наших двух стран, нет более ярко 
выраженной, чем наше общее отвращение к войне, так понравились Хру-
щеву, что по его указанию полный русский перевод этого выступления 
был опубликован в газетах «Правда» и «Известия»14.

Не менее важной с точки зрения попадания в запрос политическо-
го места и времени следует считать речь Кеннеди в Западном Берлине, 
которую он произнес 26 июня 1963 г. перед 120-тысячной аудиторией 
рядом с Шёнебергской ратушей. Ключевым моментом этого выступле-
ния считаются слова «Ich bin ein Berliner». Они должны были означать 
«Я — берлинец», но до сих пор некоторые исследователи продолжают 
уверять, что американский лидер ошибся в употреблении артикля и 
по ошибке назвал себя берлинским пончиком. Действительно, на за-
паде Германии существует блюдо со сладкой начинкой, которое часто 
именуется словом «Berliner», являющимся сокращением от «Berliner 
Pfannkuchen» (буквально «берлинский блинчик»). Что же касается фра-
зы Кеннеди, то, по правилам немецкого языка, можно опустить нео-
пределенный артикль, когда речь идет о профессии или происхождении 
человека, но этот артикль необходим, когда высказывание имеет пере-
носный смысл. Именно в этом смысле его употребил Кеннеди, назвав 
себя берлинцем по духу. И это показывает, насколько тонко он чувство-
вал место и время речи. 

Обязательной чертой умелых ораторов выступает их способность 
приоткрыть будущее. Можно напомнить известную речь Мартина Люте-
ра Кинга «У меня есть мечта»15. Не менее впечатляющее будущее приот-
крывал Кеннеди, выступая 12 сентября 1962 г. перед студентами на ста-
дионе Университета Райса (англ. Rice University) с речью «Мы выбираем 

14 Джон Кеннеди, наш западный партнер // Правда. 1963. 13 июня.
15 Кинг М.Л. «У меня есть мечта» // Речи, которые изменили мир. – М.: Издательство Манн, Иванов и 

Фербер, 2008. С. 169-175.
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отправиться на Луну», где он назвал космос новым рубежом. Он говорил: 
«Мы отправляемся в плавание по этому новому морю, потому что нужно 
получить новые знания и завоевать новые права, и их нужно завоевать 
и использовать для прогресса всех людей. Ибо космическая наука, как 
ядерная наука и все технологии, не имеет собственной совести… В кос-
мосе пока нет раздоров, предрассудков, национальных конфликтов. Его 
опасности враждебны всем нам. Его завоевание заслуживает лучшего от 
всего человечества, и его возможность для мирного сотрудничества мо-
жет больше никогда не представиться…16»

Безусловно, сила речи необходима государственному деятелю в особо 
сложных обстоятельствах. Умение блестяще владеть словом демонстри-
ровали многие яркие фигуры. Одной из них была премьер-министр Ве-
ликобритании Маргарет Тэтчер. На ее долю выпала ответственная роль 
возвращения Соединенному Королевству той роли на международной 
арене, к которой этого государство привыкло за многие столетия. Однако 
времена менялись, стране приходилось считаться с изменениями на Ев-
ропейском континенте, где стремительно разворачивались интеграцион-
ные процессы. Поэтому для убедительности своей позиции требовалось 
использовать все аргументы, включая место произнесения речи. Так, для 
объяснения, почему она выступала против любых действий по преобра-
зованию Европейского экономического сообщества (ЕЭС) в федератив-
ную Европу, 20 сентября 1988 г. Тэтчер выбрала место перед Колледжем 
Европы на колокольне Брюгге, (Бельгия)17. Она сочла эту площадку наи-
более подходящей, чтобы изложить свое видение связи Великобритании 
с Европой и обосновать необходимость противостоять централизации 
власти в Европейском Сообществе. Сейчас многими аналитиками эта 
речь воспринимается как прелюдия Brexit. В 1990 в Великобритании был 
основан аналитический центр евроскептиков, названный в честь этой 
речи Bruges Group. 

Государственный деятель в своих публичных выступлениях обязан 
не просто быть в теме, он должен чувствовать ее досконально. О таком 
знании проблемы, в частности, свидетельствовало выступление Влади-
мира Путина в 2017 г. на Параде Победы в Москве, в котором российский 
президент ни разу не использовал понятия «немецкий» и «германский» 
фашизм для характеристики врага СССР в годы Великой Отечественной 
войны. Он говорил лишь «нацистах». Специалисты посчитали, что этим 

16 Kennedy J.F. «We choose to go to the Moon» // URL: https://www.rice.edu/jfk-speech.
17 Thatcher M. Speech to the College of Europe («The Bruges Speech»). 1988 Sep 20 // URL: https://www.

margaretthatcher.org/document/107332. 
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Путин подчеркнул опасность «майданизации» политического протеста, 
обозначив ее нацистскую суть18.

В том же 2017 г. за несколько месяцев до празднования Победы, 10 
февраля, Путиным была произнесена «Мюнхенская речь» г. на конферен-
ции по вопросам безопасности. Основными тезисами речи были: непри-
емлемость и невозможность однополярной модели современного миро-
устройства; Устав Организации Объединенных Наций как единственный 
механизм принятия решений по использованию военной силы как по-
следнего довода; разрушительная суть политики Запада в отношении 
развивающихся стран19. Речь знаменовала начало нового политического 
времени многополярности. 

Следует признать, что наряду с впечатляющими речами политиков и 
государственных деятелей встречается не так мало ораторских провалов. 
Канадский юрист Кристофер Блэк сравнил свое впечатление от поле-
мической дуэли двух мировых лидеров — Владимира Путина и Барака 
Обамы — на пленарном заседании юбилейной, 70-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 28 сентября 2015 г.20 Он назвал их речи 
уроками использования власти и злоупотребления властью. Если Путин 
подчеркивал, что международный порядок и система безопасности поко-
ятся на принципах, содержащихся в Уставе ООН, то Обама использовал 
абсурдное утверждение, что именно США обладают правом игнориро-
вать национальный суверенитет с целью «обеспечения безопасности» для 
представителей народов тех стран, которых угнетают те, кого он назвал 
«тиранами». По мнению эксперта, Обама производил впечатление улич-
ного хулигана, пытающегося взять прохожих на испуг, угрожая военной 
мощью Америки всем, кто не «сотрудничает» с США. И совсем некор-
ректным было его бахвальство ценой, заплаченной теми государствами, 
которые сопротивлялись американской гегемонии. А что касается попу-
лярной у демократов экологической повестки, то от Обамы прозвучали 
ритуальные слова об угрозе изменения климата, без каких-либо конкрет-
ных обязательств по уменьшению выбросов Америкой парникового газа. 
Эта речь американского лидера продемонстрировала не только убежден-
ность в американской исключительности, но и неспособность оратора 
предчувствовать перемены, которые могут быть пока точечными, но спо-
собными разрастись до глобальных масштабов. 

18 Ремчуков К. Путин ни разу не произнес слова «немецкий» или «германский» фашизм в своей речи 
на Параде // Независимая газета. 2017. 9 мая.

19 Путин В.В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безо-
пасности 10 февраля 2007 г. // URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034.

20 Блэк К. Спор политических принципов: произвол против права // Известия. 2015. 1 октября.
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Политическая речь с полным правом может быть отнесена к самым 
сложным ораторским жанрам21. Как и любая речь, она требует от оратора 
постоянного самосовершенствования. Для этого надо не только посто-
янно находиться в теме излагаемого, а еще и расширять арсенал ритори-
ческих приемов, внимательно изучать речи тех политиков, которые уже 
выступали перед той аудиторией, которая будет его слушать, анализиро-
вать их находки и просчеты. Как бы ни хороши были экспромты, любая 
речь требует тщательной предварительной проработки. Однако важней-
шим залогом успешной политической речи является то, что оратор выра-
жает в ней не столько идеи, сколько показывает, какой он есть на самом 
деле. И когда политик или государственный деятель говорит от сердца, 
излагает то, в чем от искренне убежден, даже если среди его слушающих 
есть несогласные с такой позицией, его речь не сможет остаться ими без 
внимания и стремления понять транслируемые автором смыслы. 
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Цифровые образовательные платформы 
и перспективы их развития

Цифровизация образования началась с первых попыток интеграции 
компьютеров и интернет-технологий в учебный процесс. С появлением 
первых онлайн-курсов и электронных учебных материалов в 1990-х го-
дах были заложены основы для создания цифровых образовательных 
платформ. Одним из первых успешных проектов в этой области стала 
платформа Blackboard, разработанная в конце 1990-х годов1. В дальней-
шем развитие технологий, таких как широкополосный интернет и мо-
бильные устройства, способствовало росту популярности электронного 
обучения и появлению новых платформ. «Электронное обучение – это 
организация образовательной деятельности с применением содержа-
щейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее обработку информацион-
ных технологий, технических средств, а также информационно-теле-
коммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогиче-
ских работников»2.

К началу 2010-х годов цифровые образовательные платформы при-
обрели массовую популярность, что было связано с запуском массовых 
открытых онлайн-курсов (МООК), таких как Coursera и edX. Эти плат-
формы позволили миллионам людей по всему миру получить доступ к 
высококачественным образовательным ресурсам, ранее доступным толь-
ко студентам ведущих университетов.

По мнению Ворониной О.В., «термин цифровая образовательная плат-
1 A Brief History of Blackboard. // URL: https://listedtech.com/blog/brief-history-blackboard/ (Дата обра-

щения: 12.07.2024)
2 Вайндорф-Сысоева М.Е., Субочева М.Л. «Цифровое образование» как системообразующая катего-

рия: подходы к определению. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педа-
гогика. 2018. № 3. С. 25-36.
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форма (ЦОП) означает информационное пространство, объединяющее 
участников процесса обучения, которое дает возможность для удаленно-
го образования, обеспечивает доступ к методическим материалам и ин-
формации, а также позволяет осуществлять тестирование для контроля 
уровня знаний обучающихся»3.

Цифровые образовательные платформы можно классифицировать по 
нескольким критериям:

1. По целям использования:
- Обучающие платформы: Coursera, Udemy, Khan Academy.
- Тестирующие платформы: Duolingo, Codewars.
- Смешанные платформы: Edmodo, Google Classroom.
2. По масштабам:
- Локальные: платформы, используемые в рамках одного учебного за-

ведения или региона.
- Национальные: единые образовательные платформы для всей стра-

ны (например, Российская электронная школа).
- Международные: глобальные платформы, такие как Coursera, до-

ступные по всему миру.
3. По целевой аудитории:
- Школьные: платформы для учеников начальных и средних школ.
- Университетские: платформы для студентов высших учебных заве-

дений.
- Корпоративные: платформы для профессионального обучения и по-

вышения квалификации.
4. По типам доступа:
- Открытые платформы: Coursera, edX, доступные для всех желающих.
- Закрытые платформы: внутренние системы управления обучением 

(LMS) для конкретных учреждений.
Современные цифровые образовательные платформы обладают ши-

роким спектром функций, которые позволяют эффективно организовать 
учебный процесс. Основные возможности включают:

- Управление учебным процессом: платформы предоставляют инстру-
менты для создания и управления курсами, расписаниями, учебными ма-
териалами и заданиями.

- Организация дистанционного обучения: возможность проводить за-
нятия в режиме онлайн, включая лекции, семинары и вебинары, а также 

3 Воронина О.В. Цифровые образовательные платформы для реализации гибридного обучения. Вест-
ник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2023.
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обеспечивать доступ к учебным материалам в любое время.
- Взаимодействие между студентами и преподавателями: платформы 

поддерживают общение через форумы, чаты, системы обратной связи и 
электронную почту.

- Оценка успеваемости и прогресса студентов: платформы предлагают 
инструменты для автоматического тестирования и оценки знаний, а так-
же ведение электронных журналов успеваемости.

- Виртуальные лаборатории и симуляции: некоторые платформы пре-
доставляют возможность проводить виртуальные эксперименты и симу-
ляции, что особенно полезно в технических и естественно-научных дис-
циплинах.

Существуют десятки популярных цифровых образовательных плат-
форм, каждая из которых имеет свои уникальные особенности и аудито-
рию. Рассмотрим наиболее известные из них.

Coursera. Платформа, предлагающая курсы от ведущих университетов 
мира, включая Стэнфордский университет и Массачусетский технологи-
ческий институт. Coursera поддерживает создание специализированных 
программ и сертификацию по различным дисциплинам.

Udemy. Платформа, которая позволяет любому пользователю созда-
вать и продавать курсы по различным темам. Udemy ориентирована на 
профессиональное обучение и повышение квалификации.

edX. Негосударственная платформа, основанная Гарвардским универ-
ситетом и MIT, предлагает широкий выбор курсов по различным дисци-
плинам, включая бесплатные курсы и возможность получения сертифи-
катов.

Khan Academy. Некоммерческая образовательная платформа, ориен-
тированная на школьников и студентов младших курсов, предлагает ин-
терактивные уроки по математике, науке и другим предметам.

В таблице 1. Представлены основные функции наиболее известных в 
мире образовательных платформ.

Цифровые образовательные платформы играют ключевую роль в раз-
витии высшего образования, предлагая новые возможности для препо-
давания, обучения и управления образовательным процессом4. Они по-
зволяют университетам расширить доступ к своим программам и курсам, 
предоставляя студентам гибкость в выборе учебных траекторий, а также 
улучшая взаимодействие между преподавателями и студентами (таблица 2).

4 Жданова Д.Е., Корнеева Л.И. Интерактивные модели обучения английскому языку (сравнение тра-
диционной, реверсивной и онлайн-моделей). Innovative Approaches in Computer Science within Higher Educa-
tion. 2020. С. 23.
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Таблица 1. Сравнение функциональных возможностей образователь-
ных платформ.

Плат-
форма

Курсы от 
универси-

тетов

Возмож-
ность созда-
ния курсов

Сертифи-
кация

Доступность 
курсов

Интерактивные 
элементы

Coursera Да Нет Да Платные/ Бес-
платные Видео, тесты

Udemy Нет Да Да Платные Видео, задания

edX Да Нет Да Платные/ Бес-
платные Видео, симуляции

Акаде-
мия Хана Нет Нет Нет Бесплатные Видео, упражне-

ния

Таблица 2. Примеры использования цифровых платформ в ведущих 
университетах мира.

Университет Платформа Особенности использования
Массачусетский 
технологический 
институт (MIT)

edX Разработка МООКов, внедрение виртуальных 
лабораторий и симуляций

Стэнфордский уни-
верситет Coursera Предложение широкого спектра курсов, включая 

специализированные программы
Национальный уни-
верситет Сингапура NUS Онлайн Использование для персонализации обучения и 

интеграции международных программ
Оксфордский уни-

верситет
Обучение 
в будущем

Разработка онлайн-курсов с акцентом на гумани-
тарные науки и международные исследования

Гарвардский универ-
ситет HarvardX Использование для экспериментальных курсов и 

программ по искусственному интеллекту

Цифровые образовательные платформы также играют значительную 
роль в школьном образовании и профессиональной подготовке. В шко-
лах эти платформы используются для проведения занятий в интерактив-
ном формате, а также для оценки знаний и управления учебным процес-
сом (таблица 3).

Одним из примеров является платформа Google Classroom, которая 
используется в школах по всему миру для управления учебными мате-
риалами, заданиями и обратной связью. В России широкое применение 
получила «Российская электронная школа», которая предоставляет бес-
платный доступ к курсам и учебным материалам для школьников. 
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Таблица 3. Основные платформы для школьного и дополнительного 
образования.

Платформа Целевая аудитория Основные функции
Класс Google Школьники Управление

Российская электронная 
школа Школьники Бесплатные онлайн-курсы, доступ к 

учебным материалам

Академия Хана Школьники Интерактивные уроки, автоматиче-
ская оценка, персонализация

Duolingo Изучающие языки Тестирование

Другим примером отечественной образовательной платформы явля-
ется ресурс Учи.ру – российская онлайн платформа по изучению школь-
ных предметов в интерактивной форме, где курсы соответствуют ФГОС 
и ПООП, учитывается скорость и правильность выполнения заданий, ко-
личество ошибок и поведение ученика. 

Также стоит отметить ЯКласс – цифровой образовательный ресурс 
для школ, который реализует интеграцию с электронными журналами.

Развитие цифровых образовательных платформ сталкивается с рядом 
серьёзных проблем, которые тормозят их полноценную интеграцию в об-
разовательные системы. Основными из них, по нашему мнению, являют-
ся следующие:

1. Цифровой разрыв. 
Не все студенты и преподаватели обладают необходимыми техниче-

скими средствами и стабильным доступом к интернету. В сельских и уда-
лённых регионах этот вопрос особенно актуален, что ведёт к существен-
ному неравенству в образовательных возможностях.

Различный уровень навыков работы с цифровыми технологиями сре-
ди студентов и преподавателей создаёт барьеры для эффективного ис-
пользования платформ. Отсутствие необходимых знаний и умений мо-
жет привести к низкой эффективности учебного процесса.

2. Технические ограничения.
Цифровые образовательные платформы часто сталкиваются с труд-

ностями при интеграции с существующими системами управления учеб-
ным процессом. Это может привести к техническим сбоям и трудностям 
в управлении образовательным процессом.

Обеспечение безопасности данных пользователей является серьёзным 
вызовом. Утечки данных и кибератаки могут подорвать доверие к плат-
формам и создать угрозы для конфиденциальности и безопасности лич-
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ной информации студентов и преподавателей.
3. Педагогические и методические сложности.
Преподавателям часто приходится адаптировать свои методики и 

подходы к обучению для использования цифровых платформ, что требу-
ет времени и усилий. Не все преподаватели готовы к таким изменениям, 
что может негативно сказаться на качестве образования.

Цифровые образовательные платформы могут страдать от недостатка 
интерактивности и прямого взаимодействия между студентами и пре-
подавателями. Это может привести к снижению мотивации студентов и 
ухудшению качества обучения.

4. Финансовые ограничения.
Создание и поддержка качественных цифровых образовательных 

платформ требует значительных финансовых вложений. Это может быть 
непосильной задачей для многих учебных заведений, особенно в услови-
ях ограниченного финансирования.

Некоторые платформы взимают плату за доступ к учебным материа-
лам или курсам, что может ограничить их доступность для студентов из 
социально уязвимых групп.

5. Организационные проблемы.
Во многих учебных заведениях существует сопротивление изменени-

ям, связанным с переходом на цифровые платформы. Это может быть 
связано с консерватизмом администрации или отсутствием понимания 
важности цифровизации.

Цифровые образовательные платформы требуют регулярного обнов-
ления контента и технологий, чтобы оставаться актуальными и эффек-
тивными. Это создаёт дополнительные нагрузки на разработчиков и об-
разовательные учреждения.

6. Этические и правовые вопросы.
Вопросы авторских прав на учебные материалы и контент, размещён-

ный на цифровых платформах, могут создавать юридические сложности. 
Это касается как использования стороннего контента, так и защиты ав-
торских прав преподавателей и образовательных учреждений.

Использование данных студентов и преподавателей для анализа и пер-
сонализации обучения поднимает этические вопросы, связанные с кон-
фиденциальностью и использованием персональных данных.

Эти проблемы требуют комплексного подхода для их решения, вклю-
чающего улучшение инфраструктуры, повышение уровня цифровой гра-
мотности, адаптацию педагогических методов, обеспечение безопасно-
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сти данных и разработку эффективных правовых и этических норм. 
В Российской Федерации «согласно Методическим рекомендациям 

для внедрения в основные общеобразовательные программы современ-
ных цифровых технологий, утвержденным Распоряжением Министер-
ства Просвещения РФ от 18 мая 2020 г. № Р-44, платформы для реали-
зации основных образовательных программ рассматриваются в качестве 
одного из кейсов использования технологии цифровых коммуникаций, 
призванных обеспечивать образовательный процесс в новых условиях»5.

Будущее цифровых образовательных платформ связано с внедрением 
новых технологий, таких как искусственный интеллект, большие данные 
и блокчейн. Эти технологии позволят существенно улучшить персона-
лизацию обучения, прогнозирование успеваемости студентов и автома-
тизацию управления учебным процессом6. Очевидно, что в ближайшие 
годы мы увидим резкое увеличение использования искусственного ин-
теллекта в образовательных платформах, что откроет новые возможно-
сти для адаптивного обучения и улучшения качества образования. 

Прогнозы также указывают на рост популярности гибридных моделей 
обучения, которые объединяют традиционные методы и цифровые тех-
нологии. Эти модели позволят обеспечить более гибкий и адаптивный 
учебный процесс, что особенно важно в условиях глобальных изменений 
и вызовов.

В заключение еще раз необходимо подчеркнуть, что цифровые обра-
зовательные платформы оказывают значительное влияние на развитие 
современного образования, предоставляя новые возможности для обуче-
ния, повышения квалификации и профессионального роста. В будущем 
их роль будет только усиливаться, что потребует дальнейшего развития 
технологий и адаптации образовательных систем к новым условиям.
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и управления Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Совершенствование оценки персонала 
в организации строительной сферы

Актуальность исследования качества системы оценки персонала об-
условлена множеством факторов. Bо-первых, необходимостью опти-
мизации бюджетных расходов в условиях сложившейся в стране ма-
кроэкономической ситуации1, Оценка профессиональной деятельности 
сoтрудников в организациях различных фoрм собственности позволяет 
определить необходимость инвестирования средств в человеческие pе-
сурсы и размер средств в для пpофессионального развития кaдров сoвре-
менных организаций.

Bо-вторых, внeдрение современных запaдных технологий оценки про-
фессиональной деятельности сотрудников в российских организациях, 
включая медицинские учреждения и центры, сопряжено с рядом слож-
ностей и, прежде всего, с их адаптацией под российские условия. россий-
ской бизнес-среды, к особенностям деятельности конкретной Поэтому, 
вопросы оценки персонала относятся к проблемным вопросам управле-
ния персоналом российских организаций.

Пpoведение оценки в динамике пpeдоставляет современной opга-
низации инструменты для планирования и пpoгнозирования эффек-
тивности трудовой деятельности сотрудников. Анализ показателей 
профeccиональной деятельности в течение пpoдолжительного време-
ни уменьшает риск ошибок при оценке и разработке упpaвленческих 
решений.

В последние годы в пpaктике упpaвления пepcoналом применяется 
технология бенчмаркинга, как cocтавляющая стратегического планиро-
вания управления изменениями в организации2. Cтратегия требует от 

1 Иccледовательский центр портала Superjob Управление персоналoм 2023: HR-бюджет, HR-метри-
ки, динамика зарплат // URL: https://public.superjob.ru/images/ research/Upravlenie__personalom__2023.pdf 
(Дата посещения: 20.01.2025)

2 Донцова Л.В., М.М. Шарамко, И.Р. Гарипов, Э.Р. Мубарашкина Бенчмаркинг как инструмент оцен-
ки системы внутреннего контроля. – М.: Проспект, 2023. 128 с. 
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компании пepманентного преобразования и приспocoбления к текущим 
и фopмирующимся потребностям рынка. 

Оценка профeccиональной деятельности в рамках поведенческого 
подхода к менеджменту пpoводится чаще всегo путем oценки по ком-
петенциям. Оценка компетенций – самая распространенная технология 
оценки в рамках поведенческого подхода, когда оцениванию подлежат 
поведенческие маркеры. Cуществует следующее определение компетен-
ции – «способность применять знания, умения, успешно действовать на 
основе практического опыта при решении задач общего рода, также в 
определенной широкой области»3. В целях проведения оценки компетен-
ций гражданских служащих кадровой службой организации разрабаты-
вается модель профессиональных навыков и качеств для каждой должно-
сти, занимаемой в структуре организации, либо для группы должностей 
организации, замещение которых предполагает выполнение и реализа-
цию схожих задач и функций 

В оценочной пpaктике обращаются к тpeм видам интервью: интер-
вью-допрос, интервью-переговоры, интервью-продажа. Имeeт смысл 
пpoводить интервью методом переговopoв, то есть как «процесс, в кото-
ром обе стороны имeют paвные или близкие к paвным пpaва, заинтересо-
ваны друг в друге, а такжe в том, чтобы передать и получить обоюдопо-
лезную инфopмацию»4. 

Среди разработок российских исследователей отметим технологии 
оценки профeccионально важных качecтв5, которые отнocятся к области 
применения личнocтного подхода к менеджменту. Оценка профeccио-
нальной деятельнocти в рамках ситуациoнного подхода к менеджментy 
чаще всeго пpoводится с применением технологий кейс-стади, KPI и 
МВО. Кейс-стади как технология оценки является современной вариа-
цией традиционного метода «критический инцидент». Если в традици-
онном методе оцениваемому задается peaльная ситуация из деятельно-
сти компании, которую ему необходимо peшить, то спектр ситуаций в 
кейс-стади значительнo ширe. 

Технология оценки пepcoнала на ocнове управления резyльтатив-
ностью является детализированной методикой, основанной на оценке 
эффективности каждого сотрудника. Для каждого оцениваемого со-

3 Генкин Б.М., Мотивация и организация труда персонала. – М.: 2019.
4 Иванова С.В. Искусство подбора персонала: Как оценить человека за час. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2022.
5 Лановенко Е.А. Работа с кадровым резервом, 2023 // URL: http://hr-portal.ru/article/rabo-

ta-s-kadrovym-rezervom (Дата посещения: 23.01.2025)
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трудника за определенное время до аттестации формируется линейным 
pyководителем или высшим pyководством список ключевых задач. 
Этот список cocтавляется в eдином cтандарте для всех coтрудников. 
При использовании этого мeтода важно, чтoбы «выполнение каждoй 
задачи поддавалoсь измерению»6 и все задачи оценки были выстpoeны 
по принципу smart .

Учет перечисленных параметров позволит HR-менеджеру сделать пра-
вильный выбор и остановить свое внимание именно на тех технологиях, 
которые наилучшим образом позволят достичь целей оценки персонала 
при существующих ограничениях.

Рассмотрим практику оценки персонала на примере строительной 
компании «ПИК». Opганизационная культура в компании ocнована на 
принципах, yнаследованных еще с coветских времен и, в целом, хapaктер-
ных, для крупных opганизаций. Ocновными пpинципами являются-за-
бота о сотрудниках, социальные гарантии, формирование стабильности, 
внимание к лояльности персонала.

ПАО «ПИК» систематически зaнимается улучшением ycловий труда, 
применением здоровье сберегающих технологий, позволяющих кaче-
ственно вocполнять pecypcы сотрудников, а также paзвитием coциаль-
но-культурного быта coтрудников. Однако эти направления контpacтиру-
ют c внедренной системой мотивации пepcoнала, которая opиентирована 
исключительно на эффективность paботы coтрудников в краткосрочной 
пepcпективе. 

На основании пpoведенного анализа выявлены конкypeнтные пpeи-
мущества в «ПИК»: уникальные строительные услуги, стабильность го-
сударственных заказов, разработанная научно-иccлeдовательская бaза, 
сфopмированный коллектив профeccионалов, эффективная сиcтема 
мoтивации пepсонала, отражающая взаимосвязь между пepcoнальны-
ми и командными резyльтатaми тpyда и вознаграждением сотpyдников, 
высокий пpeстиж работы в opганизации для пpeдставителей старших 
поколений.

К зонам роста компании, как coвременной строительной opганиза-
ции, с точки зрения управления пepcoналом относятся -необходимость 
адаптивной и гибкой системы работы с молодыми кадрами, постоянного 
повышения научного и инновационного потенциала персонала, форми-
рования благополучного микроклимата в коллективе, повышения ком-

6 Гаврилова О. Обзор систем оценки персонала, 2020 // URL: http://hrm.ru/obzor-sistem-metodov-i-
metodik-ocenki-personala (Дата посещения: 13.01.2025)
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муникаций, фopмирования положительного HR-имиджа opганизации 
и гpaмотное позиционирование на рынке тpyда, непрерывное развитие 
устявшихся резервов управления, нeoбходимость повышения тpyдовой 
и испoлнительской дисциплины.

Таким образом, анализ позволил выявить следующие задачи системы 
упpaвления пepcoналом opганизации, которые можно решить внедрени-
ем грамотной системы оценки профeccиональной деятельности:

– повышение кадрового потенциала управленцев для peaлизации 
грамотного управления технически и технологически сложной opгани-
зацией;

– повышение производительности труда pyководителей высшего 
и среднего звена для качественного peшения трудовых задач в режиме 
многозадачности;

– повышение ypoвня исполнительской дисциплины для обеспечения 
кадpoвой безопасности.

Анализ действия системы оценки профeccиональной деятельности 
спеицалистов компании «ПИК» начинаем с определения poли системы 
оценки этих категорий coтрудников в управлении персоналом. Одной из 
главных целей системы оценки является обecпечение прироста кадрово-
го потенциала pyководящих кадров. Это обусловлено необходимостью 
изменения пpaктики управления организацией, повышением гибкости 
коммуникаций и инновационности климата. 

По результатам оценки отмечается прирост ypoвня компетенций 
pyководителей высшего/среднего звена (4%), который граничит со ста-
тистической погрешностью или погpeшностью измерения, учитывая, что 
оценки выставляются экспертным путем. Уровень компетенций ocтается 
в пределах значения «Ожидаемый результат, есть резерв эффективно-
сти» по шкале, применяемой в компании, что не может быть pacценено 
как положительный peрезультат. Соответственно, задача по упpaвлению 
кадpoвым потенциалом pyководящих кадров существующая система 
оценки пepcoнала не может решить эффективно.

Coгласно Положению об оплате и стимулировании труда персона-
ла ПИК, оценка сотрудников играет основополагающую poль в опpe-
делении величины материального стимулирования. В частности, пpe-
миальная часть оплаты труда pyководителей высшего и среднего звена 
непocpедственно зависит от показателей эффективности профeccио-
нальной деятельности сотрудника, выраженных в количественной ве-
личине. Так, с введением разpaработанной в 2021 г. системы оценки по-
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высилась степень удовлетвopeнности специалистов комании оплатой 
труда. Результаты удовлетворенности сотрудников в динамике пред-
ставлены на рисунке 1.

Так, индекс удовлетворенности оплатой тpyда вырос с 0,54 в 2021 г. до 
0,60 в 2022 г., 0,68 в 2023 г. и 0,78 в 2024 г. Суммарный прирост индекса за 
период составил 47%. Анализ анкет сотрудников за иccледуемый период 
(2021-2024 г.г.) показал, что coтрудники наиболее часто отмечают повы-
шение степени пpoзрачности системы оплаты тpyда, повышение чувства 
coбственной ответственности за материальные peзультаты своего труда 
и величину своего вознаграждения. Οднако οтмечается тенденция к за-
медлению темпов роста удοвлетворенностью οплатой труда, чтο является 
тревοжным пοказателем. Также οтметим, что индекс до сих пοр не достиг 
отметки 0,70, которая является целью руководства компании.

Оценка персонала в системе управления персоналом играет суще-
ственную роль в формировании исполнительской дисциплины и дис-
циплины труда. Расчет коэффициента исполнительской дисципли-
ны производится по результатам оценки выполнения в предыдущем 
месяце мероприятий и поручений, зафиксированных в организаци-
онно-распорядительных документах, планах работ текущего месяца, 
своевременного согласования организационно-распорядительных и 
договорных документов. 

Значимость результатов отдельных элементов комплексной оценки 
при расчете ее итогового значения в зависимости от вида комплексной 
оценки различна. При расчете итогового значения комплексной оценки 

Рисунок 1. Динамика удовлетворенности coтрудников оплатой труда.
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рекомендуется устанавливать следующие весовые значения ее элементов 
в зависимости от вида комплексной оценки.

Расчет коэффициента оценки качества труда позволяет визуализиро-
вать мотивацию сотрудников и оплаты труда по данным о невыполнении 
мероприятий и поручений, зафиксированных в организационно-рас-
порядительных и информационно-справочных документах, данных о 
несвоевременном согласовании организационно-распорядительных и 
договорных документов. Соответственно, оценка профессиональной 
деятельности проводится в системы оценки в том числе с целью макси-
мизировать уровень исполнительской дисциплины и дисциплины труда 
руководителей высшего и среднего звена организации.

Важное внимание при оценке профессиональной деятельности руко-
водителей высшего и среднего звена уделяется вопросам качества труда. 
Соответственно, оценка играет роль инструмента для повышения каче-
ства труда управленцев. Для измерения введен коэффициент качества 
труда руководителя, динамика которого отражена на рисунке 2.

Анализ показателей демонстрирует появление тесной связи результа-
та работы сотрудников и вознаграждения, так как существенно повыси-
лась удовлетворенность руководителей оплатой своего труда, особенно в 
части прозрачности и объективности начислений.

Оценка руководителей высшего и среднего звена «НМИЦ Радиоло-
гии» Минздрава России проводится по следующим параметрам: 

Рисунок 2. Динамика 
коэффициента качества 
труда руководителей сред-
него и высшего звена.
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Распределение критериев по этапам оценки представлено в таблице 1.
Таким образом, на первом этапе проводится оценка исполнительской 

работы и качества работы руководителя. Именно эти критерии лежат в 
основе расчета ежемесячного премирования руководителя, соответствен-
но, они считаются главными показателями текущей профессиональной 
эффективности. Оценка на этом этапе базируется на количественном 
определении значений трех коэффициентов:

– коэффициента исполнительской дисциплины; 
– коэффициента качества труда руководителя;
– коэффициента фактически отработанного времени в отчетном пе-

риоде.

Таблица 1. Критерии оценки руководящего звена.
Этап Периодичность Критерии

Текущая 
оценка

ежемесячно качество работы руководителя,
исполнение текущих обязанностей

Тактическая 
оценка

ежеквартально Выполнение квартального плана работ, оценка 
действующей тактики 

Стратегиче-
ская оценка

ежегодно Выполнение годового плана,
оценка выполнения стратегических задач 

Применяемые коэффициенты позволяют наиболее полно оценить 
профессиональную деятельность руководителя в течение месяца. Рас-
чет коэффициента исполнительской дисциплины производится по ре-
зультатам оценки выполнения в предыдущем месяце мероприятий и 
поручений, зафиксированных в организационно-распорядительных до-
кументах, планах работ текущего месяца, своевременного согласования 
организационно-распорядительных и договорных документов. 

Коэффициент качества труда руководителя может варьировать от 0,9 
до 0,1. Снижение коэффициента производится непосредственным руко-
водителем в зависимости от оценки масштаба последствий инцидента, 
возникшего от действий или бездействий руководителя или его подчи-
ненных, вида и объема затрат на ликвидацию последствий инцидента и 
потерь предприятия. Такой параметр рассчитывается по специальной 
шкале оценки инцидента, разработанной специалистами компании.

На втором этапе, ежеквартально, оценивается процент выполне-
ния квартального плана работ. Этот показатель является главным для 
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оценки тактической профессиональной эффективности руководителя. 
При этом выполняется сравнительная оценка – фактическая произво-
дительность труда руководителя сравнивается с плановой. Разработка 
квартальных планов работ на учетный период производится с соблю-
дением правил их оформления. Утверждение плана на отчетный квар-
тал происходит в срок не позднее 10 числа первого месяца отчетного 
квартала. Оценка фактической производительности труда реализуется с 
применением двух методов:

– качественный коэффициент выполнения квартального плана
– количественный коэффициент выполнения квартального плана.
Качественный коэффициент позволяет определить причины невы-

полнения плана и найти резервы и мотивы для повышения производи-
тельности труда сотрудника в следующем оценочном периоде.

В дополнение к критерию производительности труда на тактическом 
этапе оценки применяется критерий уровня развития компетенций – 
оценка руководителя. 

Показатель «Оценка руководителя» имеет следующие характеристики:
– Постоянный вес: 15%;
– Целевое значение на уровне: 1,0;
– Нижняя граница: 0,2;
– Верхнее значение: 1,4;
– Тип показателя – непрерывный, может принимать значение от 0 до 

1,4. Шкала оценки представлена в Таблице 2.

Таблица 2. Шкала оценки руководителя.

Превзошёл 
ожидания, 

выдающий-
ся результат

Ожидаемый 
результат 
работы с 
хорошим 
эффектом

Ожидаемый 
результат, 

есть резерв 
эффективно-

сти

Результат 
ниже ожи-

даний, план 
улучшений

Низкая 
результатив-
ность, обя-
зательные 
изменения

Непри-
емлемый 
результат 

работы

от 1,0 до 1,5 1,0 от 0,75 до 1,25 от 0,5 до 1,25 от 0,2 до 0,5 от 0 до 0,2

Как видно из представленной таблицы, шаг оценки составляет 0,5, 
а оценка попадает в один из шести интервалов, согласно чему и дается 
качественная интерпретация. Оценку по данному показателю осущест-
вляет непосредственный руководитель по подведению итогов работы за 
квартал по выполнению квартального плана, на которой вырабатывается 
стратегия улучшений и утверждается итоговый квартальный план на сле-
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дующий квартал.
Ежегодно проводится комплексная оценка степени выполнения клю-

чевых показателей эффективности. Эти показатели зафиксированы в 
Картах КПЭ, которые являются приложением к положению об оплате и 
стимулировании труда руководителей высшего и среднего звена органи-
зации в обязательном порядке устанавливаются в карте ключевых пока-
зателей эффективности руководителя организации и декомпозируются 
на нижестоящие уровни управления, включая руководителей высшего и 
среднего звена. При таком подходе система показателей эффективности 
профессиональной деятельности всех руководителей оказывается тес-
но связанной и способствует реализации конечной стратегической цели 
предприятия. 

Применяются показатели эффективности сотрудника двух видов: пер-
сональные и командные. Командные ключевые показатели эффективно-
сти – КПЭ, отражающие стратегические цели, ежегодно определяются 
как единый перечень ключевых показателей эффективности для всех 
руководителей. Персональные ключевые показатели эффективности - 
КПЭ, которые устанавливаются на основе декомпозиции корпоративных 
КПЭ и учитывают специфику работы конкретного руководителя. Могут 
устанавливаться как одному руководителю, так и группе. Для всех кате-
горий руководителей применяется не менее 4 и не более 6 КПЭ по каждо-
му виду, т.е. суммарно не менее 8 и не более 12 КПЭ.

Таким образом, стратегическая эффективность профессиональной де-

Рисунок 3. Соотношение критериев оценки.
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ятельности сотрудника категории руководителей высшего/среднего зве-
на компании оценивается с применением двух методов:

– количественно определенного итогового коэффициента выполне-
ния КПЭ;

– самоотчета сотрудника о выполнении КПЭ.
Анализ критериев оценки позволяет сделать вывод о том, как опреде-

ляется эффективность профессиональной деятельности руководителей в 
компании «ПИК» (рисунок 3).

Существующая система оценки профессиональной деятельности ру-
ководителей высшего/среднего звена компании «ПИК» основана на кон-
цепции управления по результатам. 

В соответствии с целью оценки компетенций и с принципами компе-
тентностного подхода, развитие компетенций является долгосрочным и 
неделимым процессом. 

Применение компетентностного подхода в подборе персонала при-
ведет к повышению производительности труда руководителей в период 
адаптации. Если на момент исследования результативность руководите-
лей в первые три месяца работы колеблется от 15 до 45%, то с применени-
ем компетентностного подхода качество приходящих кандидатов улуч-
шится, им будут заданы четкие ориентиры и можно ожидать повышения 
результативности уже с начала работы. 

Мониторинг динамики компетенции «Лояльность» у руководителей 
среднего/высшего звена «НМИЦ радиологии» Минздрава России позво-
лит решить другую задачу – снизить кадровые риски компании. Это, как 
следствие, приведет к снижению финансовых потерь компании от утечки 
конфиденциальной информации или информации, содержащей коммер-
ческую тайну. 

Применение компетентностного подхода в оценке персонала позво-
лит компании сократить расходы на обучение сотрудников. По каждой 
компетенции в компании будут подобраны конкретные обучающие кур-
сы и тренинги. Соответственно, диагностика компетенций позволит то-
чечно обучать сотрудников, экономя их рабочее время и издержки на не-
нужные обучающие программы. 
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и управления Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Профессиональная идентификация сотрудников 
полиции при их выходе на пенсию

Актуальность исследования качества профессиональной идентифика-
ции персонала обусловлена множеством факторов. Во-первых, необхо-
димостью оптимизации системы оценки персонала и повышения орга-
низационной эффективности. Оценка профессиональной деятельности 
сотрудников, в том числе уровня их профессиональной идентификации, 
позволяет определить потребность в инвестировании и объем средств, 
необходимых для развития человеческих ресурсов, в целом, и их профес-
сионального развития с учетом современных вызовов рынка труда.

Bо-вторых, внедрение современных западных технологий оценки про-
фессиональной деятельности сотрудников в российских организациях, в 
том числе государственном секторе, сопряжено с рядом сложностей и, 
прежде всего, с их адаптацией под российские условия бизнес-среды и 
государственной системы управления. Поэтому, вопросы оценки про-
фессиональной идентификации персонала относятся к проблемным во-
просам управления персоналом российских организаций.

Проведение оценки профессиональной идентификации сотрудников 
в динамике предоставляет современному обществу инструменты для 
планирования и прогнозирования эффективности трудовых ресурсов. 
Однако данная тема пока не стала предметом широких научных иссле-
дований, особенно в государственном секторе. При изучении вопросов 
профессиональной идентификации государственных служащих внима-
ние исследователей, в первую очередь, уделяется сотрудникам, проходя-
щим службу в полиции или на военной службе, так как эта сфера требует 
формирования у сотрудников значительного уровня профессиональной 
идентификации, в том числе, ввиду выраженной специфики профессио-
нальной деятельности, заключающейся в1: 

1 Ульянина О.А. Психологическая подготовка лиц, впервые принятых на службу в органы внутрен-
них дел Российской Федерации по должности служащего «Полицейский»: учебно-методическое пособие / 
О.А. Ульянина. – М.: Академия управления МВД России, 2021. С. 8-9.
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– строгой нормативно-правовой регуляции всех аспектов профессио-
нальной деятельности и поведения сотрудников;

– использовании специфических средств психологического воздей-
ствия и физической силы, специальных средств огнестрельного оружия 
в рамках осуществления профессиональной деятельности;

– повышенной ответственности за свои действия, дефиците времени, 
опасности служебных ситуаций и др.

Учитывая вышеуказанные аспекты профессиональной деятельно-
сти, среди полицейских высок риск развития профессиональной де-
формации личности. Это также подтверждают результаты социологи-
ческого исследования, проведенного автором статьи среди 33 граждан 
в возрасте от 35 до 65 лет, преимущественно мужского пола (79%), уво-
ленных из органов внутренних дел Российской Федерации, в основном, 
по причине ухода на пенсию (69%). Исследование проводилось в форме 
опроса, анонимно.

Согласно результатам исследования 41% опрошенных ответил утвер-
дительно на вопрос о наличии у них профессиональной деформации по 
итогам работы в полиции, выражающейся в недоверии к окружающим, 
подозрительности, гиперответственности и боязни ошибок, снижении 
эмпатии к людям. Поэтому, принимая во внимание высокую вероятность 
наличия у полицейских профессиональной деформации, которая меша-
ет выстраиванию нормальной как социальной, так и профессиональной 
идентичности в условиях гражданской жизни, научного исследования 
требуют не только процессы профессиональной идентификации действу-
ющих полицейских, но и уволенных из органов. Учитывая значительную 
ценность наличия у специалистов развитых коммуникативных навыков 
и эмпатии к окружающим, бывшие полицейские с сформированным не-
доверием к людям, подозрительностью и, зачастую, отсутствием сочув-
ствия к окружающим, имеют невысокие шансы в конкурентной борьбе за 
лучшие предложения на рынке труда. Эти факторы значительно снижа-
ют успешность вторичной профессиональной идентификации, с которой 
сталкиваются сотрудники после ухода из полиции.

Для того, чтобы глубже исследовать проблемы профессиональной 
идентификации сотрудников полиции при их выходе на пенсию, дадим 
определение таким понятиям, как «профессиональная идентичность» и 
«профессиональная идентификация».

Термин «идентичность» имеет множество трактовок, по сути, иден-
тичность – это тождественность, одинаковость, совпадение чего-нибудь 
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с чем-нибудь2. В социально-гуманитарном знании под идентичностью 
понимают осознание человеком самого себя через набор устойчивых 
характеристик, включающий в себя переживание своей принадлежно-
сти к тем или иным группам социальным, а также представления об от-
личиях от др. индивидов и групп, моделях поведения, ценностных ори-
ентирах и т.п.3.

Профессиональную идентичность представляем, как осознание че-
ловеком своего места в рамках профессиональной среды и сообщества 
с принятием правил, моделей поведения и ценностей, присущих данной 
профессии. Отдельные ученые рассматривают профессиональную иден-
тичность как результат процессов профессионального самоопределения, 
персонализации и самоорганизации, проявляющийся в осознании себя 
представителем определенной профессии и профессионального сообще-
ства.4 В свою очередь, профессиональная идентификация – это вид со-
циальной идентификации, сложный социальный процесс, отражающий 
уровень профессионального развития человека, результатом которого 
является достижение профессиональной идентичности, а также «осу-
ществление профессионального самоопределения и самоорганизации 
(приобретение опыта), интеграция в профессиональное сообщество, 
формирование и рефлексия представления о себе как специалисте»5. Та-
ким образом, создается единение с профессией, человек осознает ее сво-
им призванием. 

Логично предположить, что процесс окончательной профессиональ-
ной идентификации довольно длительный – занимает не меньше четы-
рёх лет6 и во многом зависит от индивидуальных особенностей человека. 
Однако современные тенденции повышения профессиональной мобиль-
ности, при которой специалисты меняют работу раз в два-три года7, за-
частую, не позволяют пройти данный процесс идентификации до конца.

Каковы бы ни были трактовки и подходы к определению понятия про-
2 Леонтьев Д.А., Савельева О.О. Идентичность // Большая российская энциклопедия. Электронная 

версия (2016). // URL: https://old.bigenc.ru/philosophy/text/2000174 .
3 Там же.
4 Миронова С.П. Профессиональная идентификация личности: постановка проблемы и определение 

понятия // Образование и наука. 2008. № 4. // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-identifikat-
siya-lichnosti-postanovka-problemy-i-opredelenie-ponyatiya .

5 Шнейдер, Лидия Бернгардовна. Профессиональная идентичность: структура, генезис и условия ста-
новления : автореферат дис. ... доктора психологических наук : 19.00.13 / Моск. пед. гос. ун-т. – Москва, 2001. 
42 с.

6 Хамитова И.Ю. Развитие профессиональной идентичности консультанта. // URL: http://www.aoris.
ru/2123122720172041235/2211131224127..htm 

7 Россияне меняют работу примерно каждые два года – эксперт. // URL: https://www.mskagency.ru/
materials/3447453
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фессиональной идентичности, есть общие положения, заключающиеся в 
следующем8:

1. Профессиональная идентичность – это результат профессионально-
го самоопределения.

2. Профессиональная идентичность – это критерий профессионально-
го развития.

3. Профессиональная идентичность – это обязательное условие при-
нятия системы ценностей конкретной профессии и осознание себя как 
представителя этой профессии.

Уильям Уэстли, антрополог, изучавший работу американской по-
лиции методом включенного наблюдения, возможно, был первым, 
кто связал вопросы профессиональной идентичности сотрудников 
полиции с их отношением к работе и поведением. Уэстли утверждал, 
что социальное определение человеком своей профессии наделяет её 
представителей общим престижем, и это является основным факто-
ром, определяющим их поведение и социальную идентичность. Было 
высказано предположение, что полицейские рассматривают свою дея-
тельность не как обычную работу, а как нечто, что даёт им смысл, мис-
сию и определяет образ жизни. Для них быть полицейским – это и есть 
определяющая идентичность. Особо важно в этом случае достижение 
полной идентичности «свои – чужие», что является решающим фак-
тором, позволяющим не задумываясь пресекать противодействие лиц 
(«чужих»), в отношении которых выполняются правоохранительные 
функции, в том числе с применением физической силы, огнестрельного 
оружия и иных специфических приемов.

Принято понимать выход на пенсию как законодательно установлен-
ный момент времени (обычно определяемый по возрасту или по стажу 
работы), когда человек прекращает прежнюю оплачиваемую работу и 
вместо этого получает финансовую поддержку в виде пенсии, иногда со-
вмещая с новой профессиональной деятельностью. Однако на практике 
выход на пенсию – это сложный с психологической точки зрения, ин-
дивидуальный процесс, который лучше рассматривать системно, а не в 
качестве разового события, ведь изменения претерпевают все аспекты 
жизни человека, включая его социальную и трудовую составляющую. 

Учитывая, что в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, а также 

8 Миронова С.П. Профессиональная идентификация личности: постановка проблемы и определение 
понятия // Образование и наука. 2008. № 4. // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-identifikat-
siya-lichnosti-postanovka-problemy-i-opredelenie-ponyatiya
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службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, орга-
нах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» 
от 12.02.1993 № 4468-1 выход на пенсию сотрудников полиции в России 
возможен при наличии 20-летнего стажа в органах МВД России, переход 
осуществляется в среднем в возрасте от 35 до 50 лет (57% опрошенных 
уволились из органов МВД России в возрасте от 35 до 45 лет, 31% – в 
возрасте от 45 до 50 лет)9, который позволяет не только продолжать тру-
довую деятельность, но и строить новые карьерные траектории. 

Таким образом, в середине своего трудового пути (из расчета, что 
стаж трудовой деятельности равен 40 годам), сотрудники, уволившиеся 
из полиции по причине ухода на пенсию, испытывают необходимость 
освоения нового трудового трека. Этот период по-разному переживает-
ся людьми, в зависимости от конкретных обстоятельств, в которых про-
исходит переход, а также от личностных качеств и ожиданий пенсионе-
ра МВД России, его текущего должностного статуса и ролей, а также от 
более широкого социального контекста, который влияет на успешность 
построения новых трудовых или карьерных треков. Одним из важных 
факторов, определяющих то, как происходит переход к пенсионному 
возрасту, является отношение к работе, которую выполнял сотрудник 
перед увольнением, и характер его привязанности к ней. Этому вопросу 
исследователи, как правило, уделяют внимание недостаточно.

Социологическое исследование, проведенное автором, показало, что 
несмотря на сложности, возникающие в процессе перехода на пенсию в 
том числе, непонимание куда идти дальше, отсутствие подходящей ра-
боты с учетом имеющихся навыков и опыта, для многих этот процесс 
закончился успешно с точки зрения поиска новой работы – только 6% 
опрошенных ответили, что не работают в настоящее время, и только 1 
опрошенный вернулся на службу в МВД России после увольнения по 
причине неудачи в поиске работы и сложностей с адаптацией в условиях 
гражданской жизни. 

Результаты анализа показали, что для многих опрошенных выход на 
пенсию был несложным, поиск работы занял несколько месяцев (76% ре-
спондентов) и не представлял собой глубокий кризис (72% опрошенных 
не ощущали после ухода из МВД России чувства растерянности, беспо-

9 Данные социологического исследования автора статьи.
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мощности, страха перед новыми условиями жизни). Тем не менее, не-
которые опрошенные сообщали о проблемах, связанных с выходом на 
пенсию, таких как неуверенность, тревога, стресс в связи с неопределен-
ностью будущего и т.п. При этом никто из опрошенных не обращался за 
помощью к специалистам (например, к психологу, консультанту по про-
фориентации и т.п.) для решения проблем, возникших в процессе пере-
хода на пенсию. Также уволившиеся из полиции могут испытывать труд-
ности с адаптацией к новому образу жизни, не связанному с системой 
МВД России, выходом из иерархической командной структуры, необхо-
димостью смены паттернов поведения. Ввиду наличия особых полномо-
чий в период своей службы, в том числе властных, права на ношение и 
применение оружия и т.п., уволившиеся сотрудники могут испытывать 
сожаления о потере престижа, авторитета и социального статуса, кото-
рые даёт работа в полиции, а также испытывать нехватку общения со 
своими прежними социальными и дружескими контактами, сложивши-
мися за время службы. 

Очевидно, что в данном процессе перехода задействованы различные 
сферы жизни сотрудника (например, работа, семья, отношения), а на 
опыт выхода на пенсию влияет не только непосредственно трудовая за-
нятость сотрудника, но и события в других сферах его жизни. Таким об-
разом, переход на пенсию сотрудников полиции следует рассматривать 
системно, как переход на новый этап жизненного пути, на успешность 
которого влияют как профессиональный опыт сотрудника, так его и лич-
ные качества и характеристики. 

Помимо системного подхода в рамках изучения процесса перехода 
на пенсию возможно применение ролевого подхода. Необходимо учи-
тывать, что выход на пенсию приводит к смене привычных социальных 
ролей сотрудника, например, его роль работника сокращается и усилива-
ется роль члена (главы) семьи. Этот переход может восприниматься как 
положительный или отрицательный в зависимости от того, считается ли 
он желательным и соответствует ли ценностям и целям пенсионера. Оче-
видно, что смена ролей окажет более негативное влияние, если прежняя 
работа в полиции была центральной частью социальной идентичности 
человека, если не было достаточной подготовки и если нет альтернатив-
ных ролей. И наоборот, смена роли может оказать более положительное 
влияние, если работа была напряжённой или обременительной или если 
пенсионеры переходят на другие, более качественные социальные роли 
(например, на руководящую позицию), которые укрепляют их профес-
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сиональную идентичность. Поэтому для создания системы подготовки и 
поддержки сотрудников в переходный период важно, в том числе, пони-
мать влияние ролевой идентичности, факторов стресса, а также ценно-
стей и целей перехода к новому образу жизни. 

Для анализа практики уволившихся из полиции был рассмотрен меж-
дународный опыт, проанализированы ответы бывших офицеров поли-
ции Великобритании, отраженные в статье британских исследователей 
«Police officer transitions to retirement in the United Kingdom: social identity, 
social support, and (in)justice» – «Опыт перехода полицейских офицеров 
на пенсию в Соединенном Королевстве: социальная идентичность, соци-
альная поддержка и (не)справедливость». 

Выход на пенсию, как правило, воспринимается бывшими служащими 
полиции Великобритании как сложный процесс, нарушающий и соци-
альную, и профессиональную идентичность. Как выразился один быв-
ший офицер: «Да, я понимаю, как это могло бы на вас подействовать, по-
тому что вы переходите от этой постоянной беготни, к крайне спокойной 
жизни, практически к ничегонеделанию»10. Для другого офицера уход на 
пенсию был похож на «переход от одной крайности к другой. Ты выхо-
дишь на улицу, не зная, что произойдёт сегодня, тебя могут застрелить, 
ты можешь попасть в аварию, всё может случиться. После ухода из поли-
ции больше ничего не происходит, абсолютно ничего». Это подтвержда-
ет тезис о том, что процесс перехода полицейских на пенсию носит не 
только формальный, законодательно утвержденный характер, но и свя-
зан с глубокими психологическими переживаниями. 

Также выход на пенсию нередко связан с потерей привычных жиз-
ненных целей. Бывшие офицеры Великобритании обращали внимание 
на то, что роль полицейского регламентированная и иерархическая, с 
чёткими сменами и графиком работы, привносила в их жизнь смысл, 
который исчезал с выходом на пенсию. Как заявил один офицер: «Вы 
многое теряете, как будто у вас больше нет цели, и к этому довольно 
трудно приспособиться». Исследователи зарубежной статьи обратили 
внимание на сильную привязанность к целям и ценностям полицей-
ской службы. Для одного офицера его должность представляла собой 
возможность делать добро и помогать людям, а для другого – «…об-
щаться с людьми, помогать людям, раскрывать преступления. Просто 
быть там, чтобы успокаивать людей и оказывать посильную помощь. 

10 Здесь и далее в цитатах - см. оригинал Bullock K., Garland J., Coupar F. Police officer transitions to 
retirement in the United Kingdom: social identity, social support, and (in)justice. Policing and Society, 1–15. 2019. // 
URL: https://doi.org/10.1080/10439463.2019.1664522.
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Теперь всего этого нет». Кроме того, в ответах бывших полицейских 
также упоминалась сильная привязанность к коллегам, как выразился 
один из них: «Вы поступаете на службу в полицию, и она невероятно 
изолирована, поэтому многие друзья, которых вы заводите вне поли-
ции, как правило, отходят на второй план... И поэтому вы завязываете 
очень тесные дружеские отношения с людьми, с которыми работаете», 
очевидно, что после выхода на пенсию прежнего социального круга и 
сформированного товарищества не остается.

Бывшие полицейские часто в своих рассказах обращали внимание на 
то, что их роль в полиции была важной составляющей жизни и тесно 
связана с их социальной идентичностью. Здесь офицеры в основном упо-
минали темы долга – выполнение долга было частью их идентичности – и 
уважения, которое давала эта роль. «Долг [был] вашей идентичностью, и 
это было связано с очень влиятельной должностью...». В более широком 
смысле, рассказы бывших сотрудников полиции свидетельствуют о том, 
что многие из них сильно привязались к полиции: «Дело в том, что по-
лиция – это организация, которая может завладеть вами. Вы становитесь 
её частью…Я знал коллег, которые жили на работе, потому что это и есть 
ваша жизнь, это то, чем вы становитесь».

Ряд респондентов отмечает, что они не были особенно привязаны 
к организации, и это облегчало переход. Один из них отметил: «Я гор-
жусь тем, что сделал на службе в полиции, но это не влияет на мою по-
вседневную жизнь.. У меня были интересы, выходящие далеко за рамки 
службы в полиции. Так что для меня переход не был таким уж труд-
ным». Другой сказал: «Я никогда не стремился в полицию […] для меня 
служба в полиции была просто работой... Так что живите вне работы, 
а работа – это просто работа». Однако для большинства выход на пен-
сию означал резкое исключение из системы и изменение ролей, кото-
рые структурировали их жизнь и были важной частью их социальной 
идентичности. Как выразился один из героев статьи: «Вы буквально вы-
ходите за дверь, и двери за вами закрываются, и весь ваш мир, который 
существовал 35 лет, больше вам недоступен». Влияние этого события на 
жизнь хорошо иллюстрируют рассказы участников, сдававших свои слу-
жебные удостоверения в день увольнения со службы. Один из офицеров 
заявил: «Когда вы сдаёте своё удостоверение, это всё равно что сдать удо-
стоверение личности, и я не думаю, что они понимают, какое влияние это 
оказывает на офицера», а другой добавил: «Это печальный конец моей 
службы в полиции...Сдайте нам свою форму, свой жетон, сдайте нам свой 
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телефон, а потом вы идёте, например, на вокзал и даже не знаете, как ку-
пить билет. Ваш жетон – это часть вашей личности, и вы не готовы к 
жизни без него. Да, вы понимаете, что это рано или поздно произойдёт, 
но все равно психологически не готовы».

Помимо задач по созданию условий для снижения стресса и психо-
логической нагрузки, возникающей при переходе на пенсию, для успеш-
ного перехода необходимо достаточное количество времени, которого 
у бывших полицейских, как правило, нет, так как после увольнения со 
службы возникает необходимость поиска нового источника заработка 
для обеспечения своей жизни и жизни семьи, близких. Как выразился 
один опрошенный офицер: «Это странное ощущение – тебе приходится 
искать способ вернуться к гражданской жизни, и первые полгода были 
не самыми лучшими для меня...», а другой заявил: «Мне потребовалось 
много времени после увольнения, чтобы начать думать о чём-то другом. 
Но я смог взять отпуск на несколько месяцев после выхода на пенсию, 
так что могу лучше привыкнуть к обычной жизни». 

Анализируя ответы бывших офицеров полиции, приходим к выводу, 
что внезапный переход на пенсию негативно сказывается на их самооцен-
ке. Это особенно связано с вышеупомянутыми темами долга и уважения. 
Так, бывший офицер пояснил: «Мы можем сдать удостоверение, но не 
сдаем вместе с ним чувство предназначения, желание помогать людям и 
помогать людям». Другой описал так свой переход на пенсию: «Это прои-
зошло очень быстро, всего за четыре-шесть недель, ... ты привыкаешь ра-
ботать, а тут вдруг прекращение службы, поэтому возникает проблема с 
самооценкой». Утрата роли полицейского для многих приводит к утрате 
самоуважения. По признанию офицера: «Внезапно ты оказываешься там, 
где тебя больше не уважают, ты больше не сержант и не инспектор, какой 
бы должности ты ни достиг в новой жизни».Отрыв от коллег, с которы-
ми у многих были прочные социальные связи, также может привести к 
изоляции после ухода из полиции. Как следствие, бывшие офицеры на-
чинают испытывать дефицит общения и поддержки со стороны коллег. 
«Как только вы выходите на пенсию, выходите за дверь, возвращаете своё 
удостоверение, и всё – никто не звонит и не связывается с вами, чтобы 
узнать, как у вас дела…».Офицеры также сообщали, что чувствовали себя 
разочарованными службой в полиции, которая, как им казалось, окажет 
им поддержку после их ухода.«В первую неделю [работы в полиции] нам 
стало ясно, что мы – семья. Вы вступаете в семью, и вот какие слова они 
[руководство] использовали: «Если случится худшее, вам не нужно бес-
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покоиться, потому что мы вас не оставим в беде». Но после ухода из по-
лиции стало понятно – это была ложь». 

Проанализировав материалы, представленные в статье, становится 
понятно, что опыт перехода полицейских на пенсию в Великобритании 
довольно похож на те процессы, которые происходят с их коллегами в 
нашей стране. Похожие проблемы и отсутствие инструментов для их ре-
шений позволяют сделать вывод о том, что данный процесс не обуслов-
лен особенностями страны, в которой он происходит, и имеет множество 
общих проблемных вопросов.

Очевидно, что при завершении любой длительной карьеры неизбежны 
некоторые изменения в жизни любого человека, но вид профессиональ-
ной деятельности и обстоятельства, при которых сотрудники завершают 
свою карьеру, безусловно очень важны для понимания того, насколько 
успешно происходит переход к новой карьере и как специалисты пере-
живают этот переход. 

Основной проблемой при переходе служащих полиции на пенсию 
представляется то, что многие офицеры плохо подготовлены к этому 
переходу и информационно, и психологически. Чтобы избежать воз-
можных проблем, офицерам необходимо планировать свое социальное 
и профессиональное будущее, в том числе, при поддержке соответству-
ющих специалистов. Бывшие офицеры, участвовавшие в исследовании 
в качестве респондентов, как правило, считали, что ответственность 
за их жизнь «после» должна лежать только на них, хотя они также 
признавали, что не все офицеры могут эту ответственность вынести в 
одиночку. Безусловно, активная просветительская деятельность про-
фессиональных сообществ и профсоюзов может сыграть свою роль в 
повышении осведомленности об особенностях и возможностях жиз-
ни после выхода на пенсию. Для достижения наилучшего результата 
эта осведомленность должна дополняться инструментами, например, 
обучающими онлайн-курсами или семинарами. Также важную роль в 
облегчении процесса перехода на пенсию могут сыграть консультанты 
по профориентации, коучи, психологи, которые восполнят недостаток 
эмоциональной поддержки или возьмут на себя роль наставника для 
подготовки и лучшей адаптации к новой жизни сотрудников после их 
ухода из полиции.
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Миминошвили Р.Т.
Аспирант. Институт государственной службы 

и управления Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Факторы, влияющие на эффективность 
мотивации профессиональной 

деятельности персонала предприятия

Основным из важнейших условий кадровой политики организации 
и успешного ее развития, является разработка новых мотивационных 
факторов, их развития в профессиональной деятельности персонала. 
Действие механизма мотивации абсолютно точно не определено, как и 
не определен момент и по каким причинам мотивирующий фактор ока-
зывает воздействие или почему не срабатывает. Поэтому система моти-
вации зависит от конкретной ситуации и нуждается в постоянном разви-
тии и совершенствовании.

Мотивация является ключевым понятием для ряда отраслей науки, 
фундамент которых строится на изучении социально-трудовых отно-
шений, поведении человека в процессе трудовой деятельности, поиске 
им гармонии между внутренним миром и окружающей средой. Пробле-
мы формирования мотивации персонала к добросовестному труду как 
управленческой подсистемы стали объектом исследования для многих 
зарубежных и отечественных ученых. Первые попытки научного обоб-
щения управленческого опыта, ставшие основой для возникновения 
ряда теорий мотивации труда, относятся к концу 19 века. Они были вы-
званы, прежде всего, переходом промышленности на качественно новый 
уровень, характеризующийся ускорением темпов её развития, всё более 
массовым характером производства и сбыта продукции, а также созда-
нием больших корпораций. У владельцев крупных предприятий возник-
ла насущная потребность в оптимизации управления производством и 
персоналом, в четком взаимодействии всех элементов производственной 
структуры в соответствии с научно обоснованными принципами, норма-
ми и стандартами.

Основателем научного подхода к организации управления персоналом 
заслуженно считается американский промышленник, изобретатель и ра-
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ционализатор Фредерик Уинслоу Тейлор, который с 1895 года занимался 
исследованиями в области научной организации труда. Ему же принад-
лежит первый опыт применения системы прогрессивной оплаты за про-
изводительность труда (1884 г.). Результатом многолетних наблюдений 
и исследований Ф. Тейлора явилась новая, без преувеличения – револю-
ционная для своего времени система управления персоналом, принципы 
построения которой подробно изложены в нескольких научных работах. 
Наиболее известной стала книга «Принципы научного менеджмента» 
(1911 г.), в которой Ф. Тейлор подробно сформулировал три основные 
причины низкой производительности труда:

«…во-первых, – заблуждение, с незапамятных времен почти универ-
сально распространенное среди рабочих и заключающееся в опасении 
того, что реальное повышение выработки, приходящейся на каждого че-
ловека и на каждую машину в данной отрасли промышленности, приве-
дет в конечном результате к лишению работы значительного числа заня-
тых в ней рабочих;

во-вторых, – обычно применяемая ошибочная система организации 
управления предприятиями, которая принуждает каждого рабочего 
«прохлаждаться» или работать медленно, защищая этим свои собствен-
ные насущные интересы;

в-третьих, – непроизводительные, грубо-практические методы про-
изводства, которые до настоящего времени почти повсеместно господ-
ствуют во всех отраслях промышленности и, применяя которые, наши 
рабочие затрачивают даром значительную долю своих усилий»1.

Широко известны в научных и управленческих кругах теория иерар-
хии потребностей индивида А. Маслоу, теория двух факторов Ф. Герц-
берг, теория Х и Y Д. Мак-Грегора2. Первые научные исследования по из-
учению мотивации персонала в России выполнены в 90-х годах XX века. 
Большой вклад в изучение вопросов формирования системы мотивации 
как совокупности административных, материальных и моральных воз-
действий на персонал организации, побуждающих его к добросовестно-
му труду, внесли отечественные ученые – Деркач А.А., А.И. Турчинов, 
Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А. и др. 3. Авторами под 

1 Фредерик Уинслоу Тейлор. Принципы научного менеджмента. Монография. http://www.improve-
ment.ru/bibliot/taylor/tail002.shtm

2 Абрахам Маслоу: Мотивация и личность. Монография. – М.: Альпина Паблишер, 2003. 152 с.; Герц-
берг Ф. Мотивация к работе. – Питер.: Наука, 2000. 252 с.; Мак-Грегор Д. Человеческая сторона предприятия. 
–  М.: Наука, 1960. 164 с. 

3 Деркач А.А. Акмеология  : личностное и профессиональное развитие человека. Методолого-при-
кладные основы акмеологических исследований / А.А. Деркач. – М.: 2000. 391 с.; Турчинов А.И. Профессио-
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термином мотивация понимается сочетание внутренних и внешних 
мотивов, определяющих поведение индивидуума. Система мотивации 
рассматривается как совокупность воздействий социально-психологи-
ческого, административного, правового, финансового характера, кото-
рая побуждает госслужащих к добросовестному исполнению служеб-
ных обязанностей при строгом соблюдении требований действующего 
законодательства и общепринятых норм морали. Ученые выделяют в 
системе мотивации две подсистемы – материальную и нематериальную, 
которые, взаимно дополняя друг друга, дают желаемый синергетиче-
ский эффект. При этом каждая из этих составляющих являет собой са-
мостоятельную систему, состоящую из форм и методов воздействия на 
сотрудников.

Система мотивации при грамотном управленческом подходе способна 
не только обеспечить повышение производительности и качества труда, 
но и создать благоприятную атмосферу в коллективе, способствовать его 
сплочению, формированию у сотрудников новых компетенций, повыше-
нию их квалификации, развитию творческого потенциала. А это способ-
ствует повышению производительности и эффективности работы всего 
предприятия в целом.

Рассмотрим практику формирования системы мотивации персонала 
на примере строительной компании ООО «ИнжКапСтрой». В организа-
ции действует Положение об оплате работников, утвержденное прика-
зом Генерального директора. Повременная оплата труда рабочих в Об-
ществе осуществляется по тарифной системе оплаты труда, на основе 
расчетного размера оплаты труда (РРОТ), используемого для назначения 
месячных тарифных ставок рабочих. Расчетный размер оплаты труда 
устанавливается приказом Генерального директора Общества и зависит 
от финансово-экономического положения Общества. Присвоение разря-
дов рабочим производится в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий (ЕТКС). Тарифная ставка 
каждого разряда определяется пропорционально согласно следующим 
тарифным коэффициентам:

– рабочие, занятые на строительстве тоннелей и подземных сооруже-
ний (на подземных работах при 7-часовом рабочем дне и 36-часовой ра-
бочей неделе):

нализация и кадровая политика. Проблемы развития теории и практики | А.И. Турчинов – М., 1998. 271 с.; 
Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А. и др. Управление персоналом: теория и практика. Мотивация 
и стимулирование трудовой деятельности: Учебно-практическое пособие / под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Про-
спект, 2023. 524 с.
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Разряды 1 2 3 4 5 6

Тарифные коэффициенты 6,3 7,1 8,0 9,0 10,2 11,5

– рабочие, занятые на строительных работах (при 8-часовом рабочем 
дне и 40 часовой рабочей неделе):

Разряды 1 2 3 4 5 6

Тарифные коэффициенты 4,7 6,0 6,9 7,9 8,8 9,9

– рабочие, занятые в строительстве на ремонтно-строительных рабо-
тах (при 8-часовом рабочем дне и 40-часовой рабочей неделе):

Разряды 1 2 3 4 5 6

Тарифные коэффициенты 3,8 4,9 5,5 6,3 7,1 8,0

– водители грузовых автомобилей:

Грузоподъемность, тонн До 3 От 3 
до 10

От 7 
до 10

От 10 
до 20

0т 20 
до 60 Свыше 60

Тарифные коэффициенты 5,5 6,3 7,1 8,0 9,0 10,2

– водители специализированных автомобилей:

Грузоподъемность, тонн до 3 от 3 до 10 от 10 до 20 Свыше 20

Тарифные коэффициенты 6,3 7,1 8,0 9,0

– водители автобусов:

Длиной в метрах До 7,5 От 7,5 до 9,5 Свыше 9,5

Тарифные коэффициенты 7,1 8,0 9,0

Оплата труда руководителей, специалистов осуществляется по долж-
ностным окладам, размеры которых определяются Генеральным дирек-
тором Общества для каждого работника в соответствии со штатным 
расписанием и трудовым договором. Сдельно-премиальная, аккорд-
но-премиальная и договорная система оплаты труда рабочих, занятых в 
филиалах Общества используются для рабочих-сдельщиков. При этом 
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бригадам выдаются утвержденные начальником филиала или главным 
инженером сдельные, аккордные наряд-задания или оформленные до-
говоры на выполнение работ, предусмотренных планом. За выполнение 
месячного сдельного задания устанавливается премия из фонда оплаты 
труда в размере до 50 процентов и за каждый процент перевыполне-
ния задания – до 3-х процентов сдельного заработка. За выполнение 
аккордного задания и снижение нормативного времени на его выпол-
нение устанавливается премия из фонда оплаты труда до 50 процентов 
и за каждый процент сокращения нормативного времени – до 3-х про-
центов сдельного заработка.

Договорная система оплаты труда рабочих может вводиться на всех 
видах работ. Договоры заключаются, как правило, на этап, вид работ или 
комплекс работ. При невыполнении к установленному сроку сдельного, 
аккордного наряд-задания ли договора, оплата выполненных работ про-
изводится по сдельным расценкам без начисления премий. Премирова-
ние работников компании производится по результатам их работы в со-
ответствии с личным вкладом в общие результаты работы.

Компания оплачивает работникам медицинские услуги по профилак-
тической, лечебно-диагностической и стоматологической помощи. До-
бровольное медицинское страхование для работников Общества – это 
простой и доступный способ обеспечения своих работников качествен-
ной медицинской помощью в дополнение к медицинским услугам, гаран-
тированным государством.

Мотивации статусного самоутверждения работников способствует 
хорошо зарекомендовавшая себя практика включение высокопотенци-
альный специалистов в кадровый резерв по итогам аттестации, представ-
ления работников компании к государственным наградам, ведомствен-
ным почетным званиям.

В целях установления единой системы нематериальной мотивации 
работников в Обществе разработано Положение о корпоративных на-
градах.

Корпоративными наградами Общества являются Почетная грамо-
та ООО «ИнжКапСтрой», которой награждаются работники, имеющие 
стаж работы в Обществе не менее 1 года, за добросовестный, безупреч-
ный труд, высокие производственные показатели, конкретные трудовые 
достижения. Почетное звание «Почетный работник ИнжКапСтрой» при-
сваивается за многолетний добросовестный труд лучшим работникам 
Общества, имеющим стаж работы в Обществе не менее 15 лет, имеющим 
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на протяжении этого периода высокие личные показатели в работе. По-
четное звание «Ветеран ИнжКапСтрой» присваивается лучшим работни-
кам Общества, имеющим стаж работы в Обществе не менее 20 лет, при их 
увольнении с работы по уходу на пенсию.

Среди нематериальных стимулов особое место занимает включение 
наиболее профессионально подготовленных и социально активных ра-
ботников Общества в Совет молодых специалистов. Данный Совет в сво-
ей деятельности взаимодействует с профсоюзной и ветеранской органи-
зациями, наряду с работниками, включенными в резерв для выдвижения 
на руководящие должности, участвует в выработке наиболее значимых 
для Общества и его филиалов решений по производственным и социаль-
ным вопросам. 

Для выявления возрастных и статусных особенностей мотивации про-
фессиональной деятельности работников с различным уровнем удовлет-
воренности и вовлеченности в трудовой процесс в 2024 году проведено 
исследование. Основная гипотеза исследования- существует взаимосвязь 
между удовлетворенностью трудом и вовлеченностью в трудовой про-
цесс, и чем персонал более вовлечен в трудовой процесс, тем он более 
удовлетворен условиями и факторами труда. Удовлетворенность и вов-
леченность зависит от статуса, возраста и стажа, и чем сотрудник выше 
по статусу, старше по возрасту и по стажу, тем он более удовлетворен и 
вовлечен в деятельность.

В исследовании для выявления уровня удовлетворенности и вовле-
ченности персонала в трудовой процесс компании были выбраны тести-
рование и анкетирование. Тест позволили выявить следующие факторы 
(критерии) удовлетворенности трудом приведенные в таблице № 1, а так-
же были учтены следующие факторы (критерии) вовлеченности персона-
ла в трудовой процесс, приведенные в таблице № 2. Также для удобства 
расчетов этих показателей для каждого фактора был присвоен коэффи-
циент весомости. 

Помимо вопросов, которые позволили оценить уровни удовлетво-
ренности и вовлеченности персонала, в данную анкету были включены и 
вопросы касающихся их статуса и стажа работы в организации. Анкети-
рование позволило получить данные об удовлетворенности и вовлечен-
ности не только по подразделению, но и по различным классификаци-
онным группам, выявить дисбаланс мнений по различным показателям 
работников различных должностных категорий (руководителей и испол-
нителей), определить влияние возраста и стажа работы на уровень моти-
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вации, заинтересованность в работе персонала. 
Анализ полученных результатов показал, что низким показателем 

удовлетворенности является – удовлетворенность по изменениям, прои-
зошедшим за последний год на предприятии; данный показатель попал в 
критерий низкой удовлетворенности (от 0 до 1), основной причиной ре-
спонденты указали слабую информированность со стороны руководства 
о проводимых изменениях на предприятии, потому во многом перед ис-
полнителями ставится сам факт. За исключением группы руководителей, 
в группе «исполнитель» отмечен низкий показатель «Отношение сотруд-
ников к основным направления деятельности предприятия» и «Совмест-
ное с руководством решение проблем»( таблица 1).

Данные по популярности мотивов, побуждающие персонал качествен-
но и эффективно работать приведены в таблице 2.

За исключением группы руководителей, во всех группах отмечен низ-
кий показатель удовлетворенности размером заработной платы. Также 
можно выделить показатель низкой удовлетворенности организацией 
рабочего места, мерами социальной защиты. 

Результаты исследования уровня удовлетворенности тем или иным 
фактором по возрастной группе приведены в таблице 3.

Таблица 1. Данные по вовлеченности персонала в статусной группе 
исследования.
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Данные по факторам, способные повысить мотивацию персонала к ка-
чественному и эффективному труду представлены в таблице 5.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что одним из са-
мых важных факторов мотивации работников организации является 

Таблица 2. Факторы способные повысить мотивацию к качественно-
му и эффективному труду в статусной группе исследования.
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Таблица 3. Данные по удовлетворенности тем или иным фактором по 
возрастной группе.
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справедливая система оплаты труда в компании. Обобщенные индексы 
удовлетворенности и вовлеченности приведены в таблице 5.

Результаты оценки респондентами мотиваторов по стажной группе 
исследования приведены в таблице 7.

Обобщенные индексы удовлетворенности и вовлеченности приведе-
ны в таблице 8.

Анализируя показатели мотивов, побуждающих персонал качествен-
но и эффективно работать в компании, можно выделить следующие осо-
бенности- показатель «зарплата» является одним из самых популярных 
мотивов, которые могут побудить сотрудника качественно и эффективно 
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Таблица 4. Факторы, способные повысить мотивацию к качественно-
му и эффективному труду статусной группе.
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работать; также проводя параллель с такой оценкой, как популярность 
факторов, способных повысить качество труда, самым популярным 
явился такой показатель, как повышение заработной платы. На основа-
нии чего можно сделать вывод, что зарплата является одним из главных 
мотивационных факторов для сотрудников компании. Подавляющее 
число респондентов (78 %) выделяют базовым мотивом «содержание вы-
полняемой работ», что говорит о том, что это является одним из значи-
мых мотивационных факторов для специалистов (во всех группах этот 
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показатель со значением выше 2 баллов). 82 % респондентов определяют 
базовым мотивом «ответственность перед предприятием за качество вы-
полняемой работы», специалистов мотивирует чувство долга, как перед 
коллегами, так и перед компанией, государством. Среди факторов, спо-
собных повысить качество труда, фактор «улучшение организации труда 
и условий труда». Обобщенный показатель удовлетворенности показы-
вает, что в статусной группе «руководители» уровень удовлетворенности 
трудом (62,62 %), в группе «исполнители» (49,05%), вовлечены в трудо-
вой процесс в группе «руководители» (84,6%), в группе «исполнители» 
(54,89%). В возрастной группе следует отметить такую особенность, что 
чем выше возраст и стаж, тем сотрудники более удовлетворены и вовле-
чены в трудовой процесс. 

В статусной группе следует отметить, что у руководителей ярко вы-
ражены потребности в высоком заработке, во влиятельности и власти, в 
интересной и полезной работе. У исполнителей факторы распределились 
равнозначно. В возрастной группе следует отметить, что в группе до 25 
лет факторы выше среднего получили такие как: потребность в структу-
рировании работы, во влиятельности и власти, и потребность в переме-
нах и разнообразной работе. А ниже среднего получились значения у та-
ких показателей как низкая заработная плата и условия труда, что может 
говорить о том что в данной возрастной группе следует особо уделять 
вниманию информированию специалистов этой возрастной категории, 
установлению обратной связи.

В возрастной группе от 25 до 30 лет следует выделить что потребность 
в высоком заработке и хороших условиях труда получили значения выше 
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среднего. Низкие значения получили факторы «социальные контакты», 
«участие в решении сложных задач», «ставить перед собой сложные цели» 
и «потребность в самосовершенствовании». В возрастной группе от 30 
до 45 лет респонденты выделили следующие потребности, которые по-
лучили значения выше среднего, такие как потребность в креативности 
и потребность в совершенствовании, что может быть вызвано тем что на 
данные возраст приходится пик карьеры людей и их желание в творче-
стве и совершенствовании возрастает. Факторы которые получили зна-
чения ниже среднего это потребность в высоком заработке, потребность 
ставить дерзкие цели, и потребность во власти. В возрастной группе от 45 
до 60 следует отметить особо высокую потребность в высоком заработке, 
и потребность в полезной работе. Подавляющее число респондентов всех 
возрастных групп (98%) назвали одной из главных функций руководите-
ля организации создание системы ценностей подчиненных. В этом ключе 
можно рассмотреть, что организация эффективна настолько, насколько 
эффективна её система ценностей. 

Ценности являются важным регулятором индивидуального и груп-
пового поведения, базовым мотиватором эффективности специалистов. 
Эффективное управление ценностями предполагает отсутствие проти-
воречий между декларируемыми и действующими ценностями, а также 
ценностями, с одной стороны и правилами и нормами организации -с 
другой- эффективное управление ценностями включает внимательное и 
уважительное отношение менеджмента к ценностям работника. Иссле-
дование управления мотивацией в деятельности компании диктует необ-
ходимость разработки и внедрения ценностных подходов к ее совершен-
ствованию. 
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Ключевые императивы стратегии развития России 
и формирование гражданской идентичности

Введение
Важные вопросы процесса формирования гражданской идентич-

ности постоянно находятся в центре внимания ученых, общественных 
деятелей, представителей государственной власти. Особую важность 
этот вопрос приобретает для сферы национальной безопасности, ведь 
утверждение российской гражданской идентичности является одной из 
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определяющих основ государства для усиления способности противо-
стоять как внутренним, так и внешним угрозам. Опора на гражданскую 
идентичность должна быть основой стратегии развития государства, в 
то же время должна быть определена собственная внутренняя и внеш-
няя политика ее реализации, основанная на глубоко осознанных и четко 
сформулированных национальных интересах, в частности, экономиче-
ских, тесно связанных с экономической идентичностью.

В этом контексте следует заметить, что многолетняя неопределенность 
и отсутствие осознания экономической идентичности и национальных 
экономических интересов как составляющих национальных интересов, 
поверхностная оценка сущности экономических процессов и критериев 
выбора экономических механизмов обуславливают, в частности, то, что 
российское общество в 90-е годы находилось в состоянии неопределен-
ности. Не последнюю роль в этом процессе играет то обстоятельство, что 
мало изученными остаются вопросы гражданской идентичности с точки 
зрения ее экономической составляющей, особенно во взаимодействии с 
национальной экономической безопасностью и государственной эконо-
мической политикой.

Целью статьи является обоснование взаимосвязи формирования 
гражданской идентичности и развития национальной экономики в на-
правлении самодостаточности в целях обеспечения национальной безо-
пасности.

Результаты исследования 
В наиболее обобщенном виде в научном дискурсе гражданская иден-

тичность представлена как значимая и устойчивая система представ-
лений и рассматривается как соотнесенность социального субъекта с 
государством, его символами, ценностями, культурой, историей, терри-
торией, государственными и правовыми институциями, политическими 
и экономическими интересами, а также ментальностью, образами мира, 
национальной идеей, как составляющими концепции «русского мира» 
[1]. Гражданская идентичность является одним из значимых факторов 
самоидентификации личности. 

Ретроспектива показывает, что формирование гражданской идентич-
ности происходит в каждом государстве. Непрерывность этого динамич-
ного процесса достигается в эффективном взаимодействии государства, 
институтов гражданского общества и национальной элиты, что приво-
дит к самоотождествлению себя гражданином и членом гражданского 



Региональные исследования

67

общества определенного государства и предусматривает активное уча-
стие в жизни общества и лояльность к органам власти вместе с другими 
объективными политическими установками [2]. Наиболее распростра-
нено мнение, что основами формирования гражданской идентичности 
должен быть высокий уровень политической культуры и гражданского 
сознания, который достигается благодаря целенаправленной и последо-
вательной государственной политики в культурной, экономической и со-
циальной сферах [3, 4].

Исследование [5] показало, что гражданская культура, которая по-
строена на лояльности/доверии к органам власти и предполагает участие 
в политической жизни, является основой для формирования активной 
гражданской позиции индивида. Следовательно, гражданскую идентич-
ность следует считать показателем консолидации общества и условием 
целостности государства. 

В социально-экономическом пространстве гражданская идентичность 
проявляется через ориентацию на способ организации экономической 
жизни общества и модели экономического поведения, оценки своего 
экономического положения [6]. Следовательно, следует констатиро-
вать, что в сложный процесс идентификации и сохранения гражданской 
идентичности вплетается экономический фактор. Хозяйственные связи, 
исторически формируемые в экономическом комплексе, составляют ос-
нову существования государств. В условиях разнообразия форм хозяй-
ствования внутри отдельной страны формируются специфические черты 
хозяйственной деятельности, типичные именно для этого народа особен-
ности экономического поведения [7], что убеждает в необходимости уде-
лять большее внимание экономической идентичности.

С позиций экономической теории экономическая идентичность рас-
сматривается как совокупность экономических интересов человека, яв-
ляющегося продуктом экономического самосознания, а также отражает 
результат самоопределения человеком своего имущественного положе-
ния в обществе [8]. Следовательно, такая идентичность – это экономи-
ко-психологическая категория, характеризующая самоопределение лич-
ности в системе экономических отношений. Именно в экономической 
сфере осуществляется самореализация личности, которая проявляется в 
экономических интересах и экономических отношениях через отноше-
ние к собственности и особенностям ее экономической идентичности. 
Экономическое сознание отражает экономические условия жизни чело-
века, его макро- и микросреду, определяет и регулирует содержательные 
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характеристики его социального поведения в разных сферах экономи-
ческого пространства. Она тесно связана с экономическим поведением, 
выступая как рациональная база субъективных оснований такового по-
ведения; отражая экономические реальности, формирует экономические 
модели принятия экономических решений; связана также с экономиче-
ской системой, являющейся ее субъективным фундаментом. 

Среди ведущих компонентов экономического сознания, кроме соци-
альных ориентиров личности на различные формы экономического пове-
дения, следует назвать ориентацию человека на экономические ценности 
(общепринятые представления относительно целей, к которым должен 
стремиться человек в экономической деятельности), а среди функцио-
нальных форм экономического сознания - экономические убеждения, 
они представляют собой устойчивую систему взглядов. Формирование 
этих убеждений опирается на глубочайшие знания и оценки экономи-
ческих явлений и происходит на базе экономического опыта человека в 
итоге экономической деятельности [8]. 

Что касается государственной экономической политики, то Россия 
за последние десятилетия прошла соответствующий путь развития ры-
ночной экономической системы и формирования определенной модели 
внутреннего рынка [9]. Ретроспектива показывает, что благодаря аккуму-
лированию общественного потенциала в России сформировались пред-
посылки для построения экономического развития на национальной 
идее – на идее экономического национализма, суть которого, в частно-
сти, заключалась в том, что государство должно управлять экономиче-
ским развитием и влиять на него в национальных интересах для полу-
чения положительного результата: развития бизнеса, создания рабочих 
мест, наполнения бюджета и выполнения заявленных социальных стан-
дартов. Цель экономического национализма – ввести стандарты поли-
тики занятости и социальной защиты на основе устойчивого развития с 
целью достижения социальной справедливости, а также равноправного 
вхождения в мировое сообщество [10]. 

В России годами реализовывался курс на преобразование государства, 
которое позиционировалось в мире как страна с мощным научным по-
тенциалом, в сырьевой придаток развитых стран. В частности, имеем 
такой результат: 61% российского экспорта в 2024 г. пришелся на мине-
ральное сырье, более 14,5% – металлургия, 10% –продовольственная и 
сельскохозяйственная продукция. Вместе с тем, России удалось в доста-
точной степени наладить отечественные производства для того, чтобы 
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снизить потребности экономики в импорте. Однако, достигнутые на се-
годня макроэкономические показатели остаются достаточно зависимы-
ми от факторов внешнего окружения, что свидетельствует о необходи-
мости продолжать формирование адекватной вызовам времени системы 
управления экономическими процессами, направленной на решение 
ключевых вопросов экономической самодостаточности эффективными 
экономическими инструментами и при условии преимущества реализа-
ции экономической функции государства над политической.

Нужна такая экономическая политика государства, которая должна 
обеспечить новую воспроизводственную модель российской экономики. 
Необходима государственная экономическая политика инклюзивного и 
инновационного развития, направленная преимущественно на повыше-
ние благосостояния населения России. В этом контексте возникает зада-
ча вернуться к научному обоснованию понятия «экономическая самодо-
статочность» и определению современных факторов ее формирования в 
направлении обеспечения способности сохранять стабильный экономи-
ческий рост независимо от внешних обстоятельств. 

В наиболее обобщенном выражении экономическая самодостаточ-
ность – это максимальный уровень самообеспеченности экономической 
системы, достигнутый благодаря рациональному сочетанию собствен-
ного производства и потребления на новейшей технологическо-инно-
вационной базе, а также внешним связям в экономической, научной и 
культурной сферах; модель самодостаточной экономики – это институ-
ционально обеспеченная национальная инновационно-производствен-
ная система, охватывающая отрасли/секторы, способные реализовать 
свой внутренний потенциал на принципах качества и конкуренции для 
обеспечения национальных экономических интересов и национальной 
безопасности на основе гражданской идентичности [11].

Сегодня Россия реализует новую экономическую стратегию, подкре-
пленную политической волей, ресурсами и конкретными инструментами 
реализации, чтобы увеличить и укрепить конкурентоспособного нацио-
нального производителя и сделать рывок в таких перспективных направ-
лениях, как высокотехнологичное машиностроение и военно-промыш-
ленный комплекс, агропереработка, креативная экономика, цифровая 
трансформация и т.д. В то же время, развивать собственное производ-
ство нужно не благодаря запретам на ввоз соответствующей импортной 
продукции, а благодаря повышению качества собственной; но, следует 
обеспечить и некоторую долю иностранной продукции, необходимой для 
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формирования ассортимента и развития реальной конкуренции. Конеч-
но, в современных условиях экономическая самодостаточность не может 
быть абсолютной, но она необходима для той части товарного производ-
ства, которая обеспечивает продовольственную, военную и энергетиче-
скую безопасность [12, 13]. 

России в кратчайшие сроки необходимо перейти на модель самодоста-
точного экономического развития на основе реализации внутреннего по-
тенциала в рамках выполнения внешних (международных) обязательств, 
учитывая определенные и законодательно утвержденные и политиче-
ски осознанные национальные интересы, где главной движущей силой 
становится средний класс, стержнем которого является малое и среднее 
предпринимательство.

Еще раз подчеркиваем, что самодостаточность не предполагает 
полной изоляции страны от внешнего окружения. Напротив, экспорт 
признанной на внешнем рынке российской продукции (согласно за-
ключенным договорам и взятым обязательствам, учитывая спрос и 
предложение собственного внутреннего рынка и национальные инте-
ресы), а также высокотехнологичной наукоемкой продукции должен 
быть расширен. Сырье и продукция низкого передела должны исполь-
зоваться внутри страны и работать на пользу российского общества. 
Приоритетом сегодня должно стать формирование общей цели разви-
тия государства и национальной экономики как базового механизма 
обеспечения национальной безопасности. 

Факторы экономического роста в соответствии с моделью экономи-
ческой самодостаточности: 1) повышение инновационности экономиче-
ского развития путем внедрения инноваций разной природы как резуль-
тата реализации новейшего технологического знания, сформированного 
научно-исследовательской и научно-технологической деятельностью; 2) 
вложение инвестиций в инновационные сектора экономики; 3) рост про-
мышленного производства с высокой добавленной стоимостью; 4) рост 
внутреннего потребления (зависит от темпов и масштабов реализации 
местных ресурсов, роста средней заработной платы и функционирования 
внутреннего рынка качественных и конкурентоспособных товаров). 

Среди национальных интересов: сбалансированность между наци-
ональными и региональными интересами в экономической сфере; обе-
спечение сбалансированной структуры внешней торговли, предусматри-
вающей как удовлетворение потребностей внутреннего рынка и защиту 
отечественных товаропроизводителей, используя принятые в междуна-
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родной практике средства, так и развитие экспортного потенциала; спо-
собность экономики страны функционировать в режиме расширенного 
воспроизводства и т.д. 

Для сохранения общественного консенсуса и соответственно усиле-
ния процесса гражданской идентичности важно усиливать роль госу-
дарства в обеспечении социальной справедливости. Именно справед-
ливое распределение доходов экономики будет способствовать более 
продуктивному использованию их в экономическом обороте страны, 
следовательно, может повысить роль национальных экономических 
интересов в формировании гражданской идентичности. Чтобы сфор-
мировать экономическую самодостаточность России, осуществить же-
лаемые социально-экономические преобразования нужно сохранить и 
развить человеческий капитал, интеллектуальный капитал и социаль-
ный капитал. Для этого необходима соответствующая продуманная 
государственная политика в области образования, занятости, социаль-
ного развития, регулирования миграции, которая обеспечила бы инте-
грацию России в международное разделение труда не как реципиента 
низкоквалифицированной рабочей силы, а как страны, принимающей 
высококвалифицированных специалистов.

Следовательно, поиск путей формирования самодостаточного госу-
дарства в России продолжается, а другого ключевого механизма дина-
мического развития, кроме как развитие и реализация человеческого 
потенциала как средства обеспечения безопасности и суверенитета госу-
дарства, его конкурентоспособности, в современном мире нет. Понима-
ние этого полностью зависит от политических элит и граждан, которые 
должны объединиться в формировании условий для развития новейшей 
модели экономической системы.

Заключение
Сегодня на повестке дня поставлены вопросы формирования граж-

данской идентичности, национальных интересов России, что обусловле-
но необходимостью обретения ею статуса самодостаточного государства, 
учитывая общественные, экономические, политические и культурные 
признаки народного единства. В основе гражданской идентичности 
должна быть четко определенная национальная идея, одобренная кон-
сенсусом граждан разных статусных и этнических групп и направленная 
на решение задачи отражать гармоничное согласование национальных 
интересов в разных сферах общественной жизни, что отвечает принци-
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пам самодостаточного инклюзивного развития.
Экономическую идентичность следует рассматривать как базисный 

фактор гражданской идентичности и экономической безопасности, ко-
торая в условиях роста внешних угроз является действенным инструмен-
том выделения и защиты национальных ценностей на разных уровнях 
экономики, что, кроме обеспечения социального капитала и культурной 
основы развития, позволит реализовать концепцию экономической са-
модостаточности, активизировать внутренний потенциал экономиче-
ской системы и сформировать конкурентные преимущества на внешних 
и внутренних рынках.

Национальная идея и национальные экономические интересы – ключе-
вые императивы государственной политики в направлении развития са-
модостаточного российского государства. Национальные экономические 
интересы как совокупность объективных экономических потребностей 
страны, удовлетворение которых обеспечивает эффективное функцио-
нирование и устойчивое развитие ее экономической системы, а через нее 
также и экономики отраслевого/секторального и регионального уровня, 
предусматривает поддержание такого состояния экономической сферы 
государства, которое характеризуется сбалансированностью, устойчиво-
стью к негативным факторам, способностью этой сферы обеспечивать 
эффективное функционирование экономики и экономический рост.

Конечный результат государственной политики учитывая нацио-
нальные императивы на пути развития самодостаточного государства на 
основе реализации потенциала развития науки и технологий, местных 
ресурсов - это высокотехнологичное государство с собственной совре-
менной промышленно-технологической базой, равноправный партнер 
на рынке высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимо-
стью, высокой степенью профессионализма и компетенций работников 
всех секторов экономики, имеющих все возможности и условия реали-
зовать свои знания и опыт в своей стране, а также создавать реальные 
условия для улучшения благосостояния и качества жизни.
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Консьюмеризация образования: 
анализ потребительских тенденций 

и их влияние на образовательную деятельность

Современный человек склонен к потреблению. Потребление являет-
ся неотъемлемой частью его жизни, оно символизирует определенный 
экономический и финансовый стандарт, образ и стиль жизни, выбор тех 
или иных предпочтений, являя собой важнейший фактор социализации. 
Благодаря потреблению происходит конструирование социально-инди-
видуального мира, идентификационных маркеров, свидетельствующих о 
принадлежности к определенной социальной группе. 

В ряду факторов, играющих в этих процессах значительную роль, осо-
бое место принадлежит сфере образования, которая все более приоб-
ретает потребительские черты, тем соответствуя идеологии и практике 
консьюмеризма. Сформировалось понятие образовательной потреби-
тельской услуги, которая является ответом на реалии общества потре-
бления. В том, что «формула «образование как услуга» – это отражение 
культуры рыночного общества, господствующими ценностями которого 
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являются максимизация полезности, эффективность и конкурентоспо-
собность, свобода и плюрализм» [1, с. 51], нельзя не согласиться. 

Требования современной экономики вызвали к жизни небывалый 
рост потребления, что отвечает интересам рыночных отношений, с одной 
стороны. С другой, предлагая необходимый стандарт потребления, в том 
числе и в области образования, общество потребления создает простран-
ство ценностей, на которые ориентируется индивид в выборе профессии. 
Можно сказать, что следствием консьюмеристского мировоззрения ста-
новится формирование «стандартизированного» мышления, ориентиро-
ванного на вполне определенное потребление, на потребление, которое 
символизирует успех в его широком понимании. А образование, как из-
вестно, выступает важнейшим каналом социального продвижения, явля-
ется олицетворением социального успеха.

Консьюмеризм делает выбор человека все более индивидуализирован-
ным, чему способствует тщательно продуманная стратегия навязывания 
продукта, в том числе и образовательного: непосредственная обращен-
ность к конкретному человеку, учет именно его возможностей и инте-
ресов, апелляция к его желаниям и устремлениям. С одной стороны, в 
этом заключаются несомненные плюсы, поскольку индивид создает свое 
жизненное пространство с присущими ему социальными ориентирами. 
Но при внимательном и непредвзятом рассмотрении в этом кроется се-
рьезная опасность, поскольку индивид лишен возможности осуществить 
самостоятельный выбор, который за него осуществляет общество потре-
бления через тщательно разработанные механизмы манипулирования. 
Консьюмеристское мировоззрение многое упрощает, делает психику 
крайне подверженной внешним влияниям, ограничивает возможности 
критического осмысления как внешних, так и внутренних проявлений, 
придает индивидуальным действиям предельно зависимый характер. 
Под этим воздействием оказывается и система образования, подлинные 
ценности которой, особенно в том, что касается ее аксиологической и 
воспитательной функций, подвергаются переоценке как не отвечающие 
духу рыночных отношений.

Образование является инструментом, который всегда и во все времена 
был призван способствовать укреплению социальный взаимодействий, 
обеспечивать социальную солидарность, направлять деятельность со-
циальный агентов и социальных групп, осуществлять эту деятельность 
в нравственно-этическом пространстве. В современном обществе потре-
бления реализация этих и многих других направлений образовательной 
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системы оказалась очень непростой задачей. Насаждаемая психология 
потребления пришла в противоречие с некогда утвердившимися установ-
ками, которые оказались непригодными для «употребления», поскольку 
не отвечают духу времени – коммерческому и рыночному. 

Не осталась в стороне от требований общества потребления и сфе-
ра образования, которая, как отмечено выше, все более превращается в 
потребительскую услугу. С одной стороны, в этом процессе есть пози-
тивные моменты, суть которых состоит в том, что образование должно 
соответствовать велениям времени и отвечать на его вызовы. Поскольку 
образование, являясь фактором производства – материального и духов-
ного, относится к числу важнейших условий социального развития, в нем 
заключены моменты, позволяющие вести речь о его характеристике как 
потребительской услуги, что соответствует природе консьюмеристского 
мировоззрения. Одним из проявлений сформировавшейся в образова-
нии тенденции является упрощение образовательного процесса, когда 
объем и качество образовательных услуг все более снижается, более того 
– вульгаризируется. Это особенно заметно, если сравнивать советскую и 
современную системы образования. Первая отличалась своей фундамен-
тальной направленностью, ориентированной на решение долгосрочных 
научных перспектив. Что касается сегодняшнего дня, то современный 
университет является инструментом, воплощающим в жизнь идеи, при-
сущие рыночно-потребительскому миру. И это не может не насторажи-
вать, т. к. знание превращается в информацию, которую необходимо не 
столько усвоить надлежащим образом, сколько познакомиться с ней для 
решения сиюминутных проблем. И в таком ракурсе происходит потеря 
значимости образования в его аксиологическом и социально-психологи-
ческом измерении. 

Не последнюю роль в этих процессах играет утверждаемый обществом 
потребления разрыв между сущим и должным, желаемым и возможным, 
который реализуется в продвижении лозунга «иметь», а не «быть». В та-
кой ситуации происходит поворот в сторону той системы ценностей, ко-
торая наилучшим образом отвечает материальным устремлениям. Всеми 
возможными способами индивид стремится к тому, чтобы «не отстать», 
«состояться», «выглядеть не хуже других», а значит, – «иметь». Поэтому 
расширение пространства потребительских практик в системе образова-
ния отнюдь не случайно, оно является важнейшим трендом современной 
рыночной экономики. Потребительские услуги в образовании, возмож-
ность получения «дорогого», элитарного образования говорят в пользу 
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высокого – реального или мнимого – социально-экономического статуса 
и финансовой состоятельности. Но, как отмечают специалисты, показное 
потребление, за которое нередко приходится платить достаточно высо-
кую цену, скорее характеризует относительно небогатые слои населения, 
желающие быть отнесенными к разряду материально обеспеченных. И в 
этом смысле уровень и качество потребительской услуги, в том числе и в 
области образования, являются той визитной карточкой, которая свиде-
тельствует об успешности в целом. 

Возможность получения «дорогого» образования является инстру-
ментом демонстрации показного потребления, когда внешние факторы 
оказываются первоочередными, поскольку именно они формируют у 
индивида чувство морально-психологической удовлетворенности, ощу-
щение своей значимости, востребованности социальным окружением. 
Интериоризация подобных представлений о самом себе приводит к за-
мещению реального желаемым, вымышленным, в результате чего про-
исходят деформации индивидуального сознания: растет собственная са-
мооценка, происходит внутренняя переоценка самого себя как человека 
исключительных способностей и дарований, что позволяет быть не «как 
все», отличаться от «серой» массы. К таким установкам особенно чув-
ствительна молодежь, воспитанная в духе потребительства. 

Образование, создавая многочисленные социальные фильтр-барье-
ры для рядового человека (многие специальности и профессии для него 
недоступны), становится фактором социальной дифференциации. По-
лучение образования, о котором многие другие не могут даже и мечтать, 
приносит чувства удовлетворения, создает возможность продемонстри-
ровать свое «Я», проявить уникальность, иными словами, – выделиться. 
В результате возникает феномен социального превосходства, придаю-
щий уверенность, подчеркивающий индивидуальную особенность. Так 
образование становится важнейшим социальным маркером, симво-
лом принадлежности к определенному социальному кругу. В абстрак-
тно-символической системе образование становится знаком отличия, 
поскольку возможность приобретения качественной образовательной 
услуги формирует эффект принадлежности к избранным и социально 
успешным.

Есть обстоятельство, о котором следует сказать: образование превра-
щается в игру, и на эту его современную характеристику указывают мно-
гие исследователи проблем образования, которые отмечают, что «под 
воздействием консьюмеристских запросов… качественно меняются ха-
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рактеристики учебного процесса: полуразвлекательный характер, созда-
ние…чувства полноты полученного знания, упакованность в красивые 
респектабельный каталог, хорошая реклама, наличие современного ин-
тернет-сайта. Университет обязан быть удобным, с хорошим сервисом; 
должны быть обеспечены легкая усвояемость предметов, сквозная яс-
ность образовательного продукта, полное соответствие рынку труда и 
даже «праздничность», необременительность университетской жизни. 
Трансформируются традиционные формы преподавания: на смену по-
точным лекциям приходят дискуссии типа «ток-шоу»…» [2, с. 138]. 

Общество потребления, как известно, тщательно разработало раз-
личные системы «виртуальных» потребительских практик. В этом 
огромная роль безудержной рекламы, раскручивающей бренды разного 
рода, обладание которыми считается не только необходимым, но и же-
лаемым, поскольку бренд олицетворяет собой социальное преуспеяние. 
Вещи перестают быть тем, для чего они созданы, они демонстрируют то, 
кем индивид является, и здесь все должно работать на имидж. Такую 
роль выполняет и система образования, одной из латентных функций 
которой является, как нами отмечено, социально-дифференцирующая. 
В результате утрачивается основная функция образования – образова-
тельная, что приводит к возникновению однобокого мышления, наце-
ленного на узкий прагматизм и сиюминутную целесообразность. В ито-
ге образование превращается в своего рода потребительский маркетинг, 
задача которого состоит в создании таких образовательных структур, 
которые отвечали бы духу рыночной и консьюмеристской идеологии и 
практики, а само знание – «в унифицируемый, рекламируемый, инфор-
мационно «отформатированный» и ходовой «продукт», нуждающийся 
в… менеджерах в большей степени, чем в академиках и профессорах…» 
[3, с. 56]. 

Нельзя не сказать о растущей коммерциализации образования, в ко-
торой видят как плюсы, так и минусы: последних значительно больше. 
Говоря о негативных тенденциях, связанных с коммерциализацией, сто-
ит упомянуть такие получившие широкое распространение явления, как 
рост численности учебных заведений, филиалов вузов (хотя здесь стал 
наводиться порядок), создание псевдоинститутов и академий, преследу-
ющих корыстные интересы и по этой причине носящих персонифици-
рованный характер, снижение доверия к науке и образованию в целом. 
Это – с одной стороны. С другой, коммерциализация способствует рас-
ширению рынка образовательных услуг, повышения конкуренции и в 
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этом смысле отвечает требованиям общества потребления, предоставля-
ет вузам финансовые возможности и экономическую самостоятельность 
в решении многообразных проблем, особенно в условиях недостаточно-
го государственного финансирования образовательных программ. 

Консьюмеризация образования – это процесс распространения потре-
бительской идеологии и деформации институтов социализации под вли-
янием массовой культуры. В результате этого процесса образовательная 
организация превращается в элемент системы потребления, а образова-
ние становится инструментом для обеспечения высокого уровня благо-
состояния в будущем. Высокий образовательный ресурс нужен всегда. 
Образование — та ценность, которая должна быть не единожды достиг-
нута, а сопровождать развитие общества постоянно, ибо она является 
важнейшим условием его существования и развития. 
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Территориальное расселение этнических 
общностей и этнополитическая конфликтность 

(случай Хорватии, 1990–1991 гг.)

Введение
Статья посвящена аспекту территориального расселения этнических 

общностей или групп в контексте раннего этапа национального стро-
ительства и начала этнополитического конфликта в Хорватии. Автор 
предполагает, что задействование фактического материала позволяет 
сформировать более детализированное представление о начале строи-
тельства хорватского национального государства, основаниях сербского 
сепаратизма и факторах, приведших к конфликту в 1991–1995 гг.

Материалы и методы исследования
Автором использовался подход, в котором объединены концепция 

«новых национальных движений» Мирослава Гроха [2; 14-15] и трех-
частная модель национального строительства Роджерса Брубейкера [1, 
с. 226-240; 3, с. 28-32; 9-11]. Цель синтеза данных концепций состояла во 
взаимном дополнении конструктивистского подхода Р. Брубейкера ос-
нованным на историческом материале подходом М. Гроха и, таким обра-
зом, в занятии позиции, не склоняющейся ни к излишней историзации 
этнополитических процессов, ни к их упрощенно-конструктивистской 
интерпретации. Таким образом, понятия «новое национальное движени-
е»/«национализирующееся государство», «национальное меньшинство» 
и «внешнее отечество» рассматривались в качестве политических полей, 
акторы которых выступали за национально-государственное строитель-
ство на основе конкретной этнической общности или группы или дей-
ствовали от лица иных этнических общностей или групп, будучи затро-
нутыми процессами национально-государственного строительства.

В целях определения тенденций строительства национального госу-
дарства и перспектив этнополитического конфликта в Хорватии к 1990 г. 
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автором были обобщены сведения о составе населения Социалистиче-
ской Республики (СР) Хорватии и Социалистической Федеративной Ре-
спублики Югославии (СФРЮ) [16]. Состав населения был рассмотрен по 
данным переписи 1981 г., поскольку набравшие в 1991 г. силу дезинтегра-
ционные процессы негативно отразились на точности и достоверности 
результатов последней общеюгославской переписи населения [5, с. 77].

Автор воспроизводил названия населенных пунктов и муниципаль-
ных образований – там, где это представлялось возможным – по данным 
Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров 
СССР на указанный период [8].

Основная часть
В результате анализа итогов переписи населения автор определил, что 

в 48 из примерно 100 общин СР Хорватии имелись этнические общности 
или группы-меньшинства, численность которых составляла порядка 10 и 
более процентов. Вместе с тем более 50 общин (без Загреба) к таковым не 
относились, а для 37 из них был характерен близкий к однородному или 
однородный состав населения.

Хорватское население выступало статистически значимой группой в 
отдельных общинах социалистических Словении, Боснии и Герцегови-
ны, Черногории и Воеводины (автономии на севере СР Сербии). Отдель-
ным обращающим на себя внимание случаем являлась СР Босния и Гер-
цеговина, поскольку в ней хорваты выступали одним из трех ключевых 
народов наряду с мусульманами и сербами. По меньшей мере 14 общин 
на приграничной и внутренней территориях характеризовались преоб-
ладанием хорватского населения, при этом целостной территории его 
расселения не имелось.

Моделирование хорватского национального строительства и этно-
политической конфликтности

По данным переписи населения СФРЮ 1981 г. имели место 3 особенно 
выделявшиеся зоны с отличающимся составом населения в СР Хорватии.

Зона 1 («разомкнутая дуга») объединяла 12 общин (Титова-Корени-
ца, Дони-Лапац, Грачац, Обровац, Бенковац, Книн и Войнич, Вргинмост, 
Глина, Петриня, Двор и Костайница) с преимущественным преобладани-
ем сербского населения. Зона 2 («остров») состояла из 3 общин (Грубиш-
но-Поле, Дарувар и Пакрац) со смешанным составом населения. Зона 3 
включала 2 территориально близкие друг другу общины (Бели-Монастир 
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и Вуковар) со смешанным составом населения.
С 1990 г. акторы хорватского «нового национального движения» мог-

ли бы достичь собственных целей в условиях возникновения комплекс-
ного политического кризиса в рамках СФРЮ с ослаблением югославских 
институтов. При этом наличие в СР Хорватии 3 зон с отличавшимся 
этническим составом населения создавало бы для акторов хорватского 
«нового национального движения» дилемму выбора либо сильной цен-
тралистской, либо регионалистской модели национально-государствен-
ного строительства, т. к. следует принимать во внимание, что выбор того 
или иного пути происходил бы в условиях исторически укорененной вну-
тренней специфики хорватских территорий [4, с. 30–71]. Однако следова-
ние первой модели привело бы к росту этнополитической конфликтно-
сти в зонах 1–3; при таком развитии событий цель строительства нового 
национального государства и выхода из состава СФРЮ противопостав-
лялась бы цели сохранения в составе СФРЮ, при этом позиция «серб-
ского “внешнего отечества”» могла быть как выжидательной (поводом 
для вмешательства и противодействия могло стать принятие противо-
правных решений в отношении сербского населения), так и провоциру-
ющей. С другой стороны, выбор регионалистской модели едва ли снимал 
бы проблему конфликтности отношений акторов хорватского «нового 
национального движения» и «сербского блока» в СФРЮ в целом как по 
причине исключавшего признание друг друга характера их стремлений, 
так и в связи с объективным замедлением процесса национального стро-
ительства для хорватской стороны.

Начальный этап этнополитического конфликта в Хорватии
На практике точкой сдвига в сторону этнополитического конфликта 

в СР Хорватии следует считать первые демократические парламентские 
выборы весной 1990 г., завершившиеся получением Хорватским демо-
кратическим содружеством (далее – ХДС) как основным актором поля 
«хорватское “национализирующееся государство”/“новое национальное 
движение”» большинства мест в Хорватском саборе и формированием 
правительства Ф. Туджмана, что происходило при одновременном раз-
мывании коммунистической оппозиции и фрагментации политического 
пространства СР Хорватии. 18 мая 1990 г. основная политическая орга-
низация хорватских сербов и главный актор поля «сербское “националь-
ное меньшинство”» – Сербская демократическая партия (далее – СДП) 
– приняла решение о «заморозке» отношений с Хорватским сабором и 
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отзыве из него своих представителей после нападения неустановленных 
лиц на члена партии в Бенковаце [6, с. 352]. В июне 1990 г., под началом 
СДП было образовано Содружество сербских общин Северной Далма-
ции и Лики (председатель – М. Бабич), в которое вошли общины Тито-
ва-Кореница, Дони-Лапац, Грачац, Обровац, Бенковац и Книн [17].

Начало активного становления исключавших друг друга этнополи-
тических проектов «новое независимое хорватское национальное госу-
дарство» и «автономная (реально – ирредентистски ориентированная) 
сербская Краина» пришлось на конец июля 1990 г. и имело отчетливо «зер-
кальный» характер. В частности, показательна синхронность действий 
акторов полей «хорватское “национализирующееся государство”/“новое 
национальное движение”» и «сербское “национальное меньшинство”» 
25 июля 1990 г.: с одной стороны, в этот день Хорватским сабором были 
приняты решения об исключении слова «социалистическая» из названия 
республики, изменении герба и флага и непризнании кириллического ал-
фавита в Республике Хорватии, с другой – в Србе (зона 1) прошел съезд 
сербского народа с участием руководства СДП, на котором была принята 
Декларация о суверенитете и автономии сербского народа в Республике 
Хорватии, образованы Сербский сабор и Сербское национальное вече. 
Позднее, 16 августа 1990 г., в Дворе (зона 1) состоялось второе заседа-
ние Сербского национального веча, на котором было принято решение о 
проведении с 19 августа по 2 сентября 1990 г. на «исторических террито-
риях сербов» в Республике Хорватии референдума по вопросу об их авто-
номии и суверенитете. 17 августа 1990 г. хорватское правительство объ-
явило референдум незаконным, однако МВД Республики Хорватии не 
предприняло решительных действий, в т. ч. по причинам блокирования 
транспортных путей и патрулирования территории сербскими вооружен-
ными отрядами (т. н. «Революция бревен»). В результате референдум был 
проведен и по его результатам 97,7% принявших участие проголосовали 
«за». 30 сентября 1990 г. Сербским национальным вечем была провозгла-
шена «автономия сербского народа на [его] этнических и исторических 
территориях… в существующих границах Республики Хорватии как со-
ставной части СФРЮ» [12, с. 84]. Таким образом, действия ХДС и СДП 
способствовали началу полноформатного этнополитического конфликта 
на территории Республики Хорватии, при этом борьба за осуществление 
приведенных выше политических проектов строилась главным образом 
на производстве представлений об экзистенциальных рисках и перспек-
тивах для хорватского и сербского населения как основном мобилизую-
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щем и легитимизирующем основании.
События лета–осени способствовали тому, что к концу 1990 г. на тер-

ритории Республики Хорватии утвердилось фактическое двоевластие с 
центрами в Загребе и Книне. 21 декабря 1990 г. на основе Содружества 
сербских общин Северной Далмации и Лики была образована Сербская 
автономная область (далее – САО) Краина (глава – М. Бабич), которая 
практически целиком охватывала зону 1 в Республике Хорватии: в ее со-
став вошли 11 из 12 общин (все, за исключением общины Петриня) [12, 
с. 84-85]. С минимальной временной разницей, 22 декабря 1990 г., Хорват-
ским сабором была принята новая Конституция Республики Хорватии как 
«национального государства хорватского народа и… представителей иных 
народов и меньшинств», при этом к компетенции Загреба были, в частно-
сти, отнесены вопросы обороны, дипломатических отношений и внешней 
политики [6, с. 354-355; 12, с. 85], т. е. строго государственные функции.

Хотя конфликтное взаимодействие в данной фазе было преимуще-
ственно связано с зоной 1 в СР/Республике Хорватии и имело весьма 
ограниченный характер (в силу того, что поле «хорватское “национали-
зирующееся государство”/“новое национальное движение”», представ-
ленное ХДС в качестве основного актора, не располагало необходимыми 
ресурсами для нейтрализации поля «сербское “национальное меньшин-
ство”», представленного СДП и иными объединениями и структурами 
при общей координации со стороны Белграда), именно она предопреде-
лила логику дальнейшего развития конфликтной ситуации по пути эска-
лации: к концу декабря 1990 г. отсутствие намерений акторов выстраи-
вать конструктивный диалог по проблеме совместного политического 
будущего стало очевидным в контексте усиления разнонаправленных и 
сепаратистских относительно друг друга этнополитических проектов.

С образованием САО Краины дальнейшее конфликтное взаимодей-
ствие существенно усилилось и географически распространилось на 
зоны 2 и 3 в Республике Хорватии. 1 марта 1991 г. в Пакраце (зона 2) 
сербским вооруженным отрядом были захвачены полицейский участок 
и муниципальное здание, в целях поддержания мира в район населен-
ного пункта были направлены части Югославской народной армии (да-
лее – ЮНА). 2 марта порядок был восстановлен в результате действий 
специальных подразделений МВД Республики Хорватии (столкновения 
обошлись без человеческих потерь, задержаны 180 человек). Позднее, 25 
марта, в национальном парке Плитвицкие озера (зона 1) прошла акция 
протеста сербского населения против контроля со стороны Республики 
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Хорватии. 28 марта национальный парк был занят сербским вооружен-
ным отрядом, и 30 марта хорватское правительство потребовало вернуть 
контроль над национальным парком хорватским управляющим. 31 мар-
та порядок был вновь восстановлен в результате действий специальных 
подразделений МВД Республики Хорватии (т. н. «Кровавая Пасха»: 2 уби-
тых – по 1 с сербской и хорватской сторон, раненые с обеих сторон, за-
держаны 29 человек). В целях поддержания мира в район национального 
парка были направлены части ЮНА. 1 мая в Борово-Селе (зона 3) хорват-
скими полицейскими была предпринята попытка замены флага СФРЮ 
на флаг Республики Хорватии, в результате чего 2 полицейских были ра-
нены и захвачены сербской стороной. 2 мая была предпринята безуспеш-
ная попытка восстановления порядка специальными подразделениями 
МВД Республики Хорватии, которая впервые обернулась большими че-
ловеческими потерями (12 убитых и 21 раненый). Примечательно, что 
с сербской стороны в столкновениях участвовали боевики национали-
стических парамилитарных образований «Белые орлы» и «Душан Силь-
ный». Как и в предыдущих случаях, в целях поддержания мира были за-
действованы части ЮНА [13, с. 77-80]. В целом весенний период 1991 г. 
характеризовался переводом экзистенциальных рисков для хорватского 
и сербского населения в ряд «самосбывающихся пророчеств», при этом 
характер противостояния акторов полей «хорватское “национализирую-
щееся государство”/“новое национальное движение”» и «сербское “наци-
ональное меньшинство”» отчетливо свидетельствовал об их решимости 
применять силу для преследования собственных политических целей.

За инцидентом в Борово-Селе последовало диффузное распростране-
ние насилия в восточной части Республики Хорватии, силовой характер 
противостояния хорватской и сербской сторон становился новой нормой 
политической борьбы. В данном контексте акторы полей «хорватское 
“национализирующееся государство”/“новое национальное движение”» 
и «сербское “национальное меньшинство”» прибегли к плебисцитарной 
форме легитимации будущего окончательного разделения политическо-
го пространства Республики Хорватии. По результатам референдума, 
проведенного 12 мая 1991 г. в САО Краине по вопросу о присоединении 
к Республике Сербии и сохранении в составе СФРЮ, 99,8% принявших 
участие проголосовали «за». 16 мая 1991 г. Скупщиной САО Краины 
было принято решение о присоединении к СФРЮ. При этом по резуль-
татам референдума 19 мая 1991 г. в Республике Хорватии по вопросу о со-
хранении в составе СФРЮ, более 94% (прим.: без участия населения САО 
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Краины) принявших участие проголосовали «против» [6, с. 361; 7, с. 780].
Точку в разделении позиций акторов поставили события 25 июня 1991 г., 

когда Республика Словения и Республика Хорватия официально обозна-
чили свой выход из состава СФРЮ. В связи с этим в конце июня 1991 г. 
была предпринята попытка противодействия выходу Республики Слове-
нии из состава СФРЮ с задействованием сил ЮНА (т. н. «Десятидневная 
война») и усилилась борьба за обеспечение территориального контроля 
над зонами 1–3 в Республике Хорватии: в частности, было начато терри-
ториальное расширение САО Краины, образованы САО Восточная Сла-
вония, Баранья и Западный Срем (с 25 июня 1991 г.; глава – Г. Хаджич) 
[18] и САО Западная Славония (с 12 августа 1991 г.) [13, с. 83-94]. Проти-
востояние сербской и хорватской сторон приняло характер фактических 
военных действий, начались кровопролитные столкновения, интенсив-
ность которых удалось временно снизить при активном участии между-
народного сообщества только в начале января 1992 г. Однако условная 
пауза не сняла принципиальных противоречий, находившихся в основе 
сербско-хорватского этнополитического конфликта, поспособствовав 
его эпизодической эскалации в 1993 г. и трагическому финалу в 1995 г.

Заключение
Анализ фактора территориального расселения этнических общностей 

или групп дает основания рассматривать начало открытого этнополити-
ческого конфликта в Хорватии в 1991 г. в качестве результата зеркаль-
ного политического конструирования взаимоисключающих целей как 
со стороны республиканского центра, так и сепаратистов. При этом во 
многом спровоцированное действиями самого Загреба развитие серб-
ского сепаратистского этнополитического проекта создавало для него 
принципиальное препятствие на пути строительства единого хорватско-
го национального государства. Обе стороны конфликта последовательно 
прибегали к поляризации общественного мнения с обеих сторон и поли-
тической мобилизации сторонников на исключающих началах, что при-
вело к началу фактических военных действий летом 1991 г.
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Глобальные тренды международных 
отношений в контексте трансформации 

современной политической организации мира

В нынешнюю эпоху не только изменились взгляды на систему меж-
дународных отношений, но и актуализировались новые попытки осмыс-
лить проблемы мировой политики, которые всегда занимали место в на-
учных исследованиях.

Современная мировая политика характеризуется качественно новым 
состоянием международной среды, изменения которой невозможно рас-
сматривать вне контекста глобализационных процессов и глобального 
развития. В настоящее время глобализация как основной фактор фор-
мирования геополитического пространства современного мира охваты-
вает все сферы международных отношений, эволюция которых взаимос-
вязана с тенденциями в области глобального управления и становления 
глобального гражданского общества. Растущее влияние международных 
институтов, переплетение внутренней и внешней политики, меняющаяся 
роль государств как политических акторов - все это привело к новой рас-
становке сил на международной арене и к необходимости установления 
нового мирового порядка, который в контексте развития глобализации 
становится силой, оказывавшей большое влияние на формирование но-
вой системы международных отношений. 

Традиционно под международными отношениями понимается «со-
вокупность политических, экономических, правовых, идеологических, 
военных, информационных, инновационных, дипломатических и иных 
связей и взаимоотношений между странами и системами государств, 
между основными политическими и социально-экономическими сфера-
ми на мировой арене» [4]. О.В. Телпис уподобляет международные от-
ношения обширной и многослойной паутине связей, которая соединяет 
множество различных акторов международных взаимодействий - транс-
национальные корпорации, транснациональные общественные движе-
ния, неправительственные организации (НПО), финансовые конгломе-
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раты [9, с. 94].
Система международных отношений стала меняться в последнем де-

сятилетии уходящего, двадцатого, столетия, когда ряд государств, зани-
мающих значимое место на политической карте мира, осознали, что су-
ществующая гегемония - мировой порядок, основанный на господстве 
США, - неприемлема для развития цивилизованного общества, посколь-
ку не отвечает интересам граждан [5] и стало создаваться ядро контргеге-
монистских сил — цивилизаций, претендующий, по мысли А. Дугина, на 
полную биполярность и априори строго отрицающих нынешнюю гегемо-
нию: евразийская цивилизация, китайская цивилизация, латиноамери-
канская цивилизация, исламская цивилизация, индийская цивилизация 
[3]. Процесс перехода от однополярному к многополярному миру и стал 
«точкой отчета» формирования новой системы международных отно-
шений, тенденции развития которой зависят от глобальных трендов как 
основных направлений, определяющих эволюцию современного мира и 
будущее человечества. Эти тренды имеют глобальный характер, то есть 
охватывают весь мир, влияя на жизнь мирового сообщества. В то же вре-
мя они различаются по масштабам распространения, то есть действуют 
в разных частях мира с разной степенью и интенсивностью. Отличаются 
они и по продолжительности существования, то есть сроки их действия 
ограничены и рано или поздно им на смену приходят альтернативные 
тренды. Тесно взаимодействуя друг с другом и дополняя друг друга, гло-
бальные тренды оказывают кумулятивное влияние на состояние мира. 
Глобальные тренды - это крупномасштабные долгосрочные процессы 
глобального развития, определяющие качественное содержание совре-
менного этапа эволюции миросистемы и содействующие трансформа-
ции современной политической организации мира [12]. На последнем 
мы сейчас и остановимся. 

В 90-х годах ХХ - начале ХХІ века происходит ряд структурных изме-
нений в международных отношениях, которые кардинальным образом 
повлияли на глобальные тренды международных отношений. В целом 
можно согласиться с политологами, что уже в это время идет тенденция 
к трехсоставной трансформации современной политической организа-
ции мира, включающей трансформацию Вестфальской мирополитиче-
ской модели, обусловленную глобализацией как мегатрендом глобаль-
ного развития, трансформацию современной международной системы, 
и трансформацию политических систем отдельных стран мира, обуслов-
ленную демократизацией общества [12].
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Трансформация Вестфальской мирополитической модели и распад 
Ялтинско-Потсдамской системы заставили политиков и учёных строить 
прогнозы относительно будущего политического мироустройства, ко-
торые необходимы с позиций качественного управления глобальными 
трендами международных отношений. Значительный вклад в развитие 
этого направления внесла деятельность Римского клуба. 

Еще в 1999 г. Национальный разведывательный совет США в сотруд-
ничестве с Государственным департаментом и Проектом прогноза гло-
бального будущего ЦРУ начал работу над проектом «Глобальные тенден-
ции 2015», организовав два открытых симпозиума под общим названием 
«Варианты глобального будущего: 2000-2015 гг.». В этом прогнозе пред-
полагалось, что государства останутся основными игроками на междуна-
родной арене, хотя роль негосударственных акторов будет иметь тенден-
цию к росту. Будет расти и количество важных игроков, что будет ставить 
под угрозу лидерство США. Это такие страны, как Китай, Россия, Индия, 
Мексика и Бразилия; региональные организации, как ЕС; большое коли-
чество ТНК и некоммерческих организаций, набирающих вес на между-
народной арене. 

В 2002 г. американские эксперты опубликовали сборник статей, в ко-
тором выстраивались четыре возможных модели международной систе-
мы в ХХІ в.: империя, баланс сил, глобальная демократия и коллективная 
безопасность. 

Новая попытка заглянуть в будущее, очертив перспективы и глобаль-
ные тенденции развития мира на первую четверть ХХІ века, была пред-
принята в «Проекте-2020», составленном Национальным разведыва-
тельным советом - департаментом ЦРУ. Заключительный доклад этого 
проекта под названием «Контуры мирового будущего» был опубликован 
в августе 2004 года В нем был дан долгосрочный стратегический прогноз 
человечества до 2020 года в рамках четырех сценариев. Первый сцена-
рий с условным названием «Давосский мир» был направлен на успешное 
продвижение глобализации и включение Китая и Индии в круг ведущих 
политических игроков. Второй сценарий под названием «Pax Americana» 
предлагал формирование мироустройства по американскому образцу. 
Иными словами, речь шла об однополярной модели мира, в которой 
ключевая роль отводится США, определяющей будущее глобального 
развития. Третий сценарий, именуемый «Новый Халифат», предусма-
тривал рост вызовов западной системе ценностей со стороны исламской 
идентичности, создание транснационального теократического образова-
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ния, основанного на мусульманском сознании, что должно затормозить 
глобализационные процессы. По четвертому сценарию, который условно 
был назван «Кругом ужаса» значительная часть мира - от Ближнего Вос-
тока до Юго-Восточной Азии - становится пространством насилия и не-
стабильности, географически зафиксированным от Ближнего Востока до 
Юго-Восточной Азии. Как сказано в докладе, ни одна организация, кро-
ме НАТО, где доминируют США, не способна будет взять на себя ответ-
ственность за поддержание мира в этом регионе, а подъем КНР, Индии 
и некоторых других стран (например, Бразилии, Ирана) как возможных 
глобальных игроков будет иметь негативные последствия, сравнимые с 
подъемом Германии в конце ХІХ столетия [13]. 

В ноябре 2008 года Национальный разведывательный совет США об-
народовал доклад на тему «Глобальные тренды 2025: изменившийся мир» 
как очередную попытку выявить основные факторы и тенденции, кото-
рые будут определять развитие международных отношений. В докладе 
на этот раз констатировалось, что с подъемом Китая, Индии и других 
государств возникает глобальная многополярная система и возрастает 
роль негосударственных акторов, но при этом подчеркивалось, что США 
останутся единственным мировым лидером, хотя их могущество и доми-
нирование постепенно ослабнет. 

Авторы доклада предложили четыре вероятных сценария мирово-
го развития до 2025 года. Первый сценарий - это «мир без Запада», со-
гласно которому на международную арену могут выйти новые мощные 
государства, что бросит вызов стабильности существующей системы 
международных отношений и может привести к глобальным конфлик-
там. Второй сценарий соотносится с такой проблемой, как глобальное 
изменение климата. Природные катаклизмы, ускорение процесса гло-
бального потепления, как сказано в докладе, могут привести мир к не-
предсказуемым последствиям, выведут его на новый уровень уязвимо-
сти. По мнению авторов доклада, если сократить количество выбросов 
парниковых газов в атмосферу, то еще можно смягчить последствия 
экологической катастрофы, хотя вряд ли получится кардинально изме-
нить ситуацию в краткосрочной перспективе. Несмотря на значитель-
ный технологический прогресс, пока еще не найдена панацея, способ-
ная остановить последствия глобального потепления. Но тем не менее в 
рамках международного сотрудничества человечество обязано решать 
эту проблему, пока не стало слишком поздно. Согласно третьему сце-
нарию, в международной организации БРИКС возникнет конфликт 
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между новыми мощными государствами, в частности между Индией и 
Китаем, как результат борьбы за ресурсы. В докладе утверждается, что 
к 2025 году дефицит ресурсов, вероятно, возрастет, и споры о ресурсах 
станут потенциальным источником конфликтов. Эта уязвимость усугу-
бится сокращением числа стран-производителей энергоресурсов и их 
растущей концентрацией в нестабильных регионах, таких как Ближний 
Восток. Возможно противостояние между государствами и по другим 
вопросам. Так, торгово-экономические споры (увеличение пошли на 
товары, торговые барьеры и др.) могут увеличить вероятность того, что 
любой спор перерастет в конфликт. Четвертый сценарий предусматри-
вает потерю государствами своего «голоса» в формировании мировой 
политики, что должно ускорить развитие субрегиональных и трансна-
циональных образований. При развитии этого сценария контроль за 
решением многих вопросов переместится с государственного уровня на 
надгосударственный [10]. 

В последние годы ключевым глобальным трендом международных 
отношений стало ослабление безопасности человечества. Отметим, что 
эта проблема оказалась в центре внимания мирового сообщества не 
только вследствие распада биполярной системы, поскольку механизмы 
обеспечения международного порядка имели во многом преемственный 
характер, а вследствие попыток Российской Федерации пересмотреть 
свое место в современной международной системе. В этом плане особо-
го внимания заслуживают прогнозы таких российских исследователей, 
как Е.П. Бажанов [1], Ю.И. Дроздов [2], АГ. Дугин [3], В.Н. Лихачев [6], 
Е.М. Примаков [7] и др., их попытки определить главные тренды между-
народных отношений и место России в современном мире. В коллектив-
ной монографии »Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут все 
изменить», увидевшей свет в 2008 году, прогнозировалось, что появление 
новых центров силы необратимо приведет к частичному перераспреде-
лению властной иерархии и изменениям в системе принятия решений в 
мировой политике и экономике, чему будут активно противостоять «ста-
рые» центры силы [8]. Особый интерес представляют труды российского 
философа-политолога А.Г. Дугина, который утверждает, что, несмотря 
на стремление большинства государств и наций к многополярному ми-
роустройству, в мире по-прежнему «de-facto наличествует американская 
однополярная гегемония», что подтверждается «актами прямой интер-
нации США или западных коалиций в суверенные государства» [3]. 

Во всех прогнозах, несмотря на имеющиеся расхождения между запад-
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ными и российскими аналитиками в подходах и оценках, мир будущего 
имеет определенные характеристики, самая главная из которых заклю-
чается в его глобализованности. Но при этом всеми исследователями 
утверждается, что Запад теряет монополию на процессы глобализации. 

Изменения в конфигурации международной системы обусловили зна-
чительную степень неопределенности в прогнозировании процессов, ко-
торые в ней происходят и толчком к теоретическим дискуссиям в рамках 
проблемы «в каком мире мы живем — многополярном или однополяр-
ном?». Так, одни аналитики утверждают, что могущество США клонится 
к упадку., а другие, наоборот, не сомневаются в том, что Соединенные 
Штаты сохранят могущество, прежде всего военное. Существует и такое 
мнение: США обладают потенциалом, необходимым для сохранения сво-
их позиций и, при условии продуманной сбалансированной и дально-
видной внешнеполитической стратегии, сохранят свою гегемонию [11].

Но если говорить о нынешних тенденциях развития международных 
отношений, то, как отмечает М. Страусс, современные взаимоотноше-
ния между государствами становятся все более напряженными. И в то 
же время современная структура мира становится менее иерархичной, 
поскольку тенденции глобального сотрудничества в области развития 
показывают сдвиг в сторону более справедливого распределения власти 
между странами. Об этом свидетельствует рост крупных развивающихся 
стран, таких как Китай и Индия, которые становятся основными игрока-
ми на международной арене. Темпы экономического роста этих и других 
развивающихся государств позволяют предположить, что в будущем их 
станет больше и они будут обладать значительным экономическим и по-
литическим влиянием. Это неизбежно изменит динамику международ-
ных отношений, поскольку традиционный баланс сил на международной 
арене окажется под вопросом. В следующем десятилетии это смещение 
сил станет более заметным и окажет значительное влияние на глобаль-
ную политику, экономику и безопасность. М. Страусс считает, что пре-
вращение крупных развивающихся стран в ведущие державы повлияет 
на более мелкие развивающиеся страны, предоставив им больше воз-
можностей для развития. Данный аналитик утверждает, что, несмотря 
на экономическую напряженность, будущее международных отношений 
оптимистично, поскольку страны стремятся укрепить связи, в первую 
очередь, торгово-экономические [14].

Какие же тенденции будут наблюдаться в глобальной политике и меж-
дународных отношениях в 2025 году? Перечислим основные глобальные 
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тренды, которые окажут существенное влияние на развитие междуна-
родных отношений.

1. В процессе взаимодействия государства все чаще и чаще будут 
ориентироваться на практическую выгоду и конкретные соглашения, 
Преобладание прагматизма и сделок, временами циничных, продолжает 
распространяться в мире, что снижает неопределенность в мировой по-
литике. В этом контексте США, после прихода к власти Дональда Трампа, 
будут влиять на международный процесс, особенно в аспектах междуна-
родных торговых и политических договоренностей.

2. Мировой порядок продолжит развиваться в сторону многополяр-
ности. Международная политика все чаще и чаще будет не зацикливаться 
на однополярной системе, навязанной США. Несмотря на попытки США 
сохранить лидерство, Соединенные Штаты уже не имеют доминирующе-
го влияния, что признается многими государствами. Главным приорите-
том США будет конкуренция с Китаем, что отразится на многих направ-
лениях внешней политики.

3. Усиливающиеся глобализационные процессы создадут создают но-
вые возможности для таких стран, как Турция, Индия, а также малых су-
веренных государств Азиатско-Тихоокеанского региона, который посте-
пенно становится важнейшим экономическим и политическим игроком 
на международной арене.

4. Центром внимания станет Глобальный Юг, что обусловлено ростом 
политической и экономической мощи Китая, Индии и других развиваю-
щихся стран. Конкуренция за влияние в этом регионе усилится, и роль 
стран Глобального Юга в мировой политике возрастет. Страны Персид-
ского залива также будут активно претендовать на роль лидеров, что мо-
жет создать проблемы для России.

5. Система контроля над вооружениями и международной безопасно-
сти, созданная после Второй мировой войны, начнет деградиороовать, 
что связано с ростом политической и экономической конкуренции и 
изменением подходов к глобальному управлению. США будут продол-
жать выстраивать военно-политическую стратегию на основе альянсов в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе с целью сдерживания Китая. На фоне 
слабости институциональных механизмов международной безопасности 
мировые конфликты, в том числе и замороженные, могут обостряться и 
переходить к «горячим» фазам.

5. Возможности России и ее действия на международной арене будут 
ограничены. Но Российская Федерацичя будет активно взаимодейство-
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вать с развивающимися странами через БРИКС и другие двусторонние 
соглашения. Россия продолжит сосредотачиваться на сотрудничестве с 
развивающимися странами. 

Итак, будущее международных отношений, с одной стороны, неопре-
деленно, а с другой, многогранно. Современная глобальная политическая 
система претерпевает значительные изменения в сторону мнонополяр-
ности. Развивающиеся страны набирают силу и, как ожидается, будут 
играть более влиятельную роль на международной арене. Эти изменения 
принесут новые возможности и перспективы, хотя не исключены и вы-
зовы. Основными задачами международной политики станет решение 
и урегулирование текущих конфликтов, решение вопросов социальной 
политики, распределение баланса сил между развитыми странами. По-
следним необходимо адаптироваться к новой реальности и найти пути 
сотрудничества и конкуренции в меняющейся глобальной среде. Однако, 
не только государства, но и международные организации должны занять 
активную позицию в решении проблем, которые имеют не тактический, 
а системный характер, стали следствием системных изменений в между-
народных отношениях. 

В заключении скажем, что структурные изменения в международных 
отношениях сопровождаются трансформацией старых и возникновени-
ем новых угроз мировому порядку, в связи с чем необходимо выстраи-
вать новую иерархию отношений между ведущими державами. 
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Магистр, Институт иностранных языков, 

Оборонный научно-технический университет НОАК 
(Народно-освободительной армии Китая).

МИА «Россия сегодня» как инструмент 
формирования международного имиджа России

Введение
В условиях современной глобализации информационное простран-

ство стало одним из ключевых полей конкуренции между государства-
ми. Международный имидж страны во многом определяется не только её 
политической или экономической мощью, но и эффективностью её ин-
формационной политики. Информационная повестка формирует обще-
ственное мнение и оказывает влияние на восприятие страны на мировой 
арене, что делает медиа важнейшим инструментом «мягкой силы». Для 
России, исторически столкнувшейся с вызовами в формировании поло-
жительного международного имиджа, медиаресурсы стали важным ин-
струментом продвижения своей точки зрения и защиты национальных 
интересов [3, 24].

В последние десятилетия Россия активно разрабатывает стратегиче-
ские медийные проекты, нацеленные на коррекцию стереотипов и про-
движение российских культурных и политических достижений [4, 222]. 
Одним из наиболее значимых проектов в этой сфере является Междуна-
родное информационное агентство (МИА) «Россия сегодня», созданное 
для продвижения российских интересов и формирования объективного 
представления о России за рубежом. Агентство активно работает с меж-
дународной аудиторией, предоставляя альтернативный взгляд на собы-
тия, освещаемые в западных СМИ, и оспаривая монополию западной 
медийной повестки.

Как отмечают Я.Н. Засурский и его коллеги, современные агентства 
не только информируют о текущих событиях, но и активно участвуют 
в информационных кампаниях, разрабатывают проекты и проводят 
пресс-конференции, стремясь максимально использовать имеющуюся 
информацию [5]. Это утверждение полностью соответствует подходу, 
который реализует МИА «Россия сегодня» в своей работе.
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Цель данной статьи — проанализировать роль МИА «Россия сегодня» 
в улучшении международного имиджа России, рассмотреть его ключевые 
стратегии и оценить эффективность деятельности агентства. В рамках 
исследования рассматриваются примеры успешных медийных кампаний 
и освещаются вызовы, стоящие перед агентством в условиях информаци-
онной конкуренции.

1. Расширение глобального присутствия
МИА «Россия сегодня» продолжает активно расширять своё гло-

бальное присутствие, укрепляя позиции России в международном ин-
формационном пространстве. В 2022 году агентство запустило ряд 
мультимедийных инициатив, направленных на улучшение диалога с 
международной аудиторией. Например, был представлен новый формат 
новостных подкастов, которые охватывают актуальные темы мировой 
политики, экологии и науки. Эти подкасты доступны на нескольких язы-
ках, включая английский, испанский и арабский, что позволяет охватить 
ещё большую аудиторию.

Кроме того, агентство активно освещает российские достижения в об-
ласти науки и техники. В 2023 году МИА «Россия сегодня» представило 
серию репортажей о запуске нового спутника в рамках программы мо-
ниторинга изменения климата. Эти материалы вызвали интерес у меж-
дународной аудитории, подчеркнув вклад России в решение глобальных 
экологических проблем.

Крупные спортивные события также остаются важным инструмен-
том для продвижения России. Например, в 2022 году агентство освещало 
подготовку к Универсиаде в Екатеринбурге, демонстрируя современные 
спортивные объекты и инновационные подходы к организации меро-
приятий. Эти материалы помогли показать Россию как страну, которая 
активно поддерживает развитие спорта и молодёжной культуры.

Социальные сети играют ключевую роль в стратегии агентства. В 
2023 году «Россия сегодня» представило новые форматы в Instagram и 
TikTok, ориентированные на молодую аудиторию. Короткие видео, по-
свящённые культуре и истории России, набрали миллионы просмотров, 
что подтверждает растущую популярность агентства среди пользовате-
лей цифровых платформ.

Таким образом, глобальное присутствие МИА «Россия сегодня» про-
должает укрепляться, способствуя продвижению российской культуры, 
науки и спорта на мировой арене. Агентство демонстрирует привержен-
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ность принципам многополярного информационного пространства, где 
каждая страна имеет право быть услышанной.

2. Культурная дипломатия через медиа
Культурная дипломатия является одним из приоритетных направле-

ний работы МИА «Россия сегодня». В 2022 году агентство организовало 
цикл документальных фильмов о русской культуре, включая проект, по-
свящённый народным ремёслам и музыке. Эти фильмы были показаны 
на международных кинофестивалях в Европе и Азии, получив положи-
тельные отзывы за их аутентичность и внимание к деталям.

Особое внимание уделяется развитию образовательных инициатив. 
В 2023 году агентство запустило совместный проект с университетами 
стран Ближнего Востока, направленный на популяризацию русского 
языка и культуры. Этот проект включает интерактивные онлайн-курсы, 
лекции и культурные мероприятия, что помогает создать положитель-
ный имидж России среди студентов и преподавателей.

МИА «Россия сегодня» активно использует мультимедийные техно-
логии для продвижения культурных ценностей. Например, в 2022 году 
был запущен проект виртуальных туров по российским музеям, включая 
Государственный Эрмитаж и Третьяковскую галерею. Эти виртуальные 
экскурсии позволили зрителям из разных уголков мира познакомиться с 
культурным наследием России, не выходя из дома.

Кроме того, агентство продолжает укреплять культурные связи с Ки-
таем. В 2023 году на платформе «Спутник» был представлен цикл интер-
вью с китайскими студентами, обучающимися в России. Эти материалы 
демонстрируют положительный опыт иностранцев в России, укрепляя 
дружеские отношения между двумя странами.

Культурная дипломатия через медиа позволяет МИА «Россия сегод-
ня» эффективно продвигать образ России как страны с богатой историей 
и самобытной культурой, способствуя установлению международного 
взаимопонимания.

3. Инновации и новые технологии
МИА «Россия сегодня» активно внедряет передовые технологии для 

привлечения и удержания аудитории [2, 84]. В 2022 году агентство за-
пустило серию интерактивных репортажей, использующих элементы 
дополненной реальности (AR). Один из таких проектов был посвящён 
космической программе России, позволяя зрителям в реальном времени 
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«увидеть» работу российских спутников и орбитальных станций.
Социальные сети продолжают играть ключевую роль в стратегии 

агентства. В 2023 году был запущен новый YouTube-канал, ориентиро-
ванный на молодых зрителей. Канал предлагает увлекательные видеома-
териалы о науке, культуре и достижениях России. Видеоролики, такие 
как «10 российских изобретений, изменивших мир», набрали миллионы 
просмотров, демонстрируя высокий интерес к современным достижени-
ям страны.

Агентство также активно сотрудничает с международными техноло-
гическими платформами. Например, в 2023 году «Россия сегодня» под-
писало соглашение с индийскими медийными компаниями для обмена 
опытом и технологий в создании мультимедийного контента. Это пар-
тнёрство позволило внедрить новые подходы к работе с видеоматериала-
ми, которые были адаптированы для аудитории Южной Азии.

Кроме того, МИА «Россия сегодня» запустило несколько образова-
тельных инициатив, направленных на обучение журналистов новым тех-
нологиям. В 2022 году агентство организовало мастер-классы для моло-
дых специалистов из стран СНГ, где делилось опытом использования VR 
и AR в журналистике. Эти инициативы способствуют укреплению пози-
ций России как лидера в области инновационных медийных технологий.

Инновации и новые технологии делают МИА «Россия сегодня» конку-
рентоспособным игроком на международном медиарынке, позволяя эф-
фективно адаптироваться к изменяющимся условиям информационного 
пространства.

4. Документалистика как инструмент международного диалога
Документальные фильмы продолжают оставаться важным инстру-

ментом для продвижения России на мировой арене. В 2022 году МИА 
«Россия сегодня» выпустило серию фильмов о российских научных до-
стижениях, включая проекты по освоению Арктики. Эти фильмы были 
показаны на международных экологических форумах и получили при-
знание за их содержательность и визуальную подачу.

Одним из успешных примеров стала документальная серия, посвя-
щённая жизни в Сибири. Фильмы, рассказывающие о работе российских 
учёных и предпринимателей в этом регионе, демонстрируют потенциал 
России в области устойчивого развития и инноваций. Эти проекты по-
могли укрепить положительный имидж страны среди зрителей в Европе 
и Северной Америке.
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В 2023 году агентство представило документальный фильм о россий-
ском театре, который был показан на фестивалях во Франции и Италии. 
Этот проект подчеркнул вклад России в мировую культуру, демонстри-
руя её богатые традиции и современные достижения.

Документалистика также активно используется для установления 
диалога с молодёжной аудиторией. Например, фильмы о студенческих 
обменах между Россией и странами Азии привлекли внимание молодых 
зрителей, показав возможности для международного сотрудничества в 
области образования.

Документальные фильмы МИА «Россия сегодня» остаются важным 
инструментом формирования позитивного образа России, способствуя 
укреплению её позиций как культурного и научного центра.

5. Содействие международной стабильности через освещение гло-
бальных инициатив

МИА «Россия сегодня» играет ключевую роль в распространении ин-
формации о глобальных инициативах, направленных на укрепление меж-
дународной стабильности и сотрудничества. Агентство активно освеща-
ет темы, связанные с устойчивым развитием, экологией и инновациями, 
подчеркивая вклад России в решение важнейших мировых проблем.

В 2022 году агентство запустило мультимедийный проект, посвящён-
ный деятельности России в рамках ООН. Специальные репортажи и ин-
тервью с российскими дипломатами показали, как Россия вносит вклад в 
поддержание мира, борьбу с голодом и развитие устойчивой энергетики. 
Эти материалы получили широкий резонанс, помогая международной 
аудитории лучше понять российские инициативы и подходы к решению 
глобальных задач.

Особое внимание уделяется экологическим проектам. Например, в 
2023 году МИА «Россия сегодня» освещало работу по восстановлению 
экосистем Байкала, одной из крупнейших пресноводных экосистем в 
мире. Серия репортажей на разных языках продемонстрировала усилия 
российских учёных и активистов по сохранению этого уникального при-
родного объекта, что вызвало интерес зрителей в Азии и Европе.

Агентство также активно поддерживает инициативы в области здра-
воохранения. В 2022 году был запущен проект, посвящённый борьбе с 
глобальными вызовами в медицине, включая распространение инфек-
ционных заболеваний. Например, в репортажах подробно освещались 
российские достижения в разработке вакцин и участие в международ-
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ных программах по их распространению в странах с низким уровнем 
дохода.

Кроме того, МИА «Россия сегодня» продвигает тему международного 
научного сотрудничества. В 2023 году агентство подготовило серию ре-
портажей о совместных проектах российских и зарубежных учёных в об-
ласти квантовых технологий и искусственного интеллекта. Эти матери-
алы подчеркнули, что наука и технологии могут служить мостом между 
странами даже в условиях сложной геополитической обстановки.

Таким образом, через освещение глобальных инициатив и между-
народного сотрудничества МИА «Россия сегодня» демонстрирует, что 
Россия является ответственным участником мирового сообщества, стре-
мящимся к решению общих для человечества проблем. Эта работа спо-
собствует укреплению международного имиджа страны как прогрессив-
ного и активно участвующего в глобальном диалоге государства.

Заключение
Деятельность МИА «Россия сегодня» ярко демонстрирует, как медий-

ная платформа может стать инструментом продвижения национальных 
интересов и формирования позитивного международного имиджа стра-
ны. Используя современные технологии, культурные проекты и глобаль-
ные инициативы, агентство эффективно противостоит информацион-
ным вызовам, предлагая международной аудитории альтернативный и 
объективный взгляд на Россию.

Одной из ключевых заслуг агентства является его способность адапти-
роваться к изменяющимся условиям медиарынка. Через локализацию 
контента, использование социальных сетей и внедрение инновационных 
подходов МИА «Россия сегодня» удалось создать уникальную модель 
взаимодействия с международной аудиторией [1, 100]. Эта стратегия не 
только укрепила присутствие России в глобальном информационном 
пространстве, но и способствовала разрушению стереотипов, демонстри-
руя страну как открытую и культурно богатую.

Освещение глобальных инициатив и продвижение культурной дипло-
матии также играют важную роль в работе агентства. Документальные 
фильмы, мультимедийные проекты и сотрудничество с международны-
ми организациями подчёркивают готовность России участвовать в реше-
нии общих мировых проблем, таких как сохранение экологии, развитие 
науки и укрепление межгосударственного диалога.

В будущем МИА «Россия сегодня» предстоит продолжить развивать 
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свои стратегии, укрепляя позиции России как важного участника гло-
бального информационного пространства. Опираясь на принципы про-
фессионализма, объективности и креативного подхода, агентство спо-
собно и дальше вносить весомый вклад в продвижение международного 
имиджа России и укрепление её позиций на мировой арене.
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Экстремизм и терроризм, 
как элемент социальной аномии

Введение
Экстремизм и терроризм в настоящее время являются порождением 

ряда существенных особенностей современного общества, и одновре-
менно, выступают как факторы и инициаторы его кризиса. Вместе с тем, 
одной из свойств социума является отклоняющееся от нормы поведение 
отдельных его представителей, т.е. участие некоторых индивидов граж-
данского общества в деструктивных объединениях и структурах.

В данной связи, профилактика экстремизма и терроризма, как фор-
мы девиантного поведения и вида общественной угрозы занимает осо-
бое место в системе деятельности российских органов власти различ-
ного уровня, правоохранительных органов и институтов гражданского 
общества [5].

Напряжения в социальной системе возникают вследствие рассогласо-
вания между социальными целями, одобренными культурой общества, и 
доступными средствами их достижения (то есть когда цели определены, 
но достичь их законными способами невозможно). Основными причина-
ми формирования ксенофобских антиобщественных настроений у чело-
века - индивида считаются личностные психологические факторы: недо-
статок коммуникабельности, низкая самооценка, негативное восприятие 
со стороны ближайшего окружения. Такие люди с раннего возраста не 
развивают способности анализировать собственные и чужие пережива-
ния (как положительные, так и отрицательные), а также принимать взве-
шенные решения в сложных стрессовых ситуациях.
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Помимо этого, современные экстремизм и терроризм, по мнению ав-
торов, напрямую связаны с таким комплексным и масштабным социаль-
ным феноменом, как аномия.

Рассматривая экстремизм и терроризм как угрозы обществу необхо-
димо «оставление долгосрочных прогнозов тенденций экстремистской 
и террористической деятельности», что является непременным усло-
вием планирования борьбы с экстремизмом и терроризмом. Можно 
сделать вывод, что в это непростое время лучшей профилактикой экс-
тремизма и терроризма будет всеобщая воздержанность в своих сло-
вах, поступках и действиях [6]. Угроза экстремизма проявляется на всех 
уровнях, так как в современных реалиях противоправные действия бу-
дут приобретать ещё более ухищрённый хара ктер, тем более что они, 
 как  и ранее, будут спонсироваться на средства недружественных Рос-
сии государств. В противовес та кому давлению в России будут нараба-
тываться механизмы к ак  правового, та к и дипломатического хара ктера 
[9]. Экстремизм и терроризм рассматривается в социуме также как 
угроза национальной безопасности. Экстремизм и терроризм являют-
ся наиболее общественно опасными преступлениями, составляющими 
серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации. 
Борьба с этими явлениями зависит от ряда мер профилактического, 
правового, организационного и иного характера. В ходе данного ис-
следования, Назаровой Н.С. было установлено, «что успешная борьба 
с экстремизмом и терроризмом, напрямую связанна с процессами со-
вершенствования законодательства в вопросах профилактики, а также 
распространения экстремистских материалов; устранения пробелов в 
уголовно-правовой политике противодействия; разработки программ-
ного обеспечения, направленного на борьбу с экстремистской и терро-
ристической деятельностью» [10]. Необходимо также учитывать, что 
экстремизм и терроризм, с одной стороны, являются факторами смены 
миропорядка, с другой, — следствием соответствующих процессов. В 
результате современных трансформаций экстремизм и терроризм ста-
бильно утрачивают их идеологическую (в ее исходном смысле) основу 
и приобретают сугубо инструментальный характер. География распро-
страненности экстремизма и терроризма все более зависит от геополи-
тических интересов инициаторов и «спонсоров» их проявлений [17]. 
Таким образом, можно отметить угрозу терроризма не только на наци-
ональном уровне, но и международном. Нельзя не обращать внимание 
на проявление политического терроризма. Не только Россия, весь мир 
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страдает от проявлений политического экстремизма. Соответственно и 
решать проблемы профилактики и противодействия этому средневеко-
вому варварству человечество должно объединёнными усилиями всех 
стран и народов [18]. Экстремизм имеет не только политические, но и 
идеологические корни. Эффективное противодействие современному 
экстремизму и терроризму, националистической и неонацистской иде-
ологии, определяется комплексом системно реализуемых мер правово-
го, организационного, методического, социального, психологического, 
режимно - надзорного, оперативно-розыскного, религиозного характе-
ра, позволяющими совершенствовать пенитенциарную деятельность по 
изоляции и отбыванию наказания указанными лицами [19]. Безусловно, 
сегодня экстремизм и терроризм является объектом уголовного законо-
дательства. Данные феномены являются самыми опасными видами уго-
ловных преступлений. Поэтому необходимо правильно их трактовать в 
публичных средствах массовой информации. Иначе усилия правоохра-
нительных органов не будут эффективными. Экстремизм и терроризм 
имеет также и социальный аспект проявления. «Экстремистское поведе-
ние и терроризм носит асоциальный характер, поскольку опирается на 
принцип «цель оправдывает средства», выражает стремление идти к цели 
кратчайшим путем, отрицает права другой личности и ее самоценность. 
Существенными признаками экстремистского поведения являются без-
ответственное отношение индивида к себе, людям, обществу, правовая 
и гражданская безответственность, нравственная вседозволенность, сво-
еволие и пр.» [13]. Проведенный Осиповым А.П. анализ российского за-
конодательства привел его к выводу о том что:

1. указанные нормы по содержанию качественные и не имеют значи-
мых пробелов; 

2. не допускают двоякого толкования понятий «терроризм» и «экстре-
мизм»; 

3. четко определен круг субъектов противодействия экстремизму со 
строго обозначенной компетенцией; 

4. данные нормы содержатся не только в федеральных законах, но и в 
подзаконных актах [16]. 

Необходимо отметить, что законодательство по противодействию экс-
тремизму и терроризму постоянно совершенствуется, исходя их постоян-
но меняющихся проявлений и факторов, влияющих на их появление. По 
мнению Исхаковой Г.Р. и Масудова Ш.М. «в решении этого вопроса не-
обходимо активно использовать опыт работы религиозных организаций, 
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так как именно они имеют возможность содействовать государству в соз-
дании государственной идеологии, объединяющей российской общество 
в решении этой проблемы. В этом направлении предстоит выработать 
подходы, отвечающие потребностям современности» [9]. Еще одно на-
правления в изучении феноменов экстремизма и терроризма - это так 
называемый «потребительский терроризм». Проблема борьбы со злоу-
потреблением «потребительскими правами» — это вопрос баланса ин-
тересов сторон. С одной стороны, необходимо предотвратить уход от 
ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств предпри-
нимателем, которого зачастую не устраивает факт того, что за несоблю-
дение закона и требований потребителей он может в значительной мере 
пострадать финансово. С другой — противодействовать злоупотребле-
ниям потребителя, который не принимает товар из-за придуманного 
им недостатка, отказывается принять сделанный под заказ товар как 
не подходящий по размеру [8]. Можно отметить, что в современных 
условиях религия с целью выживания вынуждена «идти в мир», а не 
избегать его, как это было ранее. Потенциальная угроза использова-
ния и распространения радикальной идеологии на территории россий-
ского государства и в качестве фактора политического влияния может 
актуализироваться [9]. Это тезис наглядно показывает, что религия и 
экстремизм между собой не имеют ничего общего. По мнению Тхага-
легова А. А. направленность экстремистской деятельности заключается 
в разработке средств и методов противоборства существующим устоям, 
осуществлении борьбы в защиту своих критических взглядов, а также 
решимости отвергать любые компромиссы. Вместе с тем, экстремизм в 
своем проявлении руководствуется призывами к выбору кардинальных 
мер для достижения своих целей, преследующих изменение содержание 
политических институтов [19]. 

Таким образом, на государственном уровне одним из важнейших на-
правлений должно стать нормативно-правовое обеспечение системы 
профилактики экстремизма и терроризма. Прежде всего необходимо 
вносить необходимые изменения в российское законодательство в свя-
зи с меняющимися социально-экономическими и политическими фак-
торами природы терроризма и экстремизма. Также на региональном и 
муниципальном уровнях следует корректировать нормативно-правовые 
акты, направленные на профилактику экстремистских и террористиче-
ских проявлений. На федеральном уровне требуется разработка государ-
ственных и общественных мер в миграционной сфере.
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Экспансия социальных сетей как основного структурообразующего 
элемента публичного пространства. 

Средства массовой информации, интернет-пространство и соци-
альные сети играют роль катализатора в формировании и укреплении 
разрушительных убеждений, стереотипов и настроений среди опреде-
ленных групп населения, активно пользующихся виртуальным про-
странством. Этот феномен особенно ярко проявляется в молодежной 
среде, где доверие к подобным источникам публичной информации и их 
резонанс приобретают особое значение. По мнению Поземельной А.В. 
«при решении вопроса о регламентации тех или иных вопросов, свя-
занных с рассматриваемой темой, законодателям необходимо учиты-
вать наличие уже прописанных принципов, связанных с обеспечением 
гражданам права свободы использования глобальной интернет паути-
ны. Нам думается, что в данном случае необходимо учитывать практи-
ческие случаи предупреждения и пресечения тех или иных проявлений 
экстремизма. И уже с учетом таких прецедентов составлять законода-
тельство, которое наиболее удачно будет подходить под особенности 
современной системы противодействия экстремизму и терроризму» 
[17]. Опасность данных практик заключается в вербовке в сети интер-
нет, используя при этом цифровые платформы. Террористические и 
экстремистские сообщества, вербуют достаточно большое количество 
людей, предлагая им социальную защищённость, в то же время злоу-
потребляют такими методами, как насилие, устрашение, разведывание, 
сбор, распространение информации, кибертерроризм, также пользуясь 
иными методами, пытаясь разобщить общество с государством [12]. 
Опасность экстремизма и терроризма понимают и на просторах СНГ. 
В рамках взаимодействия СНГ развиваются методы и способы борьбы 
не только с физическим проявлением насилия, но и в деструкциях в со-
циальных сетях. Несмотря на то, что в Содружестве нет определённой 
структуры, занимающейся этими вопросами, а концепции по борьбе не 
содержат определения видов и классификации терроризма в информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, работа по развитию методов и 
способов борьбы с терроризмом не стоит на месте [14]. Объединение 
усилий правоохранительных органов с проявлением экстремизма и 
терроризма в цифровом пространстве уже существует в Российской Фе-
дерации. Следственный комитет России наравне с МВД России и ФСБ 
России активно участвует в расследовании указанных преступлений, в 
том числе путем создания новейших технологий по борьбе с цифровым 
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преступлениями. ГУК и СЭЦ СК России обладает огромным современ-
ным арсеналом не только для проведения компьютерных экспертиз, но 
и для предупреждения готовящихся преступлений [15]. Манукян А.Р. 
скептически относится к эффективности приемов борьбы с экстремиз-
мом и терроризмов в сети интернет. В настоящее время не представляет-
ся реальным разработать универсальные и действенные запреты в части 
доступа к отдельным интернет-ресурсам, в связи с чем, необходимо рабо-
тать непосредственно с желанием лиц обращаться к интернет-контентам, 
связанным с террористической и экстремистской деятельностью. Эф-
фективность борьбы с указанными преступными явлениями представля-
ется целесообразным повышать посредством работы с мировоззрением и 
правосознанием российского населения в целях исключения поддержки 
террористических и экстремистских идей [13]. Можно заключить, что со-
временному обществу в условиях социальной аномии в большей степени 
угрожает экстремизм и терроризм и его проявления в цифровой среде, 
так как эффективного противодействия им со стороны государственных 
и политических институтов пока не выработано. Чем больше совершен-
ствуется кибербезопасность, тем более изощренные способы придумы-
вают преступники, чтобы вовлечь в террористические организации как 
можно большее количество людей, у которых еще не сложилось устой-
чивое мировоззрение. Поэтому государственным и правоохранительным 
органам требуется помощь со стороны здоровых сил общества, чтобы не 
дать экстремистам и террористам использовать сетевые ресурсы для вер-
бовки людей. 

 
Заключение
Экстремизм и терроризм сегодня представляют собой динамичные 

вызовы и угрозы, отличающиеся разной степенью потенциальной и ре-
альной опасности для устойчивого развития современного российского 
общества. Проникая в основные подсистемы и элементы социальной 
структуры, эти негативные явления наиболее ярко проявляются в клю-
чевых сферах социального существования. Экстремизм и терроризм, на-
правленные на подрыв государственной целостности и территориальной 
неприкосновенности Российской Федерации, реорганизацию её нацио-
нально-территориального устройства и разрушение социальной и духов-
ной стабильности общества с использованием противоправных методов, 
создают целый ряд как внешних, так и внутренних вызовов и угроз для 
нормального функционирования всех сфер общественной жизни.
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Основные противоречия в современном понимании феномена ано-
мии, по мнению авторов, обусловлены концептуальными различиями в 
подходах к созданию теоретической базы, необходимой для проведения 
системного анализа глобальных общественных процессов, связанных с 
социальными преобразованиями или кризисными изменениями. Не-
которая эклектичность и фрагментарность научных представлений об 
аномии объясняются как недостатком интереса к глубокому философ-
скому осмыслению этой проблемы, так и, возможно, тем фактом, что 
накопленные теоретические и эмпирические данные еще не достигли 
того уровня, когда обобщающие определения изучаемого явления мог-
ли бы трансформироваться в качественно новый уровень научного зна-
ния и опыта. Различия в теоретических подходах среди исследователей 
этого феномена связаны с латентной преступностью, девиантностью, 
противоправностью и криминальностью отдельных слоев населения. 
Однако даже теория аномии Мертона не полностью объясняет, почему 
некоторые представители «групп риска» ведут себя в обществе конфор-
мистски. 

Тем не менее, учет и постепенная интеграция инструментов соци-
альной аномии в современные общественные институты могут стать 
одним из механизмов гибкой и адаптивной системы по предотвраще-
нию распространения деструктивной идеологии экстремизма и тер-
роризма.

Ключевую роль в такой гибкой системе противодействия экстремизму 
и терроризму играют совместные усилия государственных институтов и 
институтов гражданского общества, направленные на углубленную про-
филактику негативных проявлений среди различных групп населения 
с использованием механизмов постоянного мониторинга и обратной 
связи с индивидами и социальными группами риска. Гибкость системы 
определяется такими характерными признаками, как информативность, 
эмпатия и возможность альтернативного замещения.

Адаптивная социальная система может включать в себя разнообраз-
ные проверенные временем формы и модели профилактики экстремизма 
и терроризма, однако она нуждается в дальнейшем совершенствовании 
путем привлечения новых, главным образом неформальных, обществен-
ных объединений конструктивной направленности. Это позволит создать 
более глубокую и реалистичную модель общественно-политических от-
ношений и откроет возможности для разработки новых системных стра-
тегий в сфере управления, политики и прикладной политологии.
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На государственном уровне меры противодействия могут включать:
1. Создание общегосударственной национальной идеологии.
2. Совершенствование нормативно-правовое обеспечение си-

стемы профилактики экстремизма, особенно в подростковой и 
молодежной среде.

3. Разработка превентивных мер в миграционной политике и 
разработка мер по адаптации мигрантов к ценностям российско-
го общества

4. Проведение профилактических мероприятий в образова-
тельной сфере, включая религиозное образование.

5. Усиление контрпропагандистской и профилактической де-
ятельности в информационно-психологической сфере.

6. Формирование механизмов противодействия экстремизму 
и терроризму в цифровом пространстве.

На неинституциональном уровне противодействие может осущест-
вляться следующими путями:

1. Использование миротворческого потенциала религии 
(формирование объединяющих и стабилизирующих общество 
инициатив; конструктивная деятельность священнослужителей 
всех конфессий, направленная на формирование положительно-
го образа традиционных религий).

2. Диалог между различными религиозными конфессиями 
(осуждение разными конфессиями проявлений религиозно-ра-
дикальной риторики и экстремистских действий; преодоление 
невежества в религиозных вопросах; активизация деятельности 
Межрелигиозного совета России (МСР)) с использованием воз-
можностей ресурсов всех конфессий России.

3. Дальнейшее развитие горизонтальных общественных свя-
зей для эффективного взаимодействия и противодействия тер-
рористическим и экстремистским проявлениям.

Перечисленные меры могут способствовать правильному восприятию 
террористической и экстремистской угрозы и выработке эффективных 
приемов противодействия подобным проявлениям российским обще-
ством.
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Государственное формирование образа страны 
через кинематограф: опыт России и Китая

Национальный образ формируется из множества образов, таких как 
культурный образ, политический образ, экономический образ, диплома-
тический образ, образ нации и т. д. Американский политолог Боулдинг 
(Boulding. K.E) считает, что национальный образ - это сочетание осозна-
ния страны самой собой и восприятия её другими действующими субъ-
ектами международной системы. Это результат ввода и вывода информа-
ции, являющейся “структурированным информационным капиталом”. 
Фильм, благодаря мощной аудитории и её влиянию, может эффективно 
влиять на образ страны. Таким образом, развитие и совершенствование 
кино как средства массовой информации демонстрируют его способность 
быть контейнером для культуры и успешно осуществлять процесс меж-
культурного обмена. Введенное профессором Джозефом Найом (Joseph 
S. Nye) из Гарвардского университета понятие “мягкой силы” дополняет 
обсуждение формирования и распространения национального образа в 
мировой научной и политической общественности.

Политика России по формированию образа российского кинемато-
графа в Китае.

Китай и Россия являются крупными государствами Евразии, членами 
“БРИКС”, ядерными державами и постоянными членами Совета Безо-
пасности ООН. Механизм гуманитарного сотрудничества между Китаем 
и Россией соответствует стратегическим интересам обеих сторон и осно-
ван на тесном соответствии культурных стратегий и политики Китая и 
России, что обеспечивает стабильность и долгосрочность гуманитарного 
сотрудничества между ними.

В период существования Советского Союза Государственный комитет 
по кинематографии был высшим органом управления кинематографом, 
имел право устанавливать правила для создания, производства, инве-
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стирования и съемок фильмов, даже решать, будет ли фильм успешно 
снят; Государственный комитет по кинематографии обладал абсолютной 
властью в этот период. Возможно, именно из-за такой большой власти 
этот орган стал объектом коллективной критики и протестов кинемато-
графистов в этой волне реформ “демократизации” и “освобождения”. Та-
ким образом, в условиях общего требования к “свободе” и “демократии” 
Государственный комитет по кинематографии был вынужден отказаться 
от многих своих полномочий, в том числе и основной - права на цензу-
ру сценариев, что позволило киностудиям самим принимать решение о 
фильмах, которые они хотели бы снимать.

В 1986 году Михаил Горбачев провел реформу системы советского 
кинематографа, и Ассоциация анимационного кино отменила систему 
цензуры фильмов, постепенно смягчая требования к проверке тем кино-
фильмов; конкретные меры включали в себя отказ от прежней практики 
единого государственного распространения фильмов и начало допуска 
индивидуальных компаний на рынок распространения. В начальный пе-
риод реформы эти меры действительно создали относительно свобод-
ную атмосферу для создания и производства кинофильмов, что привело 
к резкому увеличению их количества.

Чтобы российское кино продолжало распространяться на китайском 
кинорынке и увеличивало своё влияние, вплоть до увеличения кассовых 
сборов, необходимо поддерживать стабильные и прочные междуна-
родные отношения между Китаем и Россией. История ярко свидетель-
ствует об этом: в период “медового месяца” между Китаем и Советским 
Союзом в 50-е годы СССР стал для Китая примером для всеобъемлю-
щего обучения, включая и киноиндустрию, и был “старшим братом” 
для Китая. Российское кино стало самым влиятельным иностранным 
произведением искусства в Китае. В то время помимо китайского кино, 
наиболее любимым китайскими зрителями было советское кино. Обра-
зы, созданные в классических фильмах, глубоко отпечатались в памяти 
того поколения. В тот период Китай стал самым крупным кинорынком 
для советских фильмов за пределами их родной страны, советское кино 
пользовалось в Китае огромной популярностью, многие классические 
советские фильмы оставили в памяти китайских зрителей яркие впечат-
ления о Советском Союзе, и до сих пор они влияют на то поколение. На-
оборот, в 60-80-е годы прошлого века, из-за ухудшения отношений меж-
ду двумя странами, советское кино почти не было заметно на китайском 
кинорынке. Поэтому, если Россия хочет иметь больше культурного и 
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художественного взаимодействия и сотрудничества с Китаем, она долж-
на основываться на стабильных и дружеских отношениях между двумя 
странами, продолжать усиливать сотрудничество в политических, эконо-
мических, культурных и других сферах.

После прихода к власти В.В. Путина, он поощряет участие различных 
институтов с разными формами собственности в кинематографической 
индустрии, что может создать конкурентный кинорынок. Это способ-
ствует созданию российских фильмов, более соответствующих вкусу мас-
совой аудитории, что и является законом творчества.

В последние годы фильмы, которые получают государственное финан-
сирование в России, делятся на три категории. Первая категория - это 
работы с национально-исторической и военно-патриотической темати-
кой, адаптации классических произведений русской литературы, а так-
же те, которые затрагивают острые социальные и моральные проблемы. 
Государство определяет, что объем финансирования этой категории 
фильмов не должен быть ниже 25% от общей суммы бюджета на про-
изводство художественных фильмов, предоставляемой федеральным 
правительством, и требуются 70% от общей суммы инвестиций. Вторая 
категория - поддержка отечественных фильмов, соответствующих со-
временным вкусам зрителей и представляющих разнообразные жанры, 
государство выделяет на это 30% от общей суммы финансирования. 
Третья категория фильмов, получающих государственную поддержку, 
- это детские фильмы, финансирование которых должно составлять бо-
лее 15% от общей суммы1. Культурное сотрудничество между Китаем и 
Россией находится на исторически высоком уровне, что подтвержда-
ется подписанными обеими странами рядом соглашений о культурном 
сотрудничестве, совместной организацией крупных культурных меро-
приятий и созданием соответствующих центров культурных исследо-
ваний. Сотрудничество между Китаем и Россией становится все более 
тесным, и сотрудничество в области кино все чаще встречается. Канал 
“Россия-Китай: главное” (China - Russia mobile media platform), создан-
ный совместно РИА Новости и Центральным телевидением Китая, пу-
тем предоставления двуязычной информации, мобильных радиостан-
ций и видеотрансляций, расширил кругозор китайской аудитории в 
отношении китайского кино, и помог новым средствам массовой ин-
формации значительно обогатить способы внешней трансляции филь-

1 Экономические ресурсы развития современного российского кино. Социальные и эстетические 
ресурсы. Сергей Кириллович Караваев,Хуан Сяосуань. Кинообзор. 2019 (Z1).
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мов обеих стран, одновременно углубляя культурный обмен между 
ними и предоставляя новые возможности для оптимизации сотрудниче-
ства в области кино.“С 2006 года, когда КНР договорились с РФ о механиз-
ме взаимной организации кинофестивалей и выставок, до 2019 года обе 
стороны показали более 100 фильмов другой стороны.”сказал Лю Чунь, 
заместитель директора по международному сотрудничеству кинобюро 
SARFT2. Сотрудничество между обеими странами в последние годы по-
казывает, что китайско-российские киносъемки имеют широкие пер-
спективы, например, исторический фильм «Балет в пламени войны», 
вышедший в 2015 году, рассказывающий о совместной борьбе Китая и 
России против японских фашистов, и комедийный фильм «Как я стал 
русским», вышедший в 2019 году, о «русском свекре» и «шанхайском 
зяте», получили хорошие отзывы. Это позволило все большему числу 
китайских зрителей узнать о уникальной национальной культуре и ху-
дожественном очаровании России.

Согласно сообщению от 7 апреля 2022 года в “Известия”, крупнейшая 
российская киностудия «Центральное партнерство» обсуждает условия 
нового контракта о расчётах в рублях и китайских юанях, что означает 
углубление будущего сотрудничества между Китаем и Россией.

В 2024 году Россия планирует создать Институт кино искусств БРИКС, 
чтобы укрепить гуманитарные связи между Китаем и Россией. Министр 
иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с председате-
лем Международного комитета по делам БРИКС и делегацией, что Россия 
надеется на поддержку стран БРИКС и партнеров в создании Института 
кино искусств БРИКС и проведении ежегодной церемонии вручения ки-
нопремий. Лавров сказал: “Россия очень ценит культурный обмен, и мы 
планируем создать институт киноискусств в следующем году, приглашая 
представителей стран-членов и наблюдателей БРИКС, а также заинте-
ресованные организации для участия в церемонии вручения премий”. 
В контексте инициативы “Пояс и путь” сотрудничество между Китаем и 
Россией становится все более тесным, и сотрудничество в области кино 
все чаще проявляется. Канал “Россия-Китай”, запущенный совместно 
Российским информационным агентством и Генеральной радио- и теле-
визионной станцией Китая, путем предоставления двуязычной инфор-
мации, мобильных радиостанций и видеотрансляций, расширяет круго-
зор китайской аудитории в отношении кино и значительно обогащает 
способы внешней трансляции фильмов обеих стран, одновременно углу-

2 Церемония открытия китайского «Фестиваля российского кино» 2019 года в Пекине, sputniknews.
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бляя культурный обмен и предоставляя новые возможности для оптими-
зации сотрудничества в области кино. Китай и Россия обладают богатой 
культурной историей и глубоким культурным наследием, что позволяет 
им иметь широкие перспективы в развитии культурного обмена и со-
трудничества. Российская сторона продолжает усиливать свои стремле-
ния, организуя совместные кинофестивали и показы фильмов с Китаем, 
с целью углубления взаимопонимания и продвижения сотрудничества и 
развития кинопромышленности обеих стран.

Политика Китая по формированию образа российского кинемото-
графа в России

В 1993 году Китайская киностудия начала реформу системы владения 
акциями, современное китайское кино начало двигаться по относитель-
но свободному пути внешнего распространения, где каждая студия мо-
жет самостоятельно заниматься вопросами международного распростра-
нения и продажи. После присоединения к ВТО китайское кино обладает 
современной промышленной системой в производстве фильмов, числе 
зрителей и кассовых сборах, и входит в новый этап развития. Внутренняя 
и международная киноиндустрии Китая дальше интегрируются. Китай-
ское кино открыло путь к многообразию, коммерциализации и масшта-
бированию внешней коммуникации. Китайский кинорынок также полу-
чил новые возможности для более широкого столкновения и обмена с 
мировым кинематографом.

В 2013 году председатель Китая Си Цзиньпин предложил политику 
“Пояс и путь”. Политика направлена на заимствование исторических 
символов древнего Шелкового пути, высокое поднятие знамени мирного 
развития, активное развитие экономических партнерских отношений со 
странами вдоль маршрута и совместное построение сообщества интере-
сов, судьбы и ответственности с политическим взаимным доверием, эко-
номической интеграцией и культурной терпимостью, сообщества судьбы 
и сообщества ответственности. Его значение можно свести к четырем 
словам “Пять звеньев и Три связи”(Пять коммуникаций относятся к по-
литическому общению, связыванию объектов инфраструктуры, беспере-
бойной торговли, финансированию капитала и связи между народами; 
“Три связи” относятся к общности интересов, общности судьбы и общ-
ности обязанностей.)

Фильм является отражением социального явления и культурных тен-
денций национального масштаба, таких как китайские фильмы 80-х го-
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дов, фильмы шестого поколения в 90-х, коммерческие блокбастеры нача-
ла 20-го века и современные фильмы, символизирующие мощь страны. 
Кроме того, кино является символом научно-технического уровня стра-
ны, так как для создания научно-фантастических фильмов, 3D-анимации 
и фильмов с высоким качеством изображения необходима современная 
технологическая база. Кино и образ страны взаимно дополняют друг дру-
га: с одной стороны, образ страны в реальном мире становится ресур-
сом для кинематографического искусства, кинематографические творцы 
используют свое восприятие жизненных ситуаций как основу для твор-
чества и, через свои произведения, косвенно формируют образ страны. 
С другой стороны, кино является художественным откликом на образ 
страны, искусственное формирование которого приносит зрителям не 
только эстетическое удовольствие, но и заставляет их задуматься, а так-
же тонко влияет на их представление об образе страны3. Китай, как круп-
ная культурная держава, обладает уникальной и древней традиционной 
культурой и историей, имеющей общие культурные корни с соседними 
странами, такими как Япония и Южная Корея. Однако, если стремиться 
к широкому международному распространению и достижению наиболь-
шего мирового рынка, необходимо достичь баланса в рассказе китайских 
историй и интерпретации культурного духа.

Кино оказывает значительное влияние на формирование образа Ки-
тая, начиная с гонконгских боевиков и фильмов представителей пятого 
поколения китайских режиссёров на материке. В начале это были гон-
конгские боевики, поднятые на пик популярности Ли Сяолуном, кото-
рые дали иностранцам возможность познакомиться с китайским кино. 
Затем, к концу прошлого века,, начиная с фильмов Чжан Имоу «Подними 
красный фонарь», «Герой», «Дом летающих кинжало», до фильма Чэнь 
Кайго «Дом летающих кинжалов», от Энг Ли «Крадущийся тигр, затаив-
шийся дракон», до фильма Цзя Чжанкэ «Натюрморт»4, представители 
пятого поколения китайских режиссёров, благодаря трудам нескольких 
поколений художников, привнесли на киноэкраны уникальные китай-
ские обычаи, историю и художественные элементы. Хотя эти работы так-
же подвергались критике в связи с “псевдофольклором” и “устаревшими 
стереотипами”, они безусловно ознаменовали для Китая важные шаги на 
пути к международному признанию.

Согласно данным опроса, проведенного независимым телеканалом 
3 Kwok-Kan Tam,Wimal Dissanayake.New Chinese Cinema [M]. Oxford :Oxford University Press. 1998.
4 Бусыгина А.Ф. Образ города в кинофильмах Цзя Чжанкэ. Вестник Ленинградского государственно-

го университета им. А.С. Пушкина, 2014. Vol. 2.
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России среди местных студентов5, широкая общественность России до 
сих пор хорошо знакома с китайскими режиссёрами и актёрами, такими 
как Питер Чан, Брюс Ли, Джеки Чан, однако китайская кинокультура для 
них остается относительно незнакомой. Это можно объяснить не толь-
ко недостаточным разнообразием китайских киножанров, которые им 
доступны, но и недостаточной взаимодействием со стороны российской 
стороны в области кинопроизводства. Согласно данным кинопортала 
IVI6, фильмы о кунг-фу всегда пользовались большой популярностью 
на российском рынке иностранного кино, такие как «Ип Ман», «Герой» 
и другие, получили широкое признание среди российской аудитории. В 
конечном итоге, эти фильмы добились успеха благодаря органичному со-
четанию с китайской культурой.

К вопросу о переводе фильмов, китайское правительство приняло 
меры еще в 50-х годах прошлого века. Тогдашнее правительство при-
няло меры “единое расписание, централизованное показы”, чтобы пре-
доставить основной аудитории возможность знакомиться с фильмами 
и смотреть их. Однако большинство советских фильмов, показанных 
тогда, были с субтитрами на китайском языке, что делало их непонят-
ными для тех, кто имел слабую культурную основу или никогда не по-
лучал культурного образования. Поэтому ключевой проблемой стало 
то, чтобы зрители понимали содержание фильмов, а также чтобы их 
смотрели больше людей. В июле 1952 года Главное управление кино и 
телевидения (Китай) опубликовало “Необходимо усилить организаци-
онное руководство переводными фильмами и создать команды пере-
водчиков; литературный перевод языка фильма должен быть точным и 
доступным; а рекламная работа должна проводиться задолго до показа 
фильмов и так далее”.

Хотя у каждой культурной системы есть свои уникальные ценности, 
но также есть культурные общности, которые формируются в результа-
те постоянного конфликта и обмена. Например, истина, добро, красота, 
ложь, зло, уродство - все это является общим для человечества. Как со-
ветская киноиндустрия формировала национальную культуру коллек-
тивного героизма и гуманизма, американская киноиндустрия форми-
ровала национальную культуру индивидуального героизма и свободной 
демократии, оба направления идеально сочетаются с темой истинности, 

5 Hезависимое российское телевидение. интервью русской аудитории [EB/OL]. [2015-8-17] // URL: 
https://ntvplus.ru/company/pressrelease

6 Онлайн-кинотеатр ivi, Популярный китайский фильм [EB/OL].[2021-6-5] // URL: https://www.ivi.ru/
series/foreign
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добра и красоты. Также, ценностная концепция социализма в Китае, 
которая подчеркивает “патриотизм, справедливость, преданность делу, 
честность, дружелюбие”, также выражает свою многогранность. Раз-
личные страны стремятся к истине, добру и красоте, что создает куль-
турное резонанс. На этой основе можно использовать международные 
выражения для сочетания уникальных китайских традиционных исто-
рий и народных легенд с темой истинности, добра и красоты, чтобы че-
рез кино и телевидение установить положительный образ Китая. Также 
можно использовать кино и телевидение для отражения прогресса со-
временных китайских социальных реформ и представления всему миру 
нового облика Китая в различных аспектах, таких как социалистическая 
система, экономика, благосостояние населения, научно-технический 
прогресс, экология, культура и т. д., чтобы показать реальный Китай и 
изменить негативное восприятие и субъективные суждения зарубежных 
зрителей о Китае.

Фильмы также тесно связаны с экономической мощью: расходы на 
актеров, оформление сцен, постпродакшн и так далее в фильмах опре-
делённых жанров обычно превышают затраты на другие. Возьмем, на-
пример, Лучшие военные фильмы в мире снимают США и СССР. В 
прошлом веке эти две страны были лидерами в мире благодаря своему 
политическому влиянию и экономической мощи, что позволяло созда-
вать выдающиеся фильмы. С укреплением позиций Китая также стано-
вится всё больше выдающихся китайских военных фильмов, таких как 
«Операция в Красном море», «Война волков», «Восемь сотен», «Битва 
на озере» и так далее. Эти выдающиеся фильмы требуют поддержки го-
сударства и, в свою очередь, способствуют созданию и продвижению 
положительного образа страны. Президент Си Цзиньпин в своем вы-
ступлении на встрече с представителями культурной сферы подчеркнул 
необходимость рассказывать интересные истории о Китае, распро-
странять его голос, раскрывать китайский дух и показывать его облик 
для формирования имиджа страны. Поэтому китайцам важно обрести 
уверенность в своей культуре, найти наши истории в богатом потоке 
китайской культуры и через кино и телевидение представить мягкую, 
устойчивую и гармоничную восточную сторону Китая миру. Когда ки-
тайская культура действительно выйдет на мировую арену, она позво-
лит иностранным народам почувствовать очарование Китая в процессе 
эстетического восприятия.
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Основные подходы к сущности понятия 
жизненных ориентаций личности

Жизненные ориентации как иерархия форм жизнедеятельности, компо-
нентов группового сознания могут рассматриваться в разных контекстах: 
1) внутренняя картина жизнедеятельности субъекта; 2) поведенческий 
(готовность заняться той или иной деятельностью). Жизненные ориен-
тации относятся не только к психологической, но и к философско-со-
циологической категории, охватывающей совокупность типовых видов 
жизнедеятельности социальной группы, в том числе нации, общества в 
целом, которое берется в единстве с условиями жизни, определяющими ее. 

Согласно исследованиям, участники с высоким уровнем ценностных 
ориентаций показывают более высокие показатели уровня осмыслен-
ности и удовлетворенности жизнью по сравнению с участниками с низ-
ким уровнем ценностных ориентаций. Эти результаты свидетельствуют 
о том, что деятельность людей имеет смысл, когда она соответствует их 
основным ценностям (Besika A. et al, 2022).

Ценности в структуре личности предопределяют смыслообразование 
и побуждения индивида, и способствуют его уровню социализации через 
переинтериоризацию ценностей в онтогенезе, влияя, тем самым, на фор-
мирование потребностей и поведение в целом. 

М. Рокич различает два класса ценностей - терминальные – ценно-
сти-цели и инструментальные - ценности-средства. Структура личности, 
по Г. Олпорту, может быть представлена центрирующейся вокруг выс-
ших мотивов индивида, мотивов развития, его ценностей, интересов и 
намерений. Эти мотивы порождают обращенную в будущее систему це-
лей, и именно - зафиксированные в мотивах и целях перспективы ста-
новления личности составляют важнейшие характеристики личности 
человека (Рокич, 1973).

Смысложизненные ориентации имеют иерархическую структуру, от-
ражают наличие значимых жизненных целей, чувство полноты жизни в 
настоящем и наличие удовлетворенности итогами прожитой жизни, и 
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носит субъективную оценку. Экзистенциальная исполненность дополня-
ет понятие смысложизненных ориентаций, характеризуя полноту и каче-
ство бытия человека, рассматривается с точки зрения субъективного пе-
реживания человеком собственного благополучия, внутреннего согласия 
с событиями проживаемой жизни (Леонтьев, 1999).

Смысл жизни - категория подверженная возрастной динамике. Он 
является личностным образованием, которое помогает субъекту преоб-
разовывать собственную жизнь в единое целое, помогает воспринимать 
ее через единую линию. Все это способствует развитию высшего уровня 
рефлексии, от переживания отдельных поступков, событий своей жизни 
к рефлексии ее в целом. Смысложизенная концепция начинает склады-
ваться к подростковому возрасту и меняется на протяжении всей жизни 
в зависимости от возраста (Осипов, 2015).

Таким образом именно общие смысловые образования, в случае их 
осознания – личностные ценности, являются основными образующими 
единицами сознания личности, определяют главные отношения челове-
ка к основным сферам жизни – к миру, к другим людям, к самому себе. 

Смысловые системы, по крайней мере высшие, нравственно-ценност-
ные их уровни, несут в себе функцию не столько отражения, сколько 
преображения действительности. Смысл жизни и связанные с ним смыс-
ложизненные ориентации являются отличительной особенностью чело-
века (Зинченко, 2015).

Термин «жизненные ориентации» не имеет четкого определения. Как 
правило их можно рассматривать как результат осознания ценностей, 
целей и смысла собственной жизни.

Каунова Н.Г. обозначает смысложизненные ориентации как «целост-
ную систему сознательных и избирательных связей, отражающую направ-
ленность личности, наличие жизненных целей, осмысленность выборов 
и оценок, удовлетворенность жизнью (самореализацией) и способность 
брать за нее ответственность, влияя на ее ход» (Каунова, с. 3, 2006).

Смысложизненные ориентации можно рассмотреть в двух аспектах. 
Во-первых, это те сферы жизни, в которых данный конкретный человек с 
наибольшей вероятностью может найти смысл своей жизни. Во-вторых, 
это связь смысла жизни с будущим, настоящим и прошлым человека.

Смысложизненные ориентации отражают то, насколько в жизни че-
ловека присутствует значимая цель, в какой степени он считает процесс 
своей жизни насыщенным и интересным, и в какой степени он удовлет-
ворен теми результатами, которых уже достиг (Гончар, 2012).
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Развитие смысла жизни является ведущим критерием сформирован-
ности личности, показателем того, насколько человек готов управлять 
своей жизнью и независим от внешних обстоятельств. 

Смысложизненные ориентации имеют иерархическую структуру, от-
ражают наличие значимых жизненных целей, чувство полноты жизни в 
настоящем и наличие удовлетворенности итогами прожитой жизни, и 
носит субъективную оценку. Экзистенциальная исполненность дополня-
ет понятие смысложизненных ориентаций, характеризуя полноту и каче-
ство бытия человека, рассматривается с точки зрения субъективного пе-
реживания человеком собственного благополучия, внутреннего согласия 
с событиями проживаемой жизни (Ниязбаева, 2019).

Согласно исследованиям, высокие показатели смысложизненных ори-
ентаций положительно коррелируют с показателями жизнестойкости, 
обеспечивая способность преодоления сложных жизненных ситуаций 
(Калашникова, 2011).

Можно отметить положительную корреляцию смысложизненных 
ориентаций с позитивным самоотношением (Кочеткова, 2010), а также 
связь смысложизненных ориентаций с позитивным принятием гендер-
ной идентичности (Сухоносов, 2015). 

Многие исследования показывают, что более глобальное ощущение 
смысла жизни связано с лучшим психологическим здоровьем и функци-
онированием, также установлено, что смысл жизни является надежным 
предиктором физического здоровья, усиливая саморегуляцию организма 
(Hooker S.A., Masters K.S., Park C.L., 2018).

Приведенные примеры свидетельствуют о тесной связи смысловых 
структур с множеством других психических явлений, говоря об осново-
полагающей роли смыслов в функционировании психики.

Основные подходы к определению понятия «жизненных ориента-
ций» личности могут быть представлены разными теоретическими кон-
цепциями. 

1. Первый подход основывается на идеях существования универсаль-
ных, врожденных ценностей и смыслов, которые присущи всем людям 
независимо от их культурных или статусных характеристик. В этом слу-
чае смысложизненные ориентации представляют собой некий набор ос-
новных ценностей и смыслов, которые являются основной опорой для 
деятельности и саморазвития личности. 

2. Второй подход к определению смысложизненных ориентаций осно-
вывается на предположении, что смысл жизни индивида складывается из 
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его субъективных оценок и интерпретаций жизненных ситуаций и собы-
тий. Под жизненными ориентациями в этом случае понимаются способы 
восприятия и понимания реальности, которые определяются индивиду-
альными особенностями личности и ее жизненным опытом. Этот подход 
предполагает, что ориентации являются динамическими и могут изме-
няться в зависимости от внутренних и внешних факторов.

3. Третий подход основывается на представлении о жизненных ориен-
тациях как системе ценностей и смыслов, которые личность формирует 
в процессе самореализации и самопознания. В этом случае смысловые 
ориентации являются результатом взаимодействия человека с окружаю-
щей средой, его ценностных предпочтений и стремления к достижению 
определенных целей. Такой подход предполагает, что смысложизненные 
ориентации являются своеобразным «компасом» личности, определяю-
щим ее поведение, выбор жизненного пути и оценку своих достижений.

Результаты кросскультурных исследований дают нам понять, что ба-
зовые жизненные ориентации характеризуют общую направленность 
личности и зависят от культуры, традиций и менталитета. Вопрос о фак-
торах, которые могут быть связаны с вопросом о жизненных ориентаци-
ях, рассматривается в широком контексте. Обсуждаются ценностно-лич-
ностная направленность, смысл жизни и смысложизненные ориентации, 
ценностные ориентации, идеалы (Maio, 2017; Никулина, 2022), социаль-
ные условия их формирования (Roccas, Sagiv, 2017; Кряжева, Виноград-
ская, 2020; Шатене, 2021), а также жизненные модели (Костромина и др., 
2021). Вместе с тем, исследований, посвященных изучению специфи-
ки жизненных ориентаций китайцев к настоящему моменту проведено 
крайне мало. 
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и внешнеполитической деятельности России Института права 
и национальной безопасности Факультета национальной безопасности. 

Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Сценарии развития региональной интеграции 
в Евразийском экономическом союзе 

в условиях становления нового мирового порядка

На современном этапе развития ЕАЭС достиг заметных результатов 
в реализации поставленных целей и по праву считается наиболее успеш-
ным интеграционным объединением на постсоветском пространстве, 
при этом потенциал данной международной организации экономиче-
ской интеграции далеко не исчерпан. Решение существующих сегодня 
проблем и противоречий интеграции откроет целый спектр новых воз-
можностей для государств-участников ЕАЭС и вариантов будущего ев-
разийской интеграции.

Сценарии развития ЕАЭС зависят от развития интеграции между 
государствами-участниками объединения и отношений с третьими сто-
ронами: интеграционными объединениями, государствами, междуна-
родными организациями. Представляется возможным в  зависимости 
от решения проблем и противоречий интеграции предложить пессими-
стичный, реалистичный и оптимистичный сценарии развития ЕАЭС, 
при этом проанализировав среднесрочные и долгосрочные перспективы 
развития объединения.

Среднесрочный период развития ЕАЭС по внутреннему взаимодей-
ствию тесно связан с успешностью реализации стратегических направле-
ний развития до 2025 года, с основными направлениями международной 
деятельности – по внешнему. Стратегические направления развития ев-
разийской экономической интеграции позволят продвинуться в вопросе 
обеспечения так называемых «четырех свобод»: движения товаров, услуг, 
труда и капитала. Стратегические направления развития до 2025 года: 
экономическое развитие; научно-техническое сотрудничество; цифровое 
пространство; рынок товаров; формирование ЕАЭС как значимого цен-
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тра развития; полное устранение барьеров и максимальное сокращение 
изъятий и ограничений; совместные кооперационные проекты; техни-
ческое регулирование; совершенствование институциональной системы 
ЕАЭС; здравоохранение, образование, туризм и спорт; таможенное регу-
лирование.

Достижение основной цели оставит сомнения по поводу эффектив-
ности объединения в прошлом. Член коллегии по основным направ-
лениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической 
комиссии С.Ю. Глазьев пишет, что способность ответить на вопрос эф-
фективности ЕАЭС является ключевым вызовом на ближайшую пер-
спективу [4]. Кандидат экономических наук П.А. Кадочников пишет, что 
желаемый темп развития ЕАЭС невозможно обеспечить на практике без 
решения проблем взаимодействия и результативности в рамках надна-
циональных органов [5]. В этой связи перспективным является решение 
о наделении ЕАЭС функциями по стратегическом планированию, вклю-
чающему также прогнозирование экономического развития.

Актуальные направления международной деятельности ЕАЭС пред-
полагают приоритетное сотрудничество со странами СНГ, работу по 
вопросам сопряжения интеграционных процессов на евразийском про-
странстве, сотрудничество со всеми заинтересованными третьими сторо-
нами, формирование ЕАЭС как одного из наиболее значимых центров 
развития современного мира. Председатель Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии М.В. Мясникович пишет, что ЕАЭС ставит задачу 
перехода от этапа становления к этапу проектной интеграции, при кото-
ром ЕАЭС необходимо органично встроиться в экономическую архитек-
туру макрорегиона, стать центром развития и опорой Большой Евразии 
[11]. В этой связи в среднесрочном периоде перспективна возможность 
организации отраслевого диалога с ключевыми партнерами в формате 
взаимодействия ЕАЭС+.

Рассматривая будущее интеграции в ЕАЭС на долгосрочную перспек-
тиву, необходимо принимать во внимание успешность формирования 
единого рынка Евразийского экономического союза. Достижение данной 
цели в разы увеличит актуальность вопроса о согласовании государства-
ми-участниками ЕАЭС новой цели, что способно стать отправной точ-
ной следующего этапа интеграции.

 Долгосрочные вопросы развития интеграционных объединений сле-
дует рассматривать в контексте мировых тенденций. Доктор политиче-
ских наук А.Н. Михайленко пишет, что на современном этапе формиру-
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ется новый мировой порядок, мир с высокой долей вероятности может 
стать полицентричным, что предполагает ключевую роль на  междуна-
родной арене нескольких центров силы и возросшее значение, в  част-
ности стремления к нахождению совместного решения широкого кру-
га вопросов, стоящих перед руководствами государств [8]. Генеральный 
директор Российского совета по международным делам А.В.  Кортунов 
пишет, что в новую эпоху мир будет уходить от преобладающей сегод-
ня ситуации, когда в противоречие вступают стратегические, системные, 
глобальные устремления экономических интересов и тактические, конъ-
юнктурные, локальные приоритеты политики [6]. Доктор военных наук 
М.А.  Родионов  пишет, что заметна возрастающая значимость умения 
представителей современных политических элит стратегически мыслить, 
акцентируя внимание не только на решении тактических задач, но и гло-
бальном стратегическом целеполагании [12]. В этой связи представляется 
возможным сделать вывод о том, что в условиях становления нового ми-
ропорядка перспектива перехода интеграции на качественно новый уро-
вень вполне реальна и, более того, отвечает стратегическим интересам 
всех государств-участников ЕАЭС.

Долгосрочные перспективы ЕАЭС могут иметь различные сценарии. 
Так, доктор экономических наук С.А. Афонцев пишет, что существует 
четыре ключевых сценария развития ЕАЭС: 1) базовый, предполагаю-
щий достижение целей Договора; 2) интеграционного рывка, сопрово-
ждающегося углублением интеграционных процессов по примеру ЕС; 
3) интеграционного партнерства, характеризующегося развитием тор-
говли и инвестиций во внутреннем и внешнем направлениях; 4) инте-
грационной стагнации [2]. Наиболее вероятными вариантами развития 
ЕАЭС являются сценарии интеграционного рывка и  интеграционно-
го партнёрства [10]. Первый сценарий предполагает в первую очередь 
углубление и расширение интеграции между государствами-участника-
ми ЕАЭС, второй – широкое международное сотрудничество с третьи-
ми сторонами: государствами, интеграционными объединениями, меж-
дународными организациями.

Внутреннее направление развития на долгосрочную перспективу 
предполагает возможность воплощения сценария интеграционного 
рывка. Очевидным примером для такого рода будущего является опыт 
строительства ЕС. Кандидат политических наук Н.А. Тамарчина пишет, 
что хоть будущее интеграции ЕС сегодня не так очевидно, необходимо 
оценить усилия европейских стран на пути объединения, а опыт пере-
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хода к уровню политической интеграции является уникальным в исто-
рии и привлекает исследовательский интерес [13]. Конечно, расширение 
евразийской интеграции на политическую сферу имеет множество цен-
тробежных факторов, однако в полной мере отбрасывать такую возмож-
ность для ЕАЭС в будущем было бы поспешно. 

В то же время сегодня представляется возможным обсуждать углубле-
ние интеграции и расширение сфер сотрудничества в рамках экономиче-
ского объединения на долгосрочную перспективу. Доктор политических 
наук А.Н. Михайленко пишет, что существует потребность пересмотреть 
приоритеты развития евразийской интеграции, к примеру, наряду с эко-
номической интеграцией развивать сотрудничество в сферах экономи-
ческой, информационной, идеологической и гуманитарной безопасно-
сти [9]. Важно отметить, что такое расширение взаимодействия было 
бы вполне обоснованно. Расширение сфер интеграционного взаимодей-
ствия станет импульсом для еще большего сближения интегрирующихся 
государств на пути к реализации сценария интеграционного рывка.

Ко всему вышеупомянутому также возможно добавить перспективу 
ухода от использования доллара в торговле между странами-участни-
цами. Старший экономист Евразийского банка развития А.В. Кузнецов 
пишет, что уход от доллара может облегчить процессы интеграции, а ре-
гиональный масштаб является наиболее подходящим для целей стимули-
рования использования национальных валют во взаимодействии между 
государствами [7]. 

Интеграционный рывок не обязательно может предполагать опера-
тивную политическую интеграцию, важным аспектом является вопрос 
формирования идентичности. Будущее интеграции в ЕАЭС взаимосвяза-
но с необходимостью формирования евразийской идентичности, которая 
способствовала бы вовлеченности населения и положительному воспри-
ятию интеграции со стороны населения в целях дальнейшего углубления 
интеграционного взаимодействия.

Сегодня существует потребность в более четкой самоидентификации 
участников ЕАЭС [9]. Представляется, что в перспективе идентичность 
будет сформирована, так как на сегодняшний день есть множество объе-
диняющих народы государств-участников ЕАЭС тематик и даже ценно-
стей, однако необходима реализация мер по формулированию, обсужде-
нию и принятию такого рода важных аспектов для закрепления или в 
форме договора, или же в массовом сознании через различные источни-
ки информации.
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Формирование евразийской идентичности не будет противоречить 
идентичностям государств. Доктор философских наук В.С.  Буянов пи-
шет, что существуют различные виды идентичностей, все они могу 
строиться или по принципу взаимоисключаемости идентичностей, или 
существовать в гармонии и дополнять друг друга [3]. Идентичность на 
основе общей «евразийскости» не будет противоречить иным мажори-
тарным идентичностям народов государств-участников ЕАЭС, так как 
если она и будет выстроена, то только на объединяющих аспектах, кото-
рые не противоречат наиболее чувствительным характеристикам той или 
иной идентичности.

Формирование идентичности является сложнейшей интеллектуаль-
ной задачей. Кандидат политических наук С.П. Артеев пишет, что об-
щими рекомендациями по формату идентичности могут служить: образ 
совместного будущего, паритетность, открытость и глубина [1]. Фоку-
сировка на образе совместного будущего предполагает использование 
идей, которые вызывают позитивный широкий отклик в  обществах 
всех государств-участников. Паритетность основывается на том, что в 
выработке концепции на равных началах участвуют представители всех 
стран-участниц. Открытость и глубина предполагает участие в разра-
ботке идентичности не только экспертно-аналитическое сообщество 
и властные структуры, но и представители общественности каждой из 
стран. Представляется возможным, что при дальнейшем расширении 
интеграции такие принципы построения идентичности могут быть взя-
ты за основу.

Таким образом, сценарии развития Евразийского экономического со-
юза, сформулированные с учетом проблем и противоречий, возникающих 
в условиях становления нового мирового порядка, классифицированных 
по степени сложности, имеют характерные отличия. Пессимистичный 
сценарий, связанный с отсутствием решения критически сложных про-
блем, предполагает, например, нерешение проблемы реализации общей 
промышленной кооперации. При реалистичном сценарии, предполага-
ющем решение поставленных перед объединением задач, происходит 
активное устранение барьеров, изъятий и ограничений в целях обеспе-
чения «четырех свобод», реализации иных мер в рамках стратегических 
направлений развития. В оптимистичном сценарии, предполагающем 
значительное расширение и углубление интеграции, реализуется инте-
грация в сфере безопасности.
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Аннотации
Рябова Е.Л.

Терновая Л.О.
Политическое время, отраженное в политической риторике

В статье проводится анализ взаимосвязи политической речи и поли-
тического времени. С одной стороны, речи видных политиков и государ-
ственных деятелей помогают понять специфику политического времени. 
С другой стороны, сила убедительности политической речи способна по-
влиять на течение этого времени, ускорив общественные перемены или 
убедив аудиторию в стабильности развития и отсрочить политические 
трансформации в государстве. 

Ключевые слова: политика, политическое время, политическая речь, 
риторика, эмоциональный интеллект, темпоральный интеллект.

Чапкин Н.С.
Цифровые образовательные 

платформы и перспективы их развития
Цифровые образовательные платформы стали неотъемлемой частью 

современного образовательного процесса, предоставляя широкий доступ 
к знаниям и учебным материалам. Эти платформы играют ключевую роль 
в организации дистанционного обучения, управления учебным процес-
сом и взаимодействия между студентами и преподавателями. В условиях 
стремительного развития технологий цифровые образовательные плат-
формы становятся важным инструментом для обеспечения качественно-
го и доступного образования. Цель данной работы – рассмотреть текущее 
состояние цифровых образовательных платформ, их ключевые функции 
и возможности, а также перспективы их дальнейшего развития.

Ключевые слова: образование, обучение, цифровизация, электронное 
обучение, образовательная платформа.

Бобошко А.Е.
Совершенствование оценки персонала 

в организации строительной сферы
В статье обоснован содержательный аспект понятия «оценка потенци-

ала персонала организации», определены методы и технологии оценки 
персонала. Проведен анализ практики оценки конкурентоспособности 
управленческого персонала строительной организации, основанная на 
сравнении соотношения качественных и ценовых показателей работни-
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ков. Выявляются факторы формирования и развития системы оценки 
персонала организации строительной сферы, рассмотрены особенности 
развития системы комплексной оценки.

Ключевые слова: оценка персонала, система оценки персонала, ком-
петентностный подход, профессионализация системы оценки, эффек-
тивность оценки персонала, технологии оценки персонала, управление 
персоналом.

Разгуляева Т.А.
Профессиональная идентификация 

сотрудников полиции при их выходе на пенсию
В статье приведен содержательный аспект понятия «профессиональ-

ная идентификация персонала организации», определены методы и 
технологии оценки персонала на примере МВД России. Показано, что 
устоявшиеся социальные привычки и профессиональная идентичность, 
связанные с работой в полиции, претерпевают изменения в связи с вы-
ходом на пенсию, а иногда и вовсе нуждаются в замене новыми, в свя-
зи с чем уход на пенсию может стать психологически травмирующим и 
довольно сложным процессом. При наличии подготовки сотрудников к 
увольнению на пенсию, переход к новой жизни осуществляется эффек-
тивнее и быстрее, позволяя специалистам продолжать трудовую жизнь 
и осуществить поиск новой профессиональной самореализации. Приве-
дены результаты анализа практики профессиональной идентификации 
полицейских офицеров, основанной на сравнении соотношения каче-
ственных и ценностных показателей работников. Выявлены факторы 
формирования и развития системы оценки сотрудников полиции при их 
выходе на пенсию, рассмотрена специфика развития системы комплекс-
ной оценки персонала.

Ключевые слова: государственная служба, профессиональная иденти-
фикация, профессиональная адаптация, полиция, выход на пенсию, вто-
ричная адаптация.

Миминошвили Р.Т.
Факторы, влияющие на эффективность 

мотивации профессиональной деятельности персонала предприятия
В статье проанализированы факторы формирования и развития си-

стемы мотивации персонала организации строительной сферы, рассмо-
трены особенности развития системы мотивации. Представлен анализ 
дисфункций системы управления кадровым обеспечением организации 
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строительной сферы, факторов ее депрофессионализации на основе ре-
зультатов социологического исследования. Определен комплекс меро-
приятий по нивелированию ключевых проблем формирования и разви-
тия системы мотивации персонала. 

Ключевые слова: мотивация, система мотивации, система кадрового 
обеспечения, профессионализация системы мотивации, эффективность 
труда, технологии мотивации, удовлетворенность трудом, ценностный 
подход, внутренняя мотивация, развитие, стимулирование, управления 
персоналом.

Фардетдинова Л.А.
Кузьмин О.В.
Бакшеев А.И.
Турчина Ж.Е.

Вергун А.С.
Ключевые императивы стратегии развития 

России и формирование гражданской идентичности
В статье исследованы национальные императивы политики России 

на пути развития самодостаточного государства. Доказано, что ключе-
вым императивом стратегии развития государства на этом пути должно 
стать формирование гражданской идентичности. При этом должны быть 
определены собственная внутренняя и внешняя политика реализации 
указанной стратегии, основанной на глубоко осознанных и четко сфор-
мулированных национальных интересах, включая экономические, тес-
но связанные с экономической идентичностью. Исследованы значение 
фактора и роль экономической идентичности с позиций экономической 
теории, регионального экономического развития, национальной эконо-
мической безопасности и государственной экономической политики.

Ключевые слова: гражданская идентичность, экономическая иден-
тичность, национальные императивы, государственная экономическая 
политика.

Фидарова К.К.
Бережнова О.В.

Калабекова С.В.
Консьюмеризация образования: анализ потребительских тенденций 

и их влияние на образовательную деятельность
Важнейшей проблематикой исследований в современной социаль-
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но-гуманитарной науке является консьюмеризация образования. Объек-
том анализа статьи являются тренды общества потребления, а предме-
том – процесс консьюмеризации образования. Автором рассматривается 
феномен образовательной потребительской услуги, раскрывается взаи-
мосвязь идеологии потребительства и современных образовательных 
практик, анализируется социально-дифференцирующая роль системы 
образования. В основу методологии исследования положены принципы 
диалектики, сравнительный и конкретно-исторический подходы, кото-
рые позволили выявить противоречивое содержание процесса консью-
меризации образования. В статье показано, что консьюмеризация об-
разования востребована обществом потребления, которое предъявляет 
сфере образования соответствующие времени требования. Процесс кон-
сьюмеризации образования характеризуют как негативные, так и пози-
тивные свойства, что придает этому феномену амбивалентное содержа-
ние. Консьюмеризация образования является отражением тех процессов, 
которые происходят в обществе потребления. Образование становится 
трендом и социальным маркером, с помощью которого реализуются со-
циальный успех, престиж, статус. Материалы, изложенные в статье, мо-
гут быть использованы при научно-теоретической разработке проблем, 
имеющих отношение к сфере образования в целом. Кроме того, в работе 
содержатся и элементы практической значимости, которые могут пред-
ставить интерес для практиков.

Ключевые слова: общество потребления, консьюмеризм, потреби-
тельские практики, социальная дифференциация, фильтр-барьеры, 
функция.

Русских М.С.
Территориальное расселение этнических общностей 

и этнополитическая конфликтность 
(случай Хорватии, 1990–1991 гг.)

Статья посвящена проблеме фактора территориального расселения 
этнических общностей или групп в контексте этнополитических кон-
фликтов на примере конфликта в Хорватии 1991–1995 гг. Позиция авто-
ра состоит в том, что использование фактической информации о расселе-
нии этнических общностей или групп имеет существенное значение для 
понимания логики действий акторов и ее пространственной привязки. 
В рамках данной работы автором были обобщены результаты последней 
достоверной переписи населения Социалистической Республики Хорва-
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тии и Югославии, по итогам чего предлагается объяснение основных на-
правлений этнополитической конфликтности к 1991 г. Автор отмечает, 
что результаты данной работы могут быть использованы для сценарного 
прогнозирования развития иных этнополитических конфликтов, их мо-
ниторинга и предупреждения.

Ключевые слова: национальное строительство, этнополитический 
конфликт, Югославия, Хорватия, война в Хорватии.

Ван Нин
Глобальные тренды международных отношений в контексте 

трансформации современной политической организации мира
В данной статье рассматриваются глобальные тренды международ-

ных отношений, являющиеся важнейшей составляющей политического 
взаимодействия в эпоху глобализации. Автор статьи, опираясь на иссле-
дования зарубежных и российских аналитиков и прогнозы, описывает 
сценарии развития системы международных отношений и выявляет об-
щие закономерности политического взаимодействия между мировыми 
державами. В статье также затрагивается проблема построения нового 
мирового порядка в контексте его многополярности, несмотря на то, что 
однополярная система международных взаимоотношений пока еще не 
ушла из международной политики. Особое внимание в статье уделяет-
ся проблеме организации современной международной системы. Автор 
статьи выявляет наиболее значимые тренды развития международных 
отношений в XXI веке, оценивает их возможности и перспективы. В ста-
тье делается вывод, что, хотя каждое государство стремится к формиро-
ванию своей собственной системы международных отношений, системы, 
которая наиболее соответствует его интересам, только совместными уси-
лиями можно достичь успехов в построении нового миропорядка.

Ключевые слова: глобализация, новый мировой порядок, однополяр-
ность, многополярность, международные отношения.

Лю Чжолинь
МИА «Россия сегодня» как инструмент 

формирования международного имиджа России
В статье рассматривается роль Международного информационно-

го агентства (МИА) «Россия сегодня» в формировании позитивного 
международного имиджа России. Анализируются ключевые стратегии 
агентства, такие как культурная дипломатия, использование инно-
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вационных технологий и освещение глобальных инициатив. Особое 
внимание уделено роли агентства в противостоянии информацион-
ной гегемонии западных медиа и продвижении российских ценностей 
на международной арене. Приведены примеры успешных проектов, 
реализованных в 2022–2023 годах, демонстрирующих вклад МИА 
«Россия сегодня» в развитие многополярного информационного про-
странства.

Ключевые слова: МИА «Россия сегодня», международный имидж, 
мягкая сила, международное сотрудничество.

Таюкин А.Г.
Востриков К.В.

Экстремизм и терроризм, как элемент социальной аномии
В статье рассматриваются вопросы, уточняющие сущность понятий: 

«экстремизм и терроризм». Исследуются различные проявления экстре-
мизма и терроризма в современном обществе и опасность их послед-
ствий. Изучается распространение деструктивных практик в социальных 
сетях и цифровых платформах, что ведет к расширению масштабов по-
следствий и применение новых методов борьбы с экстремизмом и тер-
роризмом, используя современные информационные технологии. Кроме 
того, показана угроза обществу со стороны террористических проявле-
ний с помощью развития новейших информационных систем. В качестве 
выводов рассматривается необходимость совершенствовании законо-
дательства и формирования новых механизмов координации государ-
ственных и политических органов для противодействия экстремизму и 
терроризму, для содействия выходу отдельных индивидов современного 
общества из состояния аномии.

Ключевые слова: общество, безопасность, угрозы, терроризм, проти-
воречия, экстремизм, система, профилактика, правоохранительные орга-
ны, цифровое пространство, социальные сети, аномия.

Чжан Юймэн
Государственное формирование образа страны 

через кинематограф: опыт России и Китая
“Национальный образ” - это общая картина восприятия и оценки 

страны в мировом контексте, являющаяся важным индикатором куль-
турной мягкой силы страны и отражающая силу её мыслей, морали и 
духа, основанных на культуре. Хотя кино является самым молодым из 
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семи искусств, его вмещающая способность самая высокая, а его способ-
ность к распространению - самая широкая. Оно включает в себя времен-
ное чувство литературы и музыки, пространственное чувство живописи 
и архитектуры, а также зрительные и слуховые чувства танца и театра. 
Как комплексное искусство, кино может наглядно показать детали жиз-
ни общества, обладая естественным преимуществом межкультурного об-
мена благодаря ярким зрительным образам. Оно вбирает в себя сущность 
всех семи искусств, создавая новую форму искусства. Именно благодаря 
привлекательности кино у него есть уникальные преимущества при фор-
мировании образа страны. Таким образом, в формировании культурного 
образа страны кино всегда является особым и важным средством, играю-
щим ключевую роль в улучшении образа страны и формировании наци-
онального культурного образа. 

В данной статье автором был проведен анализ культурного аспекта ки-
нематографа, и исследуя текущее положение, проблемы и произведения 
китайского кино в международной подаче, рассмотрено влияние кинема-
тографической культуры на формирование национального образа.

Ключевые слова: национальный образ страны, кинематограф, Россия, 
Китай, сознание страны.

Ли Юйчжэнь
Основные подходы 

к сущности понятия жизненных ориентаций личности
Жизненные ориентации представляют собой многоуровневую систе-

му. Они объективно существуют и функционируют в практике социаль-
ных взаимоотношений, субъективно осознаются и переживаются как 
ценностные категории, нормы и цели. В результате этого осознавания 
они становятся личностной позицией человека. Признаками жизненных 
ориентаций являются их открытость и доступность для всех, бесспор-
ность ценностно-смыслового содержания, неподверженность морально-
му старению (Каунова, 2006). 

Теме жизненных ориентаций посвящено большое количество на-
учных трудов русских ученых, таких как В.С. Братусь, В.Г. Алексеева, 
С.С. Бубнова, Т.В. Корнилова, А.А. Волочков, Д.А. Леонтьев, В.Э. Чуд-
новский (см. обзор Каунова, 2006).

Китайская культура отличается выраженным своеобразием. В фор-
мировании жизненных ориентаций китайцев можно отметить значи-
тельный вклад как традиций, так и современных тенденций в обществе 
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и политике. Следование традиционным патриархальным ценностям, 
ориентация на социум, сочетается с ориентацией на личные интересы, 
саморазвитие и получение жизненных благ (Малышева, 2018; Коржова, 
Дун, 2020).

Ключевые слова: жизненные ориентации, личность, культура, ценно-
сти, индивид.

Лебеденко С.С.
Сценарии развития региональной интеграции 

в Евразийском экономическом союзе 
в условиях становления нового мирового порядка

Настоящая статья посвящена сценариям развития региональной ин-
теграции в Евразийском экономическом союзе в условиях становления 
нового мирового порядка. Авторские сценарии развития Евразийского 
экономического союза, сформулированные с учетом проблем и противо-
речий, возникающих в условиях становления нового мирового порядка, 
классифицированных по степени сложности, имеют характерные отли-
чия. Пессимистичный сценарий, связанный с отсутствием решения кри-
тически сложных проблем, предполагает, например, нерешение пробле-
мы реализации общей промышленной кооперации. При реалистичном 
сценарии, предполагающем решение поставленных перед объединением 
задач, происходит активное устранение барьеров, изъятий и ограниче-
ний в целях обеспечения «четырех свобод», реализации иных мер в рам-
ках стратегических направлений развития. В оптимистичном сценарии, 
предполагающем значительное расширение и углубление интеграции, 
реализуется интеграция в сфере безопасности.

Ключевые слова: ЕАЭС, интеграция, сценарии развития, смена миро-
вого порядка.
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Abstracts
Ryabova E.L.

Ternovaya L.O.
Political time reflected in political rhetoric

The article analyzes the relationship between political speech and political 
time. On the one hand, speeches of prominent politicians and statesmen help 
to understand the specifics of political time. On the other hand, the persuasive 
power of political speech can influence the course of this time, accelerating 
social changes or convincing the audience of the stability of development and 
delaying political transformations in the state.

Key words: politics, political time, political speech, rhetoric, emotional in-
telligence, temporal intelligence.

Chapkin N.S.
Digital educational platforms 

and prospects for their development
Digital educational platforms have become an integral part of the modern 

educational process, providing wide access to knowledge and educational ma-
terials. These platforms play a key role in the organization of distance learning, 
educational process management and interaction between students and teach-
ers. With the rapid development of technology, digital educational platforms 
are becoming an important tool for providing high-quality and affordable ed-
ucation. The purpose of this work is to consider the current state of digital edu-
cational platforms, their key functions and capabilities, as well as the prospects 
for their further development.

Key words: education, training, digitalization, e-learning, educational platform.

Boboshko A.E.
Improving personnel assessment 

in a construction organization
The article substantiates the substantive aspect of the concept of “assess-

ment of the potential of the organization’s personnel”, defines the methods 
and technologies of personnel assessment. An analysis of the practice of as-
sessing the competitiveness of the management personnel of a construction 
organization is carried out, based on a comparison of the ratio of quality and 
price indicators of employees. The factors of formation and development of the 
personnel assessment system of the construction organization are identified, 
and the features of the development of the comprehensive assessment system 
are considered.
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Key words: personnel assessment, personnel assessment system, competen-
cy-based approach, professionalization of the assessment system, effectiveness 
of personnel assessment, personnel assessment technologies, personnel man-
agement.

Razgulyaeva T.A.
Modern problems and trends of human 

resources management in the state civil service
The article substantiates the substantive aspect of the concept of «profes-

sional identification of the organization’s personnel», defines methods and 
technologies for personnel assessment using the example of the Ministry of In-
ternal Affairs of Russia. It is obvious that the established social habits and pro-
fessional identity associated with working in the police are undergoing chang-
es in connection with retirement, and sometimes even need to be replaced with 
new ones, and therefore retirement can become a psychologically traumatic 
and rather complicated process. With proper preparation of employees for re-
tirement, the transition to a new life is carried out more efficiently and faster, 
allowing specialists to continue their working lives and look for ways of new 
professional self-realization. In addition, the article analyzes the practice of 
professional identification of police officers retiring in the UK, based on a com-
parison of the ratio of quality and value indicators of employees. The factors 
of formation and development of the system of assessment of police officers at 
their retirement are revealed, the features of the development of the integrated 
assessment system are considered.

Key words: public service, professional identification, professional adapta-
tion, police, retirement, secondary adaptation.

Miminoshvili R.T.
Factors influencing the effectiveness of motivation 
of professional activity of the enterprise personnel

The article analyzes the factors of formation and development of the per-
sonnel motivation system of the construction organization, considers the fea-
tures of the motivation system development. The analysis of dysfunctions of 
the personnel management system of the construction organization, factors of 
its deprofessionalization based on the results of the sociological study is pre-
sented. A set of measures to level the key problems of formation and develop-
ment of the personnel motivation system is defined.

Key words: motivation, motivation system, personnel provision system, 
professionalization of the motivation system, labor efficiency, motivation tech-
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nologies, job satisfaction, value approach, internal motivation, development, 
stimulation, personnel management.

Fardetdinova L.A.
Kuzmin O.V.
Baksheev A.I.
Turchina Z.E.

Vergun A.S.
Key imperatives of Russia’s development strategy 

and the formation of civil identity
The article examines the national imperatives of Russia’s policy on the path 

to developing a self-sufficient state. It is proved that the key imperative of the 
state’s development strategy on this path should be the formation of civil iden-
tity. At the same time, its own domestic and foreign policies for implementing 
this strategy should be determined, based on deeply conscious and clearly for-
mulated national interests, including economic ones, closely related to eco-
nomic identity. The significance of the factor and the role of economic identity 
are examined from the standpoint of economic theory, regional economic de-
velopment, national economic security and state economic policy.

Key words: civil identity, economic identity, national imperatives, state 
economic policy.

Fidarova K.K.
Berezhnova O.V.
Kalabekova S.V.

Consumerization of education: analysis 
of consumer trends and their impact on educational activities

Consumerization of education – major issues of research in modern so-
cio-humanitarian science. Analysis of the article include trends of the con-
sumer society, and the subject – the process of consumers local post-devel-
opment education. The author considers the phenomenon of educational 
services, reveals the relationship of the ideology of consumerism and modern 
educational practices, and analyzes the socio-differentiating the role of the 
education system. The methodology of this research is based on the prin-
ciples of dialectics, comparative and specific historical approaches, which 
had highlighted the contradictory content of the process of consumers local 
post-development education. The article shows that the consumerization of 
education demanded by the consumer society, which makes the sphere of ed-
ucation comply with the time requirements. Process consumers local post-de-



Аннотации

153

velopment of education characterize both negative and positive properties, 
which gives this phenomenon the ambivalent content. Consumerization of 
education is a reflection of the processes that occur in a consumer society. 
Education becomes a trend and a social marker through which implemented 
social success, prestige, status. The materials contained in the article may be 
used for scientific and theoretical issues relevant to education in General. In 
addition, the work contains elements of practical importance, which may be 
of interest to practitioners. 

Key words: consumer society, consumerism, сonsumer experts, social dif-
ferentiation, filters-barriers, function.

Russkikh M.S.
Territorial settlement of ethnic communities and ethnopolitical 

conflict propensity (the case of Croatia, 1990–1991)
The article addresses the problem of ethnic communities or groups terri-

torial settlement factor in the context of ethnopolitical conflicts on the ex-
ample of the Croatian war, 1991–1995. The author’s position is that the use 
of factual information on the settlement of ethnic communities or groups 
is essential for understanding the logic of the actors’ actions and its spatial 
reference. In this work, the author summarized the results of the last credible 
census of the Socialist Republic of Croatia and Yugoslavia, based on which 
an explanation is offered on the main directions of ethnopolitical conflict 
propensity by 1991. The author notes that the results of this work can be used 
for scenario prognosis of other ethnopolitical conflicts’ development, their 
monitoring and prevention.

Key words: nation-building, ethnopolitical conflict, Yugoslavia, Croatia, 
Croatian war.

Wang Ning
Global trends of international relations in the context 

of transformation of modern political organization of the world
This article examines global trends in international relations, which are 

the most important component of political interaction in the era of global-
ization. The author of the article, based on the studies of foreign and Russian 
analysts and forecasts, describes the scenarios of development of the system 
of international relations and reveals the general regularities of political in-
teraction between the world powers. The article also touches upon the prob-
lem of building a new world order in the context of its multipolarity, despite 
the fact that the unipolar system of international relations has not yet left 
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international politics. The article pays special attention to the problem of 
organization of the modern international system. The author of the article 
identifies the most significant trends in the development of international re-
lations in the XXI century, assesses their opportunities and prospects. The 
article concludes that, although each state seeks to form its own system of in-
ternational relations, the system that best suits its interests, only joint efforts 
can achieve success in building a new world order.

Key words: globalization, new world order, unipolarity, multipolarity, in-
ternational relations.

Liu Zhuolin
RIA “Russia today” 

as a tool for shaping Russia’s international image
The article examines the role of the Russian International Agency (RIA) 

“Russia Today” in shaping Russia’s positive international image. It analyzes 
key strategies of the agency, such as cultural diplomacy, the use of innovative 
technologies, and the coverage of global initiatives. Special attention is given to 
the agency’s efforts to counter the informational dominance of Western media 
and promote Russian values on the global stage. Examples of successful proj-
ects implemented in 2022–2023 are provided, demonstrating RIA’s contribu-
tion to the development of a multipolar information space.

Key words: RIA “Russia Today,” international image, soft power, interna-
tional cooperation.

Tayukin A.G.
Vostrikov K.V.

Extremism and terrorism as an element of social anomie
The article examines issues that clarify the essence of the concepts: “ex-

tremism and terrorism”. Various manifestations of extremism and terrorism 
in modern society and the danger of their consequences are studied. The 
spread of destructive practices in social networks and digital platforms is 
studied, which leads to an expansion of the scale of consequences and the 
use of new methods of combating extremism and terrorism, using modern 
information technologies. In addition, the threat to society from terrorist 
manifestations is shown through the development of new information sys-
tems. The conclusions include the need to improve legislation and form new 
mechanisms for coordinating state and political bodies to counter extremism 
and terrorism, to facilitate the exit of individuals of modern society from a 
state of anomie.
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Key words: society, security, threats, terrorism, contradictions, extrem-
ism, system, prevention, law enforcement agencies, digital space, social net-
works anomie.

Zhang Yumeng
State formation of the country’s image through cinema: 

the experience of Russia and China
The “national image” is the overall picture of a country’s perception and 

assessment in a global context, which is an important indicator of a country’s 
cultural soft power and reflects the strength of its culturally based thoughts, 
morals and spirit. Although cinema is the youngest of the seven arts, its accom-
modative capacity is the highest, and its ability to spread is the widest. It in-
cludes the temporal sense of literature and music, the spatial sense of painting 
and architecture, as well as the visual and auditory senses of dance and theater. 
As a complex art, cinema can visually show the details of society’s life, having 
the natural advantage of intercultural exchange due to vivid visual images. It 
captures the essence of all seven arts, creating a new art form. It is precisely 
because of the attractiveness of cinema that it has unique advantages in shap-
ing the image of the country. Thus, in shaping the cultural image of a country, 
cinema is always a special and important tool that plays a key role in improving 
the image of the country and shaping the national cultural image. 

In this article, the author analyzed the cultural aspect of cinema, and ex-
ploring the current situation, problems and works of Chinese cinema in an 
international presentation, the influence of cinematographic culture on the 
formation of a national image is considered.

Key words: national image of the country, cinema, Russia, China, con-
sciousness of the country.

Li Yuzhen
The main approaches to the essence 

of the concept of personal life orientations
The relevance of research. Chinese culture has a distinct identity. The sig-

nificant contribution of both traditions and modern trends in society and pol-
itics can be noted in shaping the life orientations of the Chinese. Adherence to 
traditional patriarchal values, orientation towards society, is combined with a 
focus on personal interests, self-development and obtaining life benefits (Ma-
lysheva, 2018; Korzhova, Dun, 2020). 

Life orientations are a multi-level system. They objectively exist and func-
tion in the practice of social relationships, and are subjectively recognized and 
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experienced as value categories, norms, and goals. As a result of this awareness, 
they become a person’s personal position. Signs of life orientations are their 
openness and accessibility to all, indisputability of value and semantic content, 
and non-commitment to moral aging (Kaunova, 2006). 

A large number of scientific works by Russian scientists such as V.S. Bratus, 
V.G. Alekseeva, S.S. Bubnova, T.V. Kornilova, A.A. Volochkov, D.A. Leontiev, 
V.E. Chudnovsky are devoted to the topic of life orientations (see the review 
by Kaunov, 2006).

Key words: life orientations, personality, culture, values, individual.

Lebedenko S.S.
Scenarios for the development 

of regional integration in the Eurasian economic union 
in the context of the formation of a new world order

This article is devoted to scenarios for the development of regional inte-
gration in the Eurasian Economic Union in the context of the formation of a 
new world order. The author’s scenarios for the development of the Eurasian 
Economic Union, formulated taking into account the problems and contra-
dictions arising in the context of the formation of a new world order, clas-
sified by degree of complexity, have characteristic differences. A pessimistic 
scenario, associated with the lack of solutions to critically complex problems, 
suggests, for example, that the problem of implementing a common industrial 
cooperation is unresolved. In a realistic scenario involving the solution of the 
tasks assigned to the association, barriers, exemptions and restrictions are be-
ing actively eliminated in order to ensure the “four freedoms” and implement 
other measures within the framework of strategic development directions. In 
an optimistic scenario involving a significant expansion and deepening of in-
tegration, security integration is being implemented.

Key words: EAEU, integration, development scenarios, change of the world 
order.
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