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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В данном издании представлены материалы Всероссийской 

стратегической сессии по укреплению общероссийской гражданской 

идентичности, прошедшей в Москве 18 апреля 2023 г. Организатором 

мероприятия выступил Институт гражданской идентичности Российского 

государственного университета им. А.Н. Косыгина.  

В работе Сессии приняли участие молодые ученые, аспиранты, 

студенты, а также представители научного сообщества, органов 

государственной власти и общественных организаций.  

Программа Сессии была разделена на несколько мероприятий, 

посвященные следующим темам: «Цели и задачи государственной политики в 

сфере укрепления общероссийской гражданской идентичности», 

«Общероссийская гражданская идентичность: взгляд научного сообщества», 

«Гражданское единство», «Гражданское самосознание», «Молодежь в 

российском обществе: образы, смыслы и практики», «Этнокультурное и 

языковое многообразие Российской Федерации».  

В публикуемых материалах нашли отражение взгляды как признанных 

отечественных ученых и экспертов, так и молодых исследователей, 

представивших свое видение проблематики укрепления общероссийской 

гражданской идентичности, совершенствования работы в молодежной среде и 

образовательного процесса, сохранения этнокультурного и языкового 

многообразия. 

По итогам Сессии был сформирован итоговый комплекс предложений, 

представленных участниками, для дальнейшей проработки и реализации в 

рамках деятельности государственных органов власти, образовательных и 

общественных организаций. 
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УДК 323.1 

 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ, КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ 

ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ 

 

Худолеев А.Н. 

 

Институт государственной службы и управления  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации, Москва 

(e-mail: hudoleevan@list.ru) 

 

Аннотация: Доклад ответственного секретаря Комиссии по вопросам 

информационного сопровождения государственной национальной политики 

Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным 

отношениям А.Н. Худолеева посвящен историческим основаниям единства 

российской нации. Рассматриваются ценностные ориентиры, заложенные в 

Конституции Российской Федерации, вехи молодежной и национальной 

политики, а также подчеркивается важность этнокультурного и гражданского 

просвещения. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, молодежная 

политика, российская нация. 

 

Когда я заходил в зал, поймал себя на мысли, что в молодежной 

политике я больше 30 лет, а это больше, чем прожили большинство сидящих 

в этом зале. Мне повезло, в 1992 году, после увольнения из армии по 

сокращению штатов, я сразу стал начальником отдела по делам молодежи в 

одном из районов Подмосковья, когда только создавались органы местного 

самоуправления новой России, и молодое поколение страны росло у меня на 

глазах, и я счастлив, что этим занимаюсь. 

К сожалению, должен сказать, что из тех, с кем я начинал, большинство 

занимается по роду своей деятельности совершенно другими делами, не 

связанными с молодёжью. А тех, кто, несмотря на смену рода своей 

деятельности работает с молодежью, их мало. Это то, чего не хватает в 

укреплении нашей единой российской нации – связи поколений и передачи 

молодёжи знаний и жизненного опыта теми, кто прожил больше. 

На каком-то определенном историческом этапе, это были конец 80-х, 

начало 90-х годов, произошла такая вещь: нам вдруг начали говорить – «вы 

знаете, молодежь у нас особенное поколение, нужно говорить с молодежью на 

её языке, у неё есть своя особенная молодежная субкультура, молодым везде 

у нас дорога, нужно молодёжи давать то, что ей нравиться». Часть молодежи 

в это поверила. У части такой молодежи появилось представление, что 
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молодежь – это какая-то отдельная, привилегированная часть российской 

нации, которая имеет какие-то преференции и ей по определению все должны. 

Так произошёл разрыв межпоколенческих связей, нарушился процесс 

передачи национальных ценностей и традиций. Они успешно подменялись 

чуждыми нам, другими ценностями.  

В каждой стране, есть документ, где говорится обо всем – как жить и как 

что делать – это Конституция, Основной Закон. В России это Конституция 

Российской Федерации. У нас до сих пор идут споры, что у нас нет идеологии, 

и без этого жить нельзя. Я все время говорил, что сотни лет, тысячу лет 

существует государство, оно на чем-то держалось. Слово «идеология», боюсь 

наши предки даже не знали. Но государство строилось, стояло, выживало и 

побеждало. Но нам было очень важно придумать такую «отмазку», чтобы что-

то не делать, потому что якобы идеологии нет. Вот как появится, тогда начнем 

работать. 

Если кто-нибудь заглянул бы в Конституцию, которая принята в 1993 

году – 30 лет уже будет в этом году... Страшно, что на вопрос в зале к 

гражданам России «с чего начинается наша Конституция» в зале иногда 

блеснет эрудицией несколько человек, иногда начнет первую фразу и то до 

запятой, дальше – практически никто. А там очень четко написано: «Мы, 

многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей 

судьбой на своей земле...». Все написано и принято на всенародном 

референдуме! «Общая судьба» – это о том, как мы вместе, люди разных 

народов и поколений, прошли этот путь. 

Изначально я собирался говорить о другом. Но три последних события 

подтолкнули к тому, чтобы изменить своё выступление. 

Первое, то, что сегодня наш Президент поехал на фронт в зону СВО.  Об 

этом написали все СМИ, везде было написана фраза, что он подарил икону, 

которая принадлежала одному из самых выдающихся министров обороны 

Российской империи. Позднее в Кремле уточнили имя министра – Петр 

Ванновский, один из выдающихся министров обороны России. 

И здесь хочется сказать о смыслах жизни тех, кого сегодня назвали бы 

элитой, для которых смыслом жизни было служение Отечеству. И здесь нельзя 

не вспомнить о судьбе дочери военного министра Дмитрия Алексеевича 

Милютина, которая была фрейлиной императрицы. В 1880 году она 

отправилась сестрой милосердия в Ахалтекинскую экспедицию в Туркестан, 

где в то время шли тяжелые бои. Когда Скобелев штурмовал в Средней Азии, 

как сегодня бы сказали, опорники, она поехала туда простой медсестрой. Была 

в боевых порядках. Сначала ей предлагали охрану и работу в тыловом 

госпитале, но она добилась отправки прямо на передовую. 

Читал сегодня воспоминания про это. О том, сколь тяжела была работа 

в госпитале, можно судить по рассказам трудившегося там же князя С.В. 

Шаховского, уполномоченного по делам Российского общества Красного 

креста. «Прошло немного времени, как все раненые и убитые были уже 

свезены ротмистром Максимовым в лазарет Красного Креста; раны 

нанесены были (...) исключительно холодным оружием. Вид несчастных 
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страдальцев представлял ужасающую картину. Обрубленные куски мяса и 

кожи, висевшие клочьями, с белеющимися осколками костей рук, ног, плеч и 

т.д., покрытые густым слоем запёкшейся и свежеточившейся крови, имело 

вид дроблёного живого тела. У многих нельзя было совершенно распознать 

человеческого лица…». Страшно читать было воспоминания тех лет. 

Елизаветы Дмитриевны была награждена медалью простого солдата, нашла 

там себе мужа. 

Понимаете, здесь есть что-то другое. Может не на тех примерах мы учим 

молодежь, а вот это самопожертвование человека из элиты, которого мы 

помним, что такие люди были, и это лучшие примеры.  

Я помню первые «селигеры». К сожалению, молодежная политика 

проходила на моих глазах. Мне говорили: «как мы круто тут собираем 50 

тысяч в год». Пришло десятилетие «селигера», я задаю федеральным 

чиновникам от молодёжи простой вопрос – покажите одного успешного 

человека с первых «селигеров», а их много, мне говорят. Я прошу – одного 

можно? Чтобы мы молодежи говорили: это эффективная система работы с 

молодежью, система подготовки кадров. Ни одного! 

Несмотря на то, что произошел разрыв поколений, мы идем вперед. 

Когда мы говорим про стратегическую сессию, мне очень тяжело при слове 

«стратегия» – у меня первое, военное образование. Я понимаю, что стратегия 

– это «куда идти», но самое главное – это «куда мы должны дойти». Вот 

«дойти» показано в стратегии. Например, фильм «Освобождение», совещание 

в Генштабе, Г.К. Жуков говорит: «главная задача весенней кампании – 

стратегическое направление на Берлин». Мы не знаем, когда мы его возьмем 

точно. Но мы точно знаем, что должны идти туда разными путями и должны 

его взять.  

Кстати, направления развития страны и молодёжи в том числе 

прописаны в нормативных документах. Мы куда хотим прийти? Где 

стратегическое направление и точка, где мы поймем, что мы дошли? Всё есть 

в документах, которые уже есть, но их никто не читает! Как говорил наш 

зампотех – изучайте матчасть! Тогда мы все сможем одинаково представлять 

цели, которые мы должны достигнуть и задачи, которые нужно решить. 

Сегодня много говорилось о ценностях. Ценности – это то, что 

прививают человеку. Мне повезло в жизни, в хорошем смысле сломало жизнь 

одно событие. Я был на Всемирном русском соборе, где перед молодёжью 

выступал тогда ещё митрополит, а сейчас патриарх Кирилл. Он говорил 

важные вещи, жаль, что это никогда не покажут по телевизору, а он очень 

четко обрисовал, что такое ценность. Он сказал: «нам нужна молодежь, 

которая знает, ради чего стоит жить и ради чего стоит умереть». 

И вот второе событие, которое изменило мое представление о том, о чем 

я должен сегодня говорить. Это пост моего воспитанника, который сегодня в 

зоне СВО. Он правильный парень, по мобилизации пошел, вписался в службу, 

пошёл на «передок» хотя мог спокойно остаться в тылу, ему командир дивизии 

предлагал остаться. Он говорил: «у меня жена, ребенок, я понимаю, что 

должен идти туда, и понимаю, что если со мной что случится, то это изменит 
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не только мою судьбу, но и других». Но вот он написал одну вещь: «недавно 

к нам закинули гранату, так вот вместо того, чтобы предупредить товарищей 

или прыгнуть на нее и закрыть их грудью, я взглянул на нее и за доли секунды 

просто сгруппировался, защитил только себя. Никто не пострадал, но те 

чувства, которые я испытал, меня огорчили и сейчас не дают покоя». Значит 

есть вещи, которые сложнее для понимания. Всё в этой жизни, очень 

неоднозначно … 

Мы сегодня много говорим о целях о задачах, а что мы хотим получить? 

Нужно оглянуться назад, и сказать: а где мы, и где мы что упустили. 

Вернусь к Конституции. Есть такая фраза в преамбуле: «чтя память 

предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 

справедливость». Ну какая еще идеология нужна? Какие ценности? Вера в 

добро и справедливость. И 30 лет, не обращая на это внимание, можно было 

бы очень просто идти дальше. В 2018 году в Стратегии государственной 

национальной политики – это стратегический документ «куда идти» – было 

четко обозначены некоторые принципы, на которых строилась российская 

нация. Первое: «на исторической территории Российского государства 

сформировались уникальное культурное многообразие и духовная общность 

различных народов, приверженных единым принципам и ценностям, таким 

как патриотизм, служение Отечеству, семья, созидательный труд, 

гуманизм, социальная справедливость, взаимопомощь и коллективизм. «На 

исторической территории российского государства», – это то, про что мы 

сегодня говорим «русский мир». 

Уникальность – это то, во что мы должны поверить, что мы не такие как 

все. Вопрос: почему мы должны в это поверить, на чем все это строится?  

С коллегами борюсь, когда нам пытаются строить туристический 

маршрут, пишут – «Алтайская Швейцария» или «русские Альпы». Что мы все 

время себя сравниваем с кем-то?! Пусть они нас сравнивают – это 

«швейцарский Алтай». Они так себе никогда не позволят говорить. Мы 

позволяем. Зайдите в любую гостиницу – с мелочей начинается сознание – 

Лондон, Нью-Йорк, город, где находишься. А почему не Калининград, 

Анадырь, а между ними – все остальные? Тогда мы будем понимать, какая у 

нас большая, уникальная страна, потому что столько часовых поясов больше 

нет ни у кого. Мелочь, но это формирует сознание определенным образом.  

Примерно в 2008 году общался с коллегами, нам тогда пытались 

навязать очень интересную научную дискуссию в том числе в вузах. Понятно, 

что за западные деньги, но смысл был такой – давайте мы наконец-то 

определимся мы кто: европейцы или азиаты? Помню эти дискуссии, пытались 

цитировать Гумилева и прочих, обосновывая каждый своё, «азиопы» мы и 

прочие. Многие педагоги говорят, что у них это было. Почему никто не встал 

и не сказал: нет, мы не такие, как они, мы – уникальные! 

В 2012 году была опубликована статья В.В. Путина «Россия: 

национальный вопрос», где он четко обозначил – не такие мы, как они, потому 

что никто в мире не имеет такого исторического опыта строительства 

многонационального, многоконфессионального государства, которое 
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изначально создавалось как союз народов. У нас же Россия это – страна, 

которая за всю свою историю не знала межнациональных и 

межконфессиональных войн.  

Здесь очень важный момент в понимании того, а что от предков мы 

должны взять, где прервалось наши отношения молодежи и старшего 

поколения?  Понимание того, что нужно посмотреть традиции наших предков. 

Привожу пример – любое застолье – сидела молодежь. На Кавказе молодые 

ребята всех обслуживали, это не считалась зазорно, это – почет. Молодой 

человек слушал застольные разговоры и набирался опыта. Мы утратили эту 

составляющую.  

Здесь важно понимание того, что одна из категорий нашей 

национальной идентичности, независимо от этнической принадлежности, – 

это общность традиций. Понимание этого могло бы решить многие задачи. 

Одним из моих интересов являются свадебные обычаи разных народов. 

В «коллекцию» входят 49 народов – от курдов до юкагиров. Не поверите, но 

обряд, когда жених и невеста становятся мужем и женой, у всех народов 

принципиально одинаковый. Смысл один и тот же. Я говорю курдам: «знаете, 

что у вас свадебный обряд схож с обрядом в русской традиции XIX века?». 

Нужно чаще показывать, чем мы похожи.  

Беда в том, что мы на определенном историческом этапе начинаем 

думать, что новые люди лучше знают, что было раньше. В 2016 году вышла 

«Доктрина информационной безопасности». Нас предупреждали о том, что 

будет. Если бы тогда читали внимательно и поработали было бы по-другому. 

«Наращиваются информационное воздействие на население России в первую 

очередь на молодежь», – подчеркиваю, это 2016 год, – «в целях размывания 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей». У нас было 6 

лет, чтобы на эту угрозу среагировать, а самое интересное то, что в Доктрине 

написано, что надо делать. Не сделали. Получили то, что получили.  

Опять же к вопросу об изучении нормативных документов. 

Важно понимать то, что происходит. Связь поколений – надо что-то с 

этим делать – это первое. Да, мы приглашаем ветеранов на встречи. Но вот 

сказать честно, вот эта историческая составляющая – она очень 

поверхностная. Такой же зал только сидят взрослые, молодежь в очень 

красивой военизированной форме. Задаю вопрос: «какой праздник мы 

отмечаем 9 мая?». Очень интересная реакция в зале – ни одного правильного 

ответа.  У нас все праздники записаны, закон есть 1995 года – «О днях 

воинской славы и памятных датах России». Там смысл праздника заложен в 

названии. И этот смысл был объединяющим. В праздничную дату при 

советской власти закладывалось несколько четких правильных идеологем, 

способствующих скреплению единства нации.  

Во-первых. Был такой посыл – «медаль за бой, медаль, за труд из одного 

металла льют» – у нас появились города трудовой славы. В Кургане собирал 

материалы о предприятиях, которые были эвакуированы из европейской части 

и работали во время войны. Все говорили о том, что все вместе защищали 

страну, а не только те, кто на передовой, – это тоже труд.  
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Во-вторых. «И стар и млад встали на борьбу с врагом». У нас есть 12-

томный труд, изданный в 2015 году по истории Великой Отечественной 

войны. Там говориться о том, что во время войны около 120 тысяч 

несовершеннолетних было награждено орденами и медалями. Вот воспитание 

на примерах, школьникам нужно говорить о героях, и рассказывать в первую 

очередь о их сверстниках. 

В 2014 году, когда начались события на Украине, я разместил у себя в 

Одноклассниках информацию: когда отступали наши войска из Киева, 

раненые бойцы оставили парнишке знамёна полков. Он их спрял, позже его 

угнали в Германию, он выломал пол в вагоне, спрыгнул на ходу, вернулся, а 

когда наши войска пришли, то вернул им знамёна. Были сформированы полки, 

раз знамя есть, парнишка в 13 лет был награжден Орденом Боевого Красного 

Знамени. Нашел его фотографию, наградное дело. Разместил – Костя Кравчук   

вот настоящий герой Украины. Кто-то меня проклял, а кто-то сказал: вот о чем 

говорить надо. Но таких 120 тысяч несовершеннолетних. Вот это было 

единство. 

Победа многонационального народа – 47 национальных 

добровольческих подразделений было сформировано в войну. Мы же о них не 

говорим. Поработали с башкирами, провели параллель: башкирские 

подразделения в Отечественной войне 1812 года, 112 кавалерийская 

башкирская дивизия во врем Великой Отечественной войны и башкирские 

добровольческие батальоны в СВО – продолжение традиций, преемственность 

поколений, национальная составляющая в общей победе. 

Необходимо показывать на примерах молодежи сегодня, да и не только 

молодежи, – что мы одна страна.  

Успешно навязали стереотип якобы о том, что у нас такая-то молодёжь 

– «они думают». Я говорю – «вы спрашивать не пробовали у самой 

молодёжи?». У нас среди части экспертного сообщества есть такое – «мы 

думаем, что они думают».  

Выступал в Архангельске в прошлом году, губернатор собирал. Говорю: 

когда мы пошли по школам и колледжам, мы опрашивали молодежь, их 

интересы, что хотят в этой жизни. Стали записывать все на камеру, чтобы нас 

потом не обвинили, что это мы сами придумали. Ни один молодой человек не 

отказался от записи – они честные, они другие. Они честно говорили, что они 

хотят. 1200 человек мы записали. Когда говорят, что национальные традиции 

неинтересны молодежи, – врут! В каждом классе 2-3 человека занимаются 

народными танцами и песнями, изучают традиции, интересуются историей. 

Они хотят быть самостоятельными, многие работают в каждом классе есть 

работающие ребята, самозанятые, самостоятельно заканчивают 

профессиональные курсы.  

Мы говорим, что не знаем, что нужно молодежи. Провели такой 

эксперимент: «что на самом деле думают взрослые о молодежи?». Взрослые 

думают о молодежи хорошо, но нам навязали стереотип, что молодежь у нас 

меркантильная. Тоже врут! Несколько лет назад работая в Ханты-Мансийском 

округе, спросили у молодежи шести муниципалитетов: «ели перед вами стоит 
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выбор, чтобы вы выбрали деньги или счастье?» – 98% выбирает счастье. 

Почему говорят, что молодежи нужны только деньги? Может стоит с ней 

больше разговаривать нормальным русским языком и как со взрослыми? 

Поэтому, когда говорят о том, куда мы хотим прийти, то нужно 

остановиться, и сказать – где мы находимся.  

Почему мы сегодня не говорим о том, что мы разные, потому что 

принципы другие. Мы знаем подвиг Александра Матросова. Ни одного 

подобного подвига со стороны представителей всех стран, которые вместе с 

Германией воевали против Советского Союза нет! А у нас по разным 

источникам от 242 до 420 человек – всех разных национальностей – закрыли 

собой амбразуру, пожертвовали своей жизнью.  Можно считать, что 

национальная черта всех наших народов – это та самая жертвенность, 

самопожертвование ради других 

В Указе Президента об основах государственной культурной политики 

культурной политики сказано: «Утверждение приоритета культуры 

призвано обеспечить дальнейшее развитие потенциала общества и личности, 

сохранение гражданского единства, защиту национальных интересов, 

достижение национальных целей развития Российской Федерации. Главным 

условием их реализации является формирование нравственной, социально 

ответственной, самостоятельно мыслящей, творческой личности, 

разделяющей традиционные российские духовно-нравственные ценности»1.  

Обращу внимание на понятии «личности, разделяющей». Вот 

«разделяющей» – это не «я говорю», а «я делаю». Есть такое понятие: 

«выраженное мнение».  

– «Вы знаете, я так поддерживанию наших ребят в СВО.  

– А ты сколько денег переслал? – не спрашиваю даже – помог.  

– У меня зарплата маленькая.  

– 100 рублей отправь».  

Вот говорят о том, что народный фильм «28 панфиловцев» снят на 

народные деньги. Я посчитал сколько транзакций проведено – всего 37 тысяч. 

А мы говорим «всенародный» фильм, многие фамилии даже повторяются. 

Сделал анализ: есть люди, которые за своих отцов, дедов пишут – «пулеметчик 

такого-то полка» – за него память в этом фильме. 

«Выраженное действие» – это очень важно. 

В годину испытаний страна выживает не потому, что она сильнее 

экономически, а потому что есть гражданское единство, которое заключается 

в простой фразе. Н.А. Некрасов в поэме «Поэт и гражданин» пишет:  

«А что такое гражданин?  

Отечества достойный сын. 

...  

Довольно даже нам поэтов, 

Но нужно, нужно нам граждан!».  

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 25.01.2023 г. № 35 «О внесении изменений в Основы 

государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24 

декабря 2014 г. № 808». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48855 



13 

Когда мы говорим о национальной (гражданской) российской 

идентичности, то это означает ощущение «гражданин» без всяких разделений, 

все мы делаем что-то, считаем себя достойными этой страны, чтобы меня 

оценили, как достойного этой страны, чтобы мы все вместе понимали то, что 

страна у нас одна, и ее нужно защищать и делать лучше. 
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До меня выступал А.Н. Худолеев, и у меня впервые возникало желание 

ему противоречить. Во-первых, вы, уважаемый Андрей Николаевич, сильно 

раскритиковали прошедшее десятилетие за то, что мы мало сделали, чтобы 

быть готовым к тем испытаниям, с которыми сегодня столкнулась страна.  

Мы и вы, в том числе, всегда выделяем 2012 год – новое избрание В.В. 

Путина президентом нашей страны. Его предвыборную статью «Россия: 

национальный вопрос», где, тогда кандидат в президенты, изложил свое 

видение современной национальной политики, в которой тема патриотизма 

была поставлена как государственная задача, И все эти годы, реализуя важные 

документы стратегического планирования, мы все вместе и при вашем 

активном участии работали в этом направлении.  

Недавно отметили 10-летие этого документа, сейчас идет 11 год. И за это 

время многое в национальной политике изменилось. Был создан Совет при 

Президенте по межнациональным отношениям, была восстановлена система 

институционального участия государства в гармонизации межнациональных, 

межрелигиозных отношений, миграционной политики. С этого момента 
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российское государство восстановило свой этнокультурный суверенитет, т.е. 

вернулось к истокам и традициям своей национальной политики, о которой вы 

сегодня говорили, и, с другой стороны, вернулось в национальную политику 

как государственный институт. К 2012 году у нас практически все органы, 

структуры в управлении, которые занимались этой темой, были резко 

сокращены на всех уровнях от администрации президента до низового звена. 

Конечно, мы оказались в очень сложной ситуации, и встала задача по 

восстановлению институтов разработки и реализации государственной 

национальной политики. По поручению В.В. Путина члены Совета 

разработали проект Стратегии государственной национальной политики, 

которая была утверждена Президентом после широкого обсуждения, 

экспертной работы, а в 2018 году были внесены изменения и поправки. Мы 

сегодня, говоря о доктринальных документах, поговорим именно о второй 

редакции этого документа.  

Несколько слов о молодежи. Вспоминаю певца и композитора Валерия 

Сюткина, который однажды заметил по поводу отношений с молодежью: «Я 

молодежи рад, но заигрывать с ней не вижу причины» А мой дедушка говорил 

иначе: «вот мы думаем, что мы вам оценки ставим, но книги про наше время 

вы будете писать, и вы напишите о нас то, что вы напишите, а не то, что мы 

вам рассказываем». 

Поэтому тут я хотел с вами, Андрей Николаевич, подискутировать и еще 

раз повторить. Не все капитулировали перед коллективным Западом, как мы 

сейчас говорим. Хотя многие этим и переболели. Приведу такой пример. Н.И. 

Меркушкин, который за свою политическую карьеру возглавлял два субъекта 

РФ и завершил ее в качестве губернатора Самарской области, шел на выборы 

руководителя Республики Мордовия под лозунгом отказаться от должности 

Президента Республики, и именоваться Главой Республики. Это происходило 

в годы, когда в нашей стране царствовала идея «бери суверенитета, сколько 

хочешь», главы субъектов назначались или переизбирались в качестве 

президентов. Николай Иванович при выдвижении заявил: «Избиратели, 

земляки, я иду на выборы, но имейте в виду, что главным пунктом моей 

программы будет то, что моя должность будет называться «глава Республики 

Мордовия», потому что в России должен быть один президент». И избиратели 

поддержали такую позицию кандидата. Были у нас такие люди? Были и есть. 

И именно благодаря этим людям, мы все свои духовные нравственные 

ценности сохранили, мы их не взяли откуда-то, они были в душе у каждого из 

нас. И сегодня востребованы жизнью. 

Безусловно, мы должны понимать и то, что есть недостатки, есть над чем 

работать. Новые риски, новые вызовы требуют новых решений. Мы сейчас об 

этом поговорим.  

Хотел бы также отметить, что за последние годы государство и 

гражданское общество проделали значительный путь по формированию и 

реализации действующей эффективной модели государственной 

национальной политики. Были сформированы новая управленческая система, 

инфраструктура ее реализации, разработана Стратегия государственной 
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национальной политики на период до 2025 года, а также принят ряд важных 

управленческих документов, создано Федеральной агентство по делам 

национальностей и другие институты. 

Должен сказать, что о стабильности сферы межнациональных 

отношений в России свидетельствуют данные социологических опросов. В 

2022 году ключевой показатель оценки населения межнациональных 

отношений в целом по стране остался стабилен. 80% граждан оценивают их 

положительно, большинство россиян не испытывают негативных чувств к 

людям другой национальности (82%), не сталкивались с неприязнью к себе, 

нарушением прав или возможностей из-за своей национальности, религии или 

языка (87%). Это лучшие цифры за весь постсоветский период. Обратите 

внимание, в условиях СВО, санкционного давления, информационной атаки, 

попыток расшатать нашу молодежь, ее настроения.  

Поэтому хотел сейчас поговорить более содержательно на эти моменты. 

Согласен с А.Н. Худолеевым, что у нас уникальная страна. Задам 

вопрос: скажите сколько у нас народов в Российской Федерации? Недавно 

прошла Всероссийская перепись населения-194 народа проживают в стране. 

Три самых крупных по численности народа Российской Федерации – русские, 

татары, чеченцы. Картина с прошлой переписи несколько изменилась, но 

главный ее итог-мы остаемся одной из самых многонациональных стран мира 

и сохранили свое этнокультурное многообразие. Некоторых стало больше, 

некоторых меньше. Это требует серьезного анализа и учета в последующей 

работе. 

О переписи хочу сказать. Что мы с вами учитывали? Мы на переписи 

задавали вопрос не об этничности человека, а записывали его ответ на вопрос: 

«какой национальности он принадлежит». Это об идентичности. Мы с этого 

начинали, что такое идентичность. Спрашивая о национальности, мы в 

соответствии с 26 статьей Конституции РФ спрашивали гражданина (или 

негражданина): «кем вы себя ощущаете и как вы себя самоидентифицируете».  

Самоидентификаций может быть много, от студенческого коллектива, 

улицы, детского сада, корпоративной принадлежности, профессиональной 

деятельности и т.д. В разное время для каждого из нас какая-то идентичность 

выходит на первый ряд. Для студентов важнее сейчас то, что они студенты, а 

потом все остальные вопросы. Но есть базовая идентичность. Речь идет как 

раз об общероссийской гражданской идентичности. Сегодня уже 

расшифровали, что это такое, это тоже было непростое решение.  

В редакции Стратегии 2012 года этого определения не было, оно 

появилось, как и ряд других, в 2018, потому что мы поняли, что и с терминами 

надо разобраться, определиться, что мы пониманием под теми вещами, о 

которых говорим в общественно-политическом дискурсе. Поэтому хочу 

обратить ваше внимание на это, что при анализе итогов переписи, следует 

помнить, о чем идет речь. Потом уже ученые, Институт этнологии и 

антропологии РАН изучает эти ответы и классифицирует их. Я раскрою тайну, 

которую используют наши оппоненты, что ответов на вопрос «ваша 

национальная принадлежность» было порядка 1679. Разные люди на вопрос о 
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национальности отвечают по-разному. Условно есть тофы, а некоторые 

называют себя тофалары. Кто знает, тот знает, что «лар» — это добавка в 

тюрском языке, означает множественность. А это все учитывается, и 

появились в нашей переписи новые идентичности, которые раньше не 

встречались. 

Были новые идентичности и в 2002 г. на переписи. Тогда проверяли, 

правда ли, что согласно ст. 26 Конституции, нас запишут так, как мы скажем. 

Так, например, молодежь «прикалывалась», что в Татарстане появился 

«ирокез». Республика очень дорожит своим национальным составом, стали 

разбираться. Девушка, которая пришла на перепись, говорит: «как вам не 

стыдно, вы же татарин, говорит по-татарски, зачеркните, исправьте». Она у 

себя исправила, тот в суд подал, суд вынес решение – ирокез. 

Такой случай был в Липецкой области на прошлой переписи в 2010 г. К 

одной бабушке пришла переписчица. Можно было рассказать о всех, кто 

живет в этой квартире. Бабушка все рассказала, и говорит: «слушайте у меня 

непутевый внук, он у меня в бегах. Мы его переписываем или нет». Девушка 

уточняет, что «если арестован или сидит, то его там перепишут. А что касается 

в бегах, то не знаю, но расскажите, что вы знаете». Бабушка отвечает, что он 

такой-сякой. Дошла речь до национальности, бабушка говорит «да какая у 

него национальность, бандит, он и есть бандит». «А какой у него язык – 

блатной». Девушка: «Бабушка, нет такого, мы так не можем написать». 

Бабушка в ответ: «А сами говорите по телевизору, что у бандитов нет 

национальности». 

Это тоже новация советского периода. У нас есть особая цивилизация, 

государство-цивилизация, свой подход. У нас очень любят говорить особенно 

новые люди в национальной политике о том, что мы самая многонациональная 

страна в мире. Есть многонациональные страны в мире, где по 250-350 

народов. Особенно в центрально африканских регионах, на островах и т.д. Но 

что главное?  

Формирование государственной территории России шло за счет 

освоение слабо населенных территорий, присоединения земель кочевых 

племен, завоеваний, добровольные присоединения. Все было в нашей истории, 

это реальность. Есть очень важная особенность и в том, что было особое 

военное административное управление присоединенных к нам территорий.  

Сейчас нам противники нашей дружбы и сотрудничества вбрасывают 

мысли и идеи о противоречиях и очень часто используют нашу историю. В 

самом слове «империя» нет ничего плохого, когда мы под империей 

пониманием многонациональное, многоконфессиональное государство, 

которое живет в мире и дружбе. В этом отношении есть разные пути движения, 

создания этих территорий. Хочу обратить внимание на то, что формирование 

шло по материковому пути, как материковое государство. Мы не ставили цели 

завоевывать заморские территории, не ставили цель идти в море, бороться с 

империалистическими державами. Мы развивали те территории, которые 

осваивали наши предки. В интересах не просто жизненного пространства, как 
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к нам все шли за ресурсами, а просто осваивали территории для того, а для 

того, чтобы нести туда культуру, земледелие, образование и т.д. 

Вся политика нашей страны дважды пережила трудную ситуацию – 

короткое время в гражданскую войну, когда начали создаваться различные 

псевдогосударства, и трагические события, связанные с развалом СССР. 

Обратите внимание на данные и поразмышляйте кто и как из новых 

независимых государств ведет себя в отношении Российской Федерации, и вы 

увидите четкое распределение по срокам выхода республик из состава СССР. 

Все, кто в начале этого списка, их отличает особая политика по отношению к 

нам, в отношениях с нами. 

Перепись подтвердила сохранение русского народа, самого большого 

народа по численности, на уровне 80%. Россия сохранила федеративное 

устройство. Ни одна из новообразованных независимых государств на 

просторах бывшего СССР не пошла по этому пути. Начали с Грузии – «Грузия 

для грузин», потом этот список продолжался и продолжается до сих пор. Это 

доказывает мудрость нашего народа, нашей элиты, наших традиций, которые 

исходили из общих традиций нашего тысячелетнего государства.  

Мегатренды этнополитики Российской Федерации от Рюрика до 

сегодняшнего дня. 

Россия на всем протяжении истории никогда не проводила политику 

насильственной ассимиляции и не разрушала этнокультурную самобытность 

народов, включенных в состав государства. Мы не потеряли ни одного народа 

со времен Рюрика. 

Была естественная ассимиляция, это неизбежный процесс, но 

насильственной государственной ассимиляции во все времена наше 

государство во всех формах не проводило. Я называю это мегатрендом, 

поскольку отклонения иногда бывали на несколько лет, но всегда государство 

возвращалось к этой политике.  

Приведу пример: «Повесть временных лет». Обращение к Рюрику – 

«приходи земля наша обильна, богата, но в ней ордера не хватает». Якобы на 

этом основании последующие историки рассуждали, что у нас не было 

никакой государственности. Смотрим дальше: «а дань нам платят» – а что 

такое дань? Налог, а что такое налог – это уже государственные отношения, 

вассалитет. Там перечисляются 15 народов, тогда племен. Мордва есть 

сегодня? Целая республика с двумя языками. Черемисы – есть в стране? Это – 

марийцы, аж 3 языка, своя республика.  

Вот маленький пример. Я не говорю про самоидентификацию. В 

основном народ сам дает себе название, а в историю он входит с тем 

названием, которое дают ему окружающие. Так немцы не называют себя 

«немцами», это наше слово, потому что они не говорят на нашем языке. 

Это относится и к коренным малочисленным народам, и ко многим 

народам нашей страны. Мы сохранили все народы, которые жили в нашей 

стране. Приведу еще пример. 

Я говорил про военное административное управление, вызванное 

разными причинами. Есть Кавказская война – 150 лет, это сложный момент 
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нашей истории, тем не менее и этот мегатренд присутствовал. Элита 

присоединенных народов инкорпорировалась в элиту страны, за ними 

сохранялась часть ресурсов и автономность регионов. 

В 1897 году была проведена всероссийская перепись населения 

Российской империи. Там не было народов, там были вероисповедания, 

социальные группы, сословия, в частности, как сословие были учтены дворяне 

(1 млн. 200 тыс. человек). На тех территориях, которые сегодня относятся к 

русским, дворяне составляли в элите тогдашнего государства менее 40%. 

Элита в то времена была инкорпорирована, и мы до сих пор гордимся именами 

представителей этой элиты в военном деле, литературе, искусстве. А.С. 

Пушкин самый русский, но если разобраться в его родословной, то там и 

арабские корни есть. А еще Аксаков, Лермонтов, Тютчев, Фет и т.д. 

Это замечательная черта нашего российского народа, нашей истории. 

На территории России не было ни одной религиозной войны. 

Содрогалась Европа, которая нас пытается учить как нам жить с точки зрения 

религии, содрогалась от религиозных войн. Не буду говорить о том, что 

инквизиция от них, крестовые походы от них и т.д. В России ничего этого не 

было. Помню на одной из лекции в Самаре, один профессор говорит: «вы нас 

обманываете, Иван III при стоянии на Угре сказал – "так поднимем наши мечи 

и защитим нашу веру православную, независимость, не будем платить 

налоги”», а я говорю: «а что, он сказал – уничтожим всех иноверцев. Всех 

насильно крестим или все станут православными? Нет, даже такой мысли 

никогда не было и цели».  

Есть замечательная традиция, которая сегодня единственная в мире, что 

у нас бывают дискуссии, где поставить храм или мечеть, но когда дискуссии 

прошли начали строить мечеть, то первым, кто сделает взнос от имени народа, 

обязательно будет православный епископ. А если будет строится новая 

православная церковь, то первый взнос обязательно сделают наши 

мусульмане. 

Думаю, что все согласятся, это замечательная традиция. Вы помните 

большие скандалы вокруг карикатур во французских изданиях. У нас это 

недопустимо в принципе, у нас такого не бывает.  

Еще один пример межрелигиозных отношений в нашей стране. 

Восстание Пугачева. Его поддерживают две политические силы, правда 

английские деньги идут через Турцию. Но его поддерживают казачество и 

второй соратник – Салават Юлаев. Казаки его сдали. Салават Юлаев был 

последний в этом движении, он не сдал Пугачева, выполнил свой долг, как 

хотел. Что делает царское правительство, Екатерина? Восстание подавлено в 

крови, была жестокая расправа с восставшими. Но она издает знаменитый 

указ, которым определяет и запрещает религиозным деятелям и конфессиям 

вмешиваться в дела друг друга, объявляет под своей защитой мусульман и 

мусульманскую веру, а дальше буддизм, другие религиозные течения и 

деноминации, что закладывает основу того мира и согласия, которое есть в 

нашей стране по сегодняшний день.  
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Все религиозные объединения составляют 31,5 тысячи, все 

зарегистрированы Минюстом, 60 деноминаций. Есть много организаций, 

которые их объединяют. И действует Совет по взаимодействию по 

взаимодействию с религиозными объединениям при Президенте и есть 

структуры в Правительстве, которые создают ту модель, которую мы сегодня 

реализуем. 

Был такой С. Хантингтон, сотрудник Госдепартамента, потом назвал 

себя ученым. Он писал, что религиозные войны начнутся в Поволжье и на 

российском Кавказе. Вот он о чем мечтал, это не сбылось и не сбудется. 

Именно благодаря этим мегатрендам, этой политике которая была заложена 

нашими предками.  

В России проводилась политика признания и поддержки 

этнического разнообразия, причем не только в сугубо культурных 

областях, но и в социально-экономической и политической сферах. 

Следующая новация, о которой хочу сказать. Уже упоминали нашу 

Конституцию. 30 лет нашей Конституцию. Самая главная новация – статья 26 

о самоидентификации; и второе мы отказались от записи в Конституции СССР 

о праве на самоопределение вплоть до отделения. Ленин не мог предвидеть, 

что эта запись позволит буквально за полдня развалить Советский Союз. Так 

как была эта запись, люди, собравшись в Беловежской пуще, объявили миру о 

том, что они договорились, то весь мир за пять минут согласился, потому что 

в нашей Конституции СССР была эта запись о праве наций на 

самоопределение вплоть до отделения. В нынешней Конституции такой 

записи нет. Закреплен суверенитет, единство государства. Должен сказать, что 

в поправках, которые внесли в 2020 г., это было закреплено.  

Следующей новацией в нашей национальной политике были запись в 

ряд статей конституции, которые закрепили обязанность государства 

сохранять культуру и самобытность наших народов, населяющих Российскую 

Федерацию. Это статьи 67, 68, 69. Впервые появилось упоминание Бога, 

русского языка, как языка соответствующего народа. Ст. 69 гласит: 

«государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических 

общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного 

и языкового многообразия. Российская Федерация оказывает поддержку 

соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, 

обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной 

идентичности». 

Четыре документа: 

1. Статья В.В. Путина «Россия: национальный вопрос» // 

Независимая газета. 23.01.2012. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 06.12.2018 № 703 «О 

внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Указом 

Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 
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3. Указ Президента Российской Федерации от 31.10.2018 № 622 «О 

Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации 

на 2019-2025 годы». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

Эти четыре документа составляют основу того, что мы делаем в сфере 

национальной политики. Я их называю «квадригой национальной политики», 

они помогают нам разобраться в этом вопросе, помогают правильно 

использовать эти понятия в общественно-политическом дискурсе. Если я 

скажу, что все ограничивается этими четырьмя документами, то я скажу 

неправильно, потому что есть большой список нормативно-правовых 

документов, среди которых: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 1999 г. № 

184-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов   Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

30.09.2021); 

4. Федеральный закон Российской Федерации «О стратегическом 

планировании в  Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 23.06.2016 N 210-ФЗ, от 03.07.2016 N 277-ФЗ, от 

30.10.2017 N 299-ФЗ, от 31.12.2017 N 507-ФЗ, от 18.07.2019 N 183-ФЗ, от 

31.07.2020 N 264-ФЗ); 

5. Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ (в ред. от 

30.04.2021) «О национально-культурной автономии»; 

6. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) «О противодействии экстремистской деятельности»; 

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 

«Об обеспечении межнационального согласия». 

Что такое государственная национальная политика? Во-первых, это 

отношения государства с национальными объединениями, отношения 

этнокультурных организаций между собой и с государством. Второе, это 

миграционное политика. Для нас это очень важно, потому что около 70% 

мигрантов это выходцы из постсоветских стран, в том числе 

центральноазиатских. Это говорит о том, что они ближе к нам по культуре. И 

все, что происходит в странах исхода, отражается на межнациональных 

отношениях в нашей стране. 

Был серьезный конфликт между Киргизией и Узбекистаном в Оше, 

«ошский» конфликт, их было два. Один был недавно, а другой 20 с лишним 

лет назад. Выходцы из этих республик попытались перенести этот конфликт и 

на нашу территории. Вспомните ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.  
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Все что происходит у нас, отражается в странах исхода. Если у нас 

говорят «понаехали такие-то», то там говорят, вот мы едем в Россию, а видите, 

как там относятся к нам, а как мы относимся к россиянам. Это тоже может 

быть использовано для обострения межнациональных отношений. 

И третье, государственные-религиозные отношения. Конечно, согласно 

Конституции, мы – светское государство, и государство отделено от церкви, а 

церковь от государства. Но как однажды заметил Патриарх всея Руси Кирилл 

«у нас религия, церковь отделены от государства, но не отделены от 

общества». 

Когда мы говорим об идентичности, о духовно-нравственных 

ценностях, все это рассматривается как ресурс для укрепления нашей 

общности. 

Государственная национальная политика – это система стратегических 

приоритетов и мер, реализуемых  государственными органами и органами 

местного  самоуправления, институтами гражданского общества и  

направленных на обеспечение межнационального согласия,  гражданского 

единства, поддержку этнокультурного и  языкового многообразия в 

Российской Федерации,  недопущение дискриминации по признаку 

социальной,  расовой, национальной, языковой или религиозной  

принадлежности, предупреждение конфликтов и  проявления экстремизма на 

национальной и религиозной  почве. 

Основные проблемы в сфере межнациональных (межэтнических) и 

межрелигиозных отношений по состоянию на 2018 год. Если обратить 

внимание, то бросается внимание что нет СВО, информационной атаки, 

санкционному давлению, противодействия фейкам. О чем это говорит? Что на 

новом историческом этапе мы должны быть готовы по совершенствованию 

механизмов государственной национальной политики. Нам предстоит эта 

работа. 

Цели государственной национальной политики Российской Федерации 

Прошу обратить внимание, что обозначены не цифрами, а буквами. Это 

значит, что цели равнозначны и одинаково важны. В редакции 2018 года 

добавлена цель «а) укрепление национального согласия, обеспечение 

политической и социальной стабильности, развитие демократических 

институтов». 

Это не просто редакционная поправка, а то, что значение 

этнокультурной национальной политики поднято на общефедеральный 

уровень, как приоритетная задача. Ни один современный документ, который 

касается Стратегии государственной национальной политики, не может быть 

разработан без учета этнокультурного компонента. 

Важный раздел Стратегии – основные понятия. Для того чтобы внести 

эти понятия понадобилось два года напряженной работы Российской академии 

наук и общества в целом. Это язык нашего общения, нашего общественно-

политического дискурса, когда мы говорим о задачах, методах и механизмах 

нашей деятельности. 
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Многонациональный народ Российской Федерации (российская нация) 

– сейчас реже употребляется эта фраза, больше нравится общероссийская 

гражданская идентичность. Когда мы писали, то думали, что научный термин 

не будет воспринят обществом, оказалось, наоборот. 

Этнокультурное и языковое многообразие Российской Федерации –

совокупность всех этнических культур и языков народов Российской 

Федерации. 

По языкам у нас есть разные цифры. Перепись показала 277 языков и 

групп языков, 90 языков является языками обучения и изучения. На каких-то 

языках ведется обучение до вуза, какие-то в начальных классах и дальше.  

Говоря о языках, следует отметить, что Совет Европы долго нас учил как 

нам относится к языковой политике, региональные и местные языки, как надо 

все 277 языков поддерживать, выделять средства, открывать классы, создавать 

учебники. А что сами они делали, когда на Украине не просто запретили 

русский язык, а развязали по этому поводу типичную гражданскую войну. Ни 

один чиновник Совета Европы не вспомнил про языковую хартию Совета 

Европы, те советы, которые нам давали, а спокойно наблюдают за тем, как в 

целой стране разбираются или ликвидируются и вымывается целый язык и 

культура. 

У нас уникальная модель государственной национальной политике. В 

мире такой нет. Где еще глава государства регулярно встречается с лидерами 

национальных и религиозных объединений, выслушивает напрямую их 

предложения, дает поручения по их дельным замечаниям? Это у нас постоянно 

осуществляется, и всегда власть разных уровней открыта к таким диалогам. 

Есть Совет при Президенте по межнациональным отношениям, в субъектах 

есть такие советы при губернаторах, а сегодня они дошли до местного 

самоуправления. 

У нас власть и гражданское общество, национальные объединения ведут 

постоянный диалог друг с другом по вопросам межнациональных отношений, 

поэтому мы научились предугадывать возможные конфликты, а если все-таки 

они возникли, мы имеем возможности и механизмы и разрешать такие 

возникающие ситуации с меньшей потерей.  

Инновации в государственной национальной политике нашли свое 

закрепление в Стратегии. Эксперты выделяют идеологические, 

инфраструктурные и институциональные аспекты. 

Сложная система на региональном уровне, каждый субъект федерации 

сам определяет методы управления. Где-то это в министерствах, где-то это в 

подразделениях администрации губернатора. 

Общественная палата – основной институциональный орган в системе 

гражданского общества и управления этими процессами. Сейчас идет 

формирования восьмого состава. За годы работы седьмого состава значение 

Общественной палаты возросло. Работает наша комиссия по вопросам 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Одно из 

важных событий было заседание круглого стола, на котором обсуждался 

проект Указа Президента о сохранении духовно-нравственных ценностей 
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нашего народа. Была большая дискуссия и в целом Общественная палата 

поддержала этот документ, а высказанные предложения были учтены 

разработчиками. Так что видите, как тесно у нас власти работают в этом 

направлении. 

И в заключение-самый свежий пример того, что доводка механизмов 

реализации государственной национальной политики продолжается. 

Вышел указ Президента РФ от 22 марта 2023 г. № 183 «О внесении 

изменений в положение о Совете при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 5 июня 2012 г. № 776». 

Данный указ Президента РФ впервые за 10 лет с момента создания 

совета вносит изменения в положение о его деятельности. Это свидетельствует 

о дальнейшем повышении роли гражданского общества в реализации 

государственной национальной политики и его институтов. 

Новые задачи сформулированы в соответствие с новой Стратегией 

государственной национальной политики России на период до 2025 года, 

Основами государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также 

сложившейся практикой реализации государственной национальной 

политики. Кроме того, учтена изменившаяся геополитическая ситуация в мире 

и его турбулентность, расширены возможности и механизмы оперативного 

реагирования на новые риски и вызовы коллективного Запада. 

Определен более высокий статус президиума. Теперь его состав 

утверждается указом Президента, а сам президиум учреждает и формирует 

комиссии совета по различным направлениям деятельности, а также 

координирует их взаимодействие с заинтересованными органами, 

межнациональными общественными объединениями, национально-

культурными автономиями, научными и экспертными организациями по 

вопросам межнациональных отношений.  

Повышается роль науки и экспертного обеспечения принимаемых 

решений по реализации государственной национальной политики. В 

соответствии с текстом указа научные и другие организации, а также ученые 

и специалисты будут привлекаться для осуществления информационно-

аналитических и экспертных работ в сфере межнациональных отношений. 

Словом, работа по гармонизации межнациональных отношений в нашей 

стране, уточнению ее механизмов продолжается. И она проходит в единстве 

действий органов власти, институтов гражданского общества и науки. 
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информационной политики, деятельности этнических организаций, 

проводимую в регионе политику памяти и символическую политику. Сделан 

вывод о том, сложившиеся институциональные и социокультурные условия 

воспроизводят политизированную этничность, что является препятствием для 
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Политизированная этничность рассматривается в современной 

политологии как источник конфликтов с этническим компонентом и 

напряженности в межэтнических отношениях [1]. Сама по себе этничность не 

является конфликтогенным фактором, чего нельзя сказать о 

политизированной этничности. Провоцируя конфликты во имя этнических 

групп, политические антрепренеры тем самым усиливают политическое 

значение этнической принадлежности и создают групповую солидарность [2]. 

По Р. Брубейкеру, конструирование этничности и последующее 

овеществление этнических групп этническими антрепренерами является 

основой политизации этничности [3].  

На Северном Кавказе, одном из самых полиэтничных регионов России, 

этничность всегда играла заметную роль как в общественно-политической 

жизни, так и межличностных отношениях. И в настоящее время этничность 

остается главной линией раскола. После распада СССР регион пережил, по 

образному определению исследователей, «этнический ренессанс», 

«этническую революцию», «этноядерный взрыв». Прокатились волны 

политизации, деполитизации, реполитизации этничности. Возникали 

этнополитические «тайм-ауты», предоставлявшие государству возможности в 

более спокойной обстановке приступить к решению накопившихся проблем, 

– шансы, которые не были использованы. 

К концу второго десятилетия XXI в. этнополитическая ситуация в 

регионе стабилизировалась, значительно сократилось количество терактов, 

происходящие события террористической направленности отчетливо 
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маркируются как религиозно фундированные. Из политической жизни исчез 

этносепаратизм. Многие конфликты с этническим компонентом, которые еще 

несколько лет назад неизбежно переросли бы в масштабные этнополитические 

конфликты, не эволюционируют в качестве этнических. Случаи 

использования этничности для электоральной мобилизации единичны. На 

официальном уровне все чаще звучат утверждения о том, что проблемы 

Северного Кавказа в основном решены. Упоминание Северного Кавказа как 

региона, требующего приоритетного внимания со стороны государства, не 

вошло в новую редакцию Стратегии государственной национальной политики 

РФ. 

Тем не менее, в межэтнических отношениях на Северном Кавказе 

существует немало проблем, латентных и застарелых конфликтов. 

Политизированная этничность является одним из главных препятствий 

успешной реализации государственной национальной политики в регионе, его 

модернизации.  

Какие факторы поддерживают политизированную этничность? 

Приведенные ниже выводы основаны серии исследований, выполненных в 

2019-2022 гг.  

Контент-анализ «надэтнических» средств массовой информации по всем 

семи субъектам федерации, расположенным на территории Северо-

Кавказского федерального округа, показал, что «надэтнические» СМИ 

независимо от их политической направленности (официальные или т.н. 

альтернативные) постоянно удерживают этническую проблематику в поле 

зрения общественности, однако преобладает позитивный контекст 

этноинформации. «Надэтнические» СМИ практически не предоставляют 

информацию о конфликтах и проблемных ситуациях; содержащаяся в 

большом количестве информация об этноисторических травмах подается как 

сохранение памяти о жертвах репрессий и не содержит обвинений в чей-либо 

адрес, а некоторые неофициальные СМИ вообще не освещают этническую 

проблематику [4]. Тем не менее, постоянное присутствие этнотравмирующих 

сюжетов способствует формированию негативной идентичности и ее 

политизации. Большое место в публикациях было отведено подготовке и 

празднованию 100-летнего юбилея образования ряда республик региона, что 

напрямую закрепляет связку этничности и политики в массовом сознании. 

Таким образом, политизированная этничность формируется не только через 

негативную, но и не в меньшей степени через позитивную информацию об 

этнополитических процессах. Контент-анализ «надэтнических» СМИ выявил 

большое количество сообщений, объединенных рубрикой «гражданская 

идентичность, общероссийские ценности». Большинство материалов на эту 

тему свидетельствуют о привязке деятельности органов власти, общественных 

организаций, учреждений культуры и образования к общероссийским датам 

(День Победы, государственные праздники, 60-летие полета Ю.А. Гагарина), 

в то же время эти сообщения выявили отсутствие / недостаточность 

региональных символов, которые могут служить укреплению 

общероссийской идентичности. 
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Контент-анализ сайтов трех национально-культурных объединений, 

имеющих русскоязычную версию, ожидаемо показал превалирование 

тематики, связанной с этнической идентичностью и ее манифестацией 

(проблематика, связанная с родным языком, конфессиональной 

идентичностью, собственно этнической идентичностью). Высока доля 

материалов политической направленности: национальная политика 

государства, историческая память, национальная политика региональной 

власти и гражданская идентичность, общероссийские ценности [5]. Контент-

анализ «этнических» источников показал бо́льшую этнополитическую 

заостренность, на сайтах этнических организаций, в отличие от 

«надэтнических» СМИ, присутствуют материалы, отнесенные к рубрике 

«этническое представительство в органах власти, этническое соперничество за 

власть», «этнические конфликты».  

Проведенный ивент-анализ показал, что среди категорий анализа 

лидируют сообщения о значимости / манифестировании национальных 

традиций. При кажущейся деполитизированности этой темы, выявлено, что 

треть этих материалов так или иначе имеет негативные коннотации, что 

свидетельствует об имеющихся противоречиях в этой сфере, которые могут 

быть использованы для эскалации напряженности в межэтнических 

отношениях и, как следствие, привести к политизации этих процессов. На 

втором месте в общем рейтинге оказалась рубрика «Сообщения о значимости 

/ использовании этничности в политике», на третьем – сообщения об 

этноисторических травмах, четвертом – сообщения о конфликтах, 

напряженности в отношениях между этническими группами, что 

свидетельствует о наличии этнополитической напряженности. Анализ 

ивентов, образующих информационный контент СМИ республик Северного 

Кавказа, свидетельствует о рассмотрении этнической элитой, как 

официальной, так и оппозиционной, «национальных» республик как 

единственно допустимых образований в многонациональном государстве. 

Таким образом, ивент-анализ показал высокий уровень политизации 

этничности в регионе. 

В ходе проведенного экспертного опроса установлено, что большинство 

экспертов рассматривают политизированную этничность на Северном Кавказе 

не как объективно детерминированный результат, а как следствие негативных 

процессов и, прежде всего, сращивания этничности с регионализмом. Как 

полагает часть экспертов, именно в российском федерализме с учетом 

присутствия административно-территориальных и национально-

территориальных субъектов изначально заложен принцип политизации 

этничности. Среди факторов актуализации политизированной этничности 

названа неразрешенность многих, прежде всего социально-политических, 

социально-экономических, проблем в регионе, что обусловливает 

активизацию в общественном сознании концепции единой кавказской 

цивилизации, а это в свою очередь чревато угрозой этнического сепаратизма 

[6]. Эксперты весьма критично оценили проводимую в регионе политику 

идентичности, которая, по мнению некоторых экспертов, отчасти 
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способствует политизации этничности. Эксперты отметили роль политики в 

отношении казачества в политизации этничности на Северном Кавказе, 

поскольку казачество наравне с различными этническими национально-

культурными автономиями в глазах официальных властей представляется 

удобным и доступным инструментом вовлечения русского населения 

северокавказского региона в сферу официальной национальной политики 

государства. Эксперты предлагают поэтапное движение на пути к 

совершенствованию федеративного устройства России, в частности 

объединение в Южный федеральный округ нынешних ЮФО и СКФО, 

благодаря чему северокавказские республики, обособленные в одном округе, 

будут интегрированы в округ с русскоязычными субъектами РФ и приобретут 

благоприятные условия для интеграции в общероссийское пространство. При 

этом, по утверждению экспертов, даже в отсутствие на сегодняшний день 

сколько-нибудь значительных политических сил, выступающих с открытыми 

сепаратистскими лозунгами, потенциал вооруженного сепаратизма на 

Северном Кавказе остается высоким, а в информационной сфере 

(киберпространстве) противодействие сепаратистским угрозам не поставлено 

на должный уровень. 

На основе массового опроса молодежи Юга России и сравнения его 

результатов с результатами исследования в 2009 г. выявлено, что заметно 

снизилась важность всех социокультурных идентичностей, составляющих 

«портфель идентичностей» молодежи Юга России, и это косвенно 

свидетельствует о стабилизации этносоциальной и этнополитической 

обстановки и снижении мобилизационного характера идентичности. Однако 

существенной динамики в укреплении общероссийской идентичности не 

выявлено. Если респонденты-славяне продемонстрировали равнозначность 

общероссийской и этнической идентичностей, респонденты – представители 

народов Кавказа показали сохранение дисбаланса между ними в пользу 

этнической идентичности, причем за 12 лет дисбаланс увеличился. В 

общероссийской идентичности наблюдается сдвиг от формальных признаков 

(гражданство) к содержательным (причастность к отечественной истории и 

культуре), что трактуется как тренд к формированию российской 

цивилизационной идентичности. Об этом же свидетельствует динамика роста 

числа респондентов, воспринимающих Россию как мост между 

цивилизациями Запада и Востока. Сделан вывод, что, при наличии 

позитивных трендов в идентификационных процессах в молодежной среде 

Юга России, отказ от оценки ситуации как «конкуренции идентичностей» 

преждевременен, а политику идентичности в регионе нельзя признать 

достаточно результативной. Положение дел в идентификационной сфере 

можно определить как амбивалентную и требующую активизации 

интеграционного вектора политики идентичности на Юге страны [7]. 

Анализ блогов (записей интернет-сообществ, сложившихся вокруг 

национально-культурных объединений) показал, что с началом специальной 

военной операции на Украине и в Донбассе, большое место в дискуссиях 

заняла тематика «гражданская идентичность, общероссийские ценности». При 
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различных оценках СВО наиболее яркие материалы посвящены 

увековечиванию памяти героев своего народа, погибших при исполнении 

воинского долга. Проведение СВО стимулировало консолидацию 

регионального социума на общероссийской, общегражданской платформе, и 

сложились предпосылки для интегрирования этнической идентичности в 

общегражданскую. 

Таким образом, этничность остается важнейшим фактором и 

компонентом политического процесса на Северном Кавказе, тенденций 

снижения политизации этничности не наблюдается. Основными факторами 

поддержания политизированной этничности и этнизации политики в регионе 

являются: институционализация политизированной этничности в виде 

«национальных» республик; «гиперэтнизация» всех сторон жизни в 

республиках региона, избыточность этничности в публичном пространстве 

Северного Кавказа; постоянное присутствие этнотравмирующих сюжетов, 

способствующее формированию негативной идентичности и ее политизации; 

сохраняющаяся ситуация «конкуренции» общероссийской и этнической 

идентичностей. Политизированная этничность формируется не только через 

негативную, но и не в меньшей степени через позитивную информацию об 

этнополитических процессах. Политику идентичности в регионе нельзя 

признать достаточно результативной, несмотря на снижение в последние годы 

этнополитической напряженности. 

Поскольку на современном этапе невозможно отказаться от 

системообразующего фактора политизации этничности – института 

«национальных» республик – необходимо ориентироваться на паллиативные 

меры, реализация которых возможна в настоящее время: постепенно внедрять 

в общественное сознание образ территориальности как принципа 

существования ряда республик, которые сегодня воспринимаются как 

«национальные» – Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария; 

активнее использовать в публичном политическом дискурсе концепт 

российской нации; расширять региональные программы по укреплению 

российской гражданской идентичности и гражданского патриотизма; 

активизировать модернизационный дискурс в общественно-политическом 

процессе на Северном Кавказе; интегрировать культурное, образовательное, 

научное пространство Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, 

что позволит республикам Северного Кавказа интенсивно взаимодействовать 

с русскоязычными субъектами РФ и создаст благоприятные условия для более 

глубокой интеграции в общероссийское политическое и социокультурное 

пространство.  

Составной частью формирования общероссийской идентичности 

является политика памяти. В области политики памяти остаются актуальными 

поиски возможностей компромиссного видения общего исторического 

прошлого России и Северного Кавказа. В изучении сложных тем 

исторического прошлого  «переживание» истории как травмы по-прежнему, 

как это было в первое постсоветское десятилетие, востребовано общественно-

политическим сознанием региона. В этом контексте целесообразно расширить 
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привычные устоявшиеся рамки восприятия истории Северного Кавказа в 

перспективе всей российской истории и расширить эту историческую 

панораму за счет позитивно ориентированных конструкций исторического 

прошлого, способных явным образом оптимизировать политику памяти в 

регионе.  

Важной составляющей политики идентичности является символическая 

политика. За последние десятилетия в этой области проделана большая работа 

на федеральном уровне – создан пантеон героев, выработана государственная 

символика и т.д. В то же время региональные векторы символической 

политики раскрыты и реализованы далеко не в полной мере. Более того, можно 

сказать, что символическая составляющая политики идентичности является 

слабым звеном этого направления публичной политики на Северном Кавказе. 

При большом количестве перспективных символов с серьезным потенциалом, 

по существу, никто на сегодняшний день системно и целенаправленно не 

занимается продвижением символов Северного Кавказа как общероссийских 

символов даже на региональном уровне, не говоря об общефедеральном срезе 

[8]. В этой связи целесообразно объединить и интенсифицировать усилия 

власти, экспертного сообщества, институтов гражданского общества в 

продвижении перспективных символов Северного Кавказа. Важно улучшать 

имидж Северного Кавказа и транслировать новый позитивный образ СКФО 

как привлекательной, уникальной природно-климатической и историко-

культурной территории России в СМИ, в блогосфере, в интернет-

пространстве.  

Доклад и публикация подготовлены в рамках ГЗ ЮНЦ РАН № г.р. 

122020100306-9. 
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Идентичность – это достаточно новое научное понятие. Выделяют 

персональную социальную, гражданскую идентичность. Гражданская 

относится к социальности, к вторичной идентичности. Если начать с 

младенчества, смотреть как развивается ребенок, то к двум-трем годам он 

задает вопрос «кто я», почему я есть я». Родители объясняют ему, что «я» — 

последняя буква алфавита. Думай о других, о себе думай в последнюю 

очередь. Но он хочет докопаться до этого личностного самотождества. 

 На это обращает внимание немецкий философ антифашист Карл Ясперс 

в статье «Что такое философия?». Он говорит, идентичность для ребенка 

связана с удивлением: «Я всегда пытаюсь подумать, что я – кто-то другой, 

однако же всегда снова оказывается, что я есть я. Этот мальчик затрагивает 

исток всякой уверенности, сознание бытия в самосознании. Он поражается 

загадке бытия Я (Ichsein), тому, что не может быть постигнуто ни из чего 

другого. Он вопрошающе стоит перед этой границей». 
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«Другая девочка, направляясь в гости, поднимается по ступенькам 

лестницы. Для нее становится очевидным, как все непрестанно меняется, 

протекает, проходит, как будто бы ничего и не бывало. «Однако должно же 

ведь быть нечто незыблемое… то, что я здесь и теперь поднимаюсь по 

лестнице к тете, я хочу, чтобы это осталось». В изумлении и испуге перед 

преходящим характером и мимолетностью всего она беспомощно ищет 

выход». 

Я думаю, что такие состояния (можно назвать их мысленными 

экспериментами) были в биографии у каждого. Если мы погрузимся в свое 

собственное детство, мы распутаем этот клубок и обязательно найдем какой-

то момент, когда мы остро переживаем ощущаем эту самотождественность. 

Этот непростой ответ на вопрос «что такое «я»?». 

Русский философ-интуитивист Н.О. Лосский в своей работе 

«Обосновании интуитивизма» анализирует, что границы между «я» и «не-я» 

очень подвижны, что во мне не все относится к «я». Например, мое тело можно 

рассмотреть как не я. Мы помним строки Осипа Мандельштама: «Дано мне 

тело – что мне делать с ним?». У меня заболел зуб, я хотел, чтобы он болел – 

нет. Мне нужно ехать в командировку, а у меня заболел зуб, и я вынужден 

везти зуб к врачу и его лечить. 

Какие-то телесные, физические ощущения я переживанию не как мои, а 

как данные мне. Зубная боль дана мне. Но в каком-то смысле я переживаю как 

данные мне высокие ощущения. «Меня сегодня муза посетила, немного 

посидела и ушла», – как пишет В.С. Высоцкий. Творчество, наитие, экстаз, 

эврика, яблоко, упавшее на голову Ньютона, – это тоже «не-я». Великий поэт, 

композитор, например, Моцарт или Пушкин, могут говорить о себе, что не они 

это написали, а через них это пришло, от Бога, что это вложено им в уста. Что 

эта мелодия не придумана она звучала, опять-таки высокие переживания, 

ощущения мы часто воспринимаем как данные мне.  

«Что же тогда относится к “я”»? – спрашивает Лосский. Среднее по 

интенсивности ощущения – внимание, сравнение, когда я задаю себе вопрос 

«а почему я русский, а не француз или не американец», например. 

Вот у человека двойное гражданство – русское и американское, 

например, – он кто – россиянин или американец? Вот у меня на факультете 

был случай, ко мне пришел студент второго курса и сказал, что он хочет идти 

добровольцем на СВО. У него был паспорт гражданина Израиля, двойное 

гражданство. Он пошел в посольство и хотел отказаться от второго 

гражданства, потому что он себя в этой ситуации идентифицировал как 

россиянина, как русского гражданина, который вместе со своей страной 

переживает. Это довольно необычная ситуация, непридуманная, реальная. 

Парень взял академический отпуск и ушел добровольцем. 

Почему я россиянин? Или почему я американец? Вот в таких спорных 

ситуациях у человека возникает вопрошание, и он на него должен сам 

ответить. Что-то похожее было с представителями первой русской 

(послеоктябрьской) эмиграции, когда кого-то выслали на «философском 

пароходе», а кто-то уехал сам. И вот они задавали себе вопрос «кто мы?», у 
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большинства из них не было советского паспорта. Придумали тогда такое 

понятие «апатрид», человек без родины. Стали им давать нансеновские 

паспорта, т.е. это был человек без гражданства, но был под защитой 

определенных международных организаций. И многие русские эмигранты во 

Франции получали французские паспорта только в 70-е годы, а уехали в 20-е. 

Некоторые из них после 1991 года получили российские паспорта, оставаясь 

жить во Франции, они посчитали, что они должны быть гражданами своей 

родины, в которой ушла власть, изгнавшая их из родной страны. 

Этот акт принятия гражданства большинство из нас переживает как 

чисто механический процесс. Исполнилось 14 лет – «должен пойти в полицию 

и получить паспорт». 45 лет – «не забудь поменять фотографию». Бывают 

ситуации сложного выбора, когда человек действительно задает себе вопрос 

«гражданином какой страны я являюсь?».  

Есть такие формы идентичности как гендерная или этническая, которые 

относятся к первичной идентичности. Это достаточно рано происходит. «Я – 

мальчик» или «я – девочка», что «я – русский», или «я – украинец», или «я – 

кыргыз». Хотя и здесь есть масса интересных моментов, и этим сегодня 

пытаются злоупотреблять. Сторонники гендерных экспериментов запрещают 

называть ребенка мальчиком или девочкой: он сам должен выбрать свой 

гендер независимо от первичных половых признаков, т.е. разрушается 

идентичность, сознательно происходит деконструкция идентичности. 

Идентичность становится не первичной, а вторичной. Выбор пола – это твоей 

собственный выбор.  

Имеет место амбивалентность самого понятия. Понятие «идентичность» 

всегда связано в определенном смысле с выбором, человеческим произволом 

и ситуацией, в которой человек находится в состоянии кризиса. Эрик Эриксон 

предложил термин «кризис идентичности». Он отмечает, что впервые этот 

термин был употреблен во время Второй мировой войны в клинике 

реабилитации ветеранов на горе Сион. В ней в атмосфере сотрудничества 

работали психиатры разных убеждений и направлений. Большинство 

пациентов не были ни контуженными, ни симулянтами. Попав в 

экстремальные условия конфликта, они потеряли ощущение тождества 

личности и непрерывности времени, они утратили контроль над собой, 

который с точки зрения психоанализа обеспечивается лишь внутренней силой 

«эго». Затем обнаружили такие же существенные нарушения у раздираемых 

противоречиями молодых людей. Совсем необязательно быть участником 

конфликта, можно быть современником для того, чтобы пережить травмы, 

которые конфликт наносит в социальном смысле, и испытать подобные 

повреждения идентичности. 

Похожие явления наблюдали у зашедших в тупик бунтарей и 

деструктивно настроенных правонарушителей, находящихся в 

антагонистических отношениях с обществом. В традиционном обществе 

идентичность человека зависела от принадлежности к определенному 

сословию, от происхождения, от конфессии, от религии. В православии 

крестили с детства, а не по сознательному выбору во взрослом состоянии, как 
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в протестантизме. В современном обществе это разрушается, теперь человеку 

надлежит самому выбирать свою идентичность.  

Поэтому хотел бы обратить внимание на то, что очень важно в 

понимании своего выбора, это понимание того, что есть другая идентичность. 

Это можно видеть уже в языке: личные местоимения – «я», «ты», «он»; для 

ребенка мир формируется на языке этих личных местоимений. Когда он в себе 

обнаруживает свою самотождественность, он понимает, что есть другой, есть 

«ты». Это – мама, которая принесет воды, или принесет поесть, если я голоден. 

А есть шкаф. Это «он». Он ничего не принесет, сколько бы ребенок не просил 

и не плакал. Можно так понимать, а можно понимать по-другому. «Он» – это 

нечто отчужденное, далекое, внешнее. Священник Павел Флоренский читал 

лекции во Вхутемасе, анализировал пространство и время в произведениях 

искусства. Он говорил, что, когда мы изображаем «я», образ «я» – это лик 

Спаса Вседержителя. Образ «он» – это человек, повернутый ко мне спиной, 

это человек, у которого нет лица, нет даже личины, это просто тело. Когда мы 

изображаем «ты», мы изображаем профиль. Мы не можем самого себя увидеть 

в профиль, только если нас сфотографируют или нарисуют. 

Другого человека мы можем увидеть в профиль. Вот в таком переносном 

смысле, когда мы говорим о своей идентичности, национальной или 

религиозной, этнической, гендерной мы должны понимать, что есть «другой». 

На фоне этого «другого» мы должны отвечать себе на вопросы «почему я –

православный, а не католик», «почему я – русский, а не американец», «почему 

я – мужчина, а не женщина», «какие качества меня отличают в качестве 

такового?». Эти вопрошания, это формирование сознания позволяет нам 

сформировать такие чувства, как чувство родины, чувство отечества, которые 

далеко не тождественны понятию государства.  

В.А. Жуковский в письме П.А. Вяземскому говорит: «Россия 

принадлежит к составу государств Европы: Святая Русь есть отдельная, 

наследственная собственность русского народа, упроченная ему Богом». 

Жуковский различает эти два понятия, государства как state, как политическая 

власть и отечество как страна отцов, которую мы должны защищать, защищать 

наших отцов, материей, стариков, которые не способны сами себя защитить. 

Мы должны защищать не только конституцию и политические структуры 

власти, но и может быть и родные гробы, и родное пепелище.  

Понятие «родина» – насколько оно философское? Не является ли оно 

элементом патетической, патриотической риторики? Отнюдь нет. Президент 

В.В. Путин цитировал в одном из своих посланий Федеральному собранию 

слова из повести А.Ф. Лосева «Жизнь». Вот что говорит в ней философ о 

Родине: «Каким именем назовем эту великую и страшную, эту всемогущую и 

родную для человека стихию, когда он чувствует себя не просто в физическом 

родстве с нею, а именно, главным образом, в духовном и социальном родстве 

с нею, когда он знает для себя такое общее, которое, несмотря на свою 

общность, содержит в себе бесконечное богатство индивидуального, когда это 

общее максимально внутренне для него, когда оно есть он сам, в своей 

последней и интимной сущности? Это есть Родина». 
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Лосев дает философское определение понятию «родина» и дальше 

говорит, что у человека, у которого нет чувства родины, философия, в которой 

нет родного – это дурная философия, «темная, злобная и свирепая тюрьма духа 

гноит человека, губит человека, безжалостно и по-звериному гложет его и 

умерщвляет его», т.е. когда мы ищем общее в мысли оказывается, что это 

общее может быть и предельно конкретным. Это выливается в понятие 

«родина». Родина создает нам разные идентичности. Есть локальные 

идентичности. Я – туляк; я – тверской; есть малая родина, есть землячества в 

Москве. На радио «Вера» я веду передачу «Философские ночи», как-то на 

эфир пришел гость физик, доктор наук. Он говорил, что раньше ничего не знал 

про православие, в силу своего семейного воспитания никакого отношения к 

вере не имел. Но тут решил выяснить, а где его корни, а какая родословная. И 

пошел в архив, и оказалось, что прадед был священником в Тверской области, 

и все восходящие предки были из духовного сословия. Он нашел эту деревню, 

где служил его прадед, где родился его дед, нашел этот храм. Он начал его 

восстанавливать, ездит туда, собирает средства на восстановление храма. Он 

начал задавать себе эти вопросы в 35 лет, а в 40 стал совершенно другим 

человеком. Он остается профессором физики, продолжает свои исследования 

в области физической теории и в тоже время он ходит в Российский 

государственный архив древних актов (РГАДА) и «копает» XVII век. «Где мои 

корни?» – задается он вопросом. В храме была пасхальная служба, в 

воскресный день приезжает священник, налаживается жизнь вокруг храма. 

Это обретенная идентичность? Да, вторичная идентичность. Как 

замечательно, что человек эту идентичность нашел. 

Главное, это не закон о ценностях, хотя и закон тоже очень важен. 

Главное, как эти ценности будут прорастать, как мы будем учить наших детей 

(да и себя порой) переживать эти ценности? Курс введем в вузах, будем 

изучать традиционные ценности, ставить оценки на экзаменах? Мы прекрасно 

знаем, что можно получить пятерку, а потом забыть сданный предмет, как 

страшный сон. Или начать жить совершенно по-другому. Правильно сдать, а 

жить по другим принципам.  

Как устроить механизмы интериоризации этих ценностей, чтобы они 

работали внутри человека? Мои коллеги ввели термин «навязанная 

идентичность». Бывает такое. Бывает, что людям навязали идентичность. 

Объяснили на Украине русским людям, что они самостийные, «незалежные», 

что никакие они не русские, а в России живет «орда» и звери страшные, а они 

настоящие. Это навязанная идентичность, и люди принимают такую 

навязанную идентичность, смиряются с ней, начинают жить от имени этой 

навязанной идентичности, но что-то подсказывает им, что это не их 

идентичность.  

Когда какой-то толчок в жизни бросает их в сторону подлинной родины, 

эта скорлупа слетает. Почему я и думаю, что процесс объединения большой 

нации пойдет в силу того, что, несмотря на всю магию пропаганды, есть что-

то органическое внутри человеческого сознания, внутри переживания им 

своего родного. 
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Я очертил некоторый круг понятий. Это философские размышления, 

рефлексия, философские процедуры пробуждения. Ведь философия – это 

мысль, а мысль – это пробуждение от сна. Человек спит и вдруг кто-то 

разбудил его, он начал задавать вопросы, иногда неудобные. Они могли бы 

очень нам помочь в плане формирования нашей идентичности. Поэтому какие 

бы новые курсы не вводились в высшей школе, место философии должно быть 

уделено обязательно, иначе в разговоре о ценностях это будет начетничество, 

заучивание наизусть формальных определений без внутренних механизмов 

интериоризации этих ценностей. 
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имени М.В. Ломоносова А.Ю. Полунова дается анализ форм самоопределения 

российских граждан, раскрывается проблематика национальной 

принадлежности, а также соотношения этнического самосознания и 
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Проблема политизированной этничности, которая затрагивалась в ряде 

предыдущих выступлений, стала предметом дискуссии вокруг вопроса о том, 

как соотносятся друг с другом гражданская и этническая формы самосознания. 

В некоторых ситуациях эти идентичности противопоставляются. Ряд 

исследователей полагает, что у человека не может быть двух и более 

идентичностей, что личностное самосознание должно носить четко 

выраженный однозначный характер. В связи с этим нередко делается вывод о 

том, что преобладание в сознании индивидуума этнических начал подрывает 

чувство его принадлежности к общенациональной гражданской общности, 

негативно сказывается на укреплении общероссийской идентичности. 

В этом отношении внимание многих экспертов привлек ряд 

особенностей последней переписи населения – процедуры, в ходе которой, по 

справедливому замечанию В.Ю. Зорина, фиксируется не национальный состав 
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населения России, а ответы людей относительно своего этнического 

самоопределения [1]. Перепись выявила, что у заметной части граждан 

подобное самоопределение отличается значительной спецификой. Отвечая на 

вопрос «Ваша национальность?» они указали не этническую, а надэтническую 

самоидентификацию.  

Так, количество людей, самоопределившихся как «славяне» выросло за 

2010-2020 гг. с 79 до 18 тыс. чел.; определивших себя как «дагестанцы» – с 21 

тыс. до 54 тыс. чел.; самоопределившихся как «россияне» – с 14 тыс. до 1 млн. 

150 тыс. чел. [2] Особенно показателен рост последней категории, 

указывающей не просто на надэтническую, а на гражданско-государственную 

идентичность. Разумеется, в общем составе населения России указанные 

группы составляют незначительное меньшинство, но важна динамика 

увеличения их численности. 

 Примечательной особенностью переписи 2020 г. стало также то 

обстоятельство, что большое количество людей совсем не указало свою 

национальную принадлежность. Таковых оказалось 16,6 млн. чел., 11% 

численности населения. Отметим, что в 2010 г. «неуказавших» было 5,7 млн. 

Разумеется, во многих случаях данные о национальной (этнической) 

принадлежности граждан не были получены из-за технических недочетов при 

организации переписи (погрешности при использовании электронной системы 

«Госуслуги» и др.). Однако многие сознательно отказались отвечать на вопрос 

о национальности. По замечанию ряда экспертов, «неуказавшие» стали 

«вторым по численности народом России». 

 Факт наличия большого количества людей, не ответивших на вопрос о 

национальности или воспользовавшихся надэтнической формой 

самоопределения, побудил экспертов задуматься над причинами данного 

явления. Некоторые из них пришли к выводу о том, что этническая 

самоидентификация в жизни россиян теряет прежнее значение. «В наше 

время, когда про национальность большинство людей спрашивают раз в 10 лет 

при переписи, а больше нигде это не используется, возникает эффект 

снижения ценности этнической идентичности в сознании определенной части 

населения», – отметил в интервью порталу «Миллиард татар» известный 

политолог, общественный и государственный деятель В.Ю. Зорин [3]. 

 С мнением В.Ю. Зорина фактически солидаризовался заместитель 

руководителя Федеральной службы государственной статистики С.М. 

Окладников. Выступая на заседании Комитета по делам национальностей 

Государственной Думы 15 февраля 2023 г., он подчеркнул, что 

«национальность как понятие в повседневной жизни не используется» и в 

связи с этим «происходит снижение ценности этнической идентичности, 

особенно у молодежи». Рядом наблюдателей подобное явление было 

воспринято как тревожный симптом. Нельзя допустить, чтобы выросло 

поколение, «для которого значимость семьи, ее истории и корней 

размывается», – заявил в ходе заседания председатель Комитета Г.Ю. Семигин 

[4]. Насколько оправданы эти опасения? Можно ли сказать, что значимость 

этнической самоидентификации для россиян действительно снижается, и если 



37 

да, несет ли это явление угрозу социально-политической стабильности 

общества? Как трансформации в самоопределении граждан могут сказаться на 

перспективах развития общероссийской идентичности? 

 Для ответа на эти вопросы необходимо обратиться к данным 

социологическим исследований, посвященных проблематике различных форм 

самоопределения граждан России. Опросы, проводимые крупными центрами 

изучения общественного мнения, показывают, что этническая идентичность 

по-прежнему имеет большое значение для россиян. Согласно данным Фонда 

«Общественное мнение» (ФОМ), количество людей, постоянно помнящих о 

своей национальности, выросло с 60% в 2015 г. до 80% в 2018 г. [5]. Вместе с 

тем отождествление себя с той или иной этнической группой носит достаточно 

гибкий, вариативный характер. Люди одновременно стремятся вписать себя в 

то или иное сообщество и расширить имеющуюся у них свободу выбора.  

Так, по данным опроса, проведенного в 2014 г. Института этнологии и 

антропологии Российской Академии наук (ИЭА РАН), примерно половина 

респондентов допустили, что у человека может быть две и более 

национальностей. Около трети заявили, что этническая принадлежность 

может меняться в течение жизни. Согласно подсчетам сотрудника ИЭА РАН 

В.В. Степанова, если при проведении переписи в опросные листы были бы 

внесены не одна, а две строки для указания национальности, то примерно 15% 

респондентов выбрали бы двойственное этническое самоопределение [6, c. 67-

68; 7, с. 152-153]. 

 Данные исследования ИЭА РАН подтверждают и материалы опроса, 

проведенного в 2020 г. в республиках Приволжского федерального округа 

коллективом исследователей в рамках программы «Этнокультурное 

многообразие российского общества и укрепление общероссийской 

идентичности».  На вопрос о том, нужно ли во время переписи разрешить 

гражданам указывать не одну, а две национальности 47% респондентов 

ответило положительно, отрицательно – 41%. Довольно значительная часть 

опрошенных – 48% против 43% – пришла к выводу, что в ходе переписи людям 

можно и не задавать вопрос о том, сколько языков они знают (вопрос о языках 

традиционно воспринимается как  «подтверждающий», «закрепляющий» по 

отношению к вопросу об этнической принадлежности) [8, c. 93-98]. 

 При всем значении этнической самоидентификации для граждан России, 

большинство из них не выступает за переустройство государства на 

этнических началах, т.е. является в политической сфере сторонниками 

гражданской нации. Так, согласно исследованию ФОМ число тех, кто считает, 

что русские должны иметь в России больше прав, чем другие национальности, 

снизилось за 2015-2018 гг. с 31% до 23%. Примерно настолько же (с 30% до 

23%) уменьшилось количество сторонников предоставления в национальных 

республиках особых прав так называемым титульным национальностям (т.е. 

давшим название этим субъектам федерации).  

Согласно данным ФОМ, заметно (с 41% до 50% опрошенных) выросло 

за 2002-2018 гг. число людей, считающих, что полиэтнический состав России 

– скорее благо, чем зло [9, c. 113; 10, c. 45]. Распространенность данных 
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установок, как представляется, во многом определяется особенностью 

этносоциальной структуры России – относительно большим количеством 

смешанных семей (домохозяйств). По данным переписи 2020 г., их число 

может доходить до 7 млн. из 38,4 млн. существующих в России (2,7 млн. 

указали разную этническую принадлежность членов домохозяйств; в 4,2 млн. 

домохозяйств один или несколько их членов указали этническую 

принадлежность). Учитывая, что средний размер домохозяйств – 3,1 чел., в тех 

из них, которые носят смешанный характер, может проживать свыше 20 млн. 

чел. [2]. 

В целом, при всей важности этнической идентификации для граждан 

России, следует отметить, что большинством из них она не воспринимается 

как нечто однозначно определяемое и неизменное. Этничность, как отмечено 

выше, также не рассматривается как источник особых политических прав или 

принцип, который должен лечь в основу государственного устройства.  Важно 

также подчеркнуть, что и в понимании истоков формирования этнических 

свойств личности, характера и природы этих свойств происходят в настоящее 

время значительные сдвиги, знаменующие отход от традиционных 

представлений, характерных для советской эпохи. 

Если в СССР этническая принадлежность (национальность) 

воспринималась в первую очередь как нечто врожденное, унаследованное от 

предков, опирающееся на кровнородственные связи, то теперь она во все 

большей степени рассматривается как результат причастности к определенной 

системе культурных установок. По данным исследования, проведенного в 

2015 г. Институтом социологии РАН,  при ответе на вопрос «что больше всего 

объединяет Вас с людьми Вашей национальности»  ¾ опрошенных указали 

язык (76% русских и 68% людей другой национальности), 2/3 – культуру (64% 

и 60% соответственно). 

Интерес представляет и ответ на вопрос о том, кого следует считать 

русским. 49% русских и 37% людей другой национальности заявили, что 

таковыми являются те, кто вырос в России и воспитывался в традициях 

русской культуры. Определение «русскости» по происхождению и крови, а 

также по родному (изначальному) языку набрало заметно меньшее количество 

ответов (соответственно 39% и 38%, 37% и 26%). При этом русские, в 

понимании большинства респондентов – это все-таки этническая, а не 

гражданская общность. Их не «растворяют» в сообществе россиян. Так, 

считать русскими всех, «кто честно трудится во благо России» согласились 

только 30% русских и 26% представителей других национальностей, считать 

таковыми всех граждан России – соответственно 7% и 16% [11, c. 129, 131.]. В 

целом из данных исследования следует, что и этническая группа (а не только 

гражданская нация) рассматривается большинством россиян как открытое 

сообщество, к которому могут примкнуть люди разного происхождения при 

условии овладения языком и культурой данной группы. 

Оценивая соотношение гражданской и этнической идентичности в 

системе представлений населения России, В.В. Степанов приходит к выводу, 

что «за последние годы пришло общественное понимание того, что 
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общероссийское самосознание не исключает принадлежности к какой-либо 

этнической группе и малой родине». Сочетание этнической и гражданской 

идентичности, по мнению исследователя, достигается благодаря тому, что 

первая занимает более приватную (персонализированную) часть самосознания 

россиян, а вторая – его внешнюю, публичную сторону [7, c. 143; 12, c. 22]. В 

контексте подобных трансформаций можно сделать вывод о том, что 

этническая самоидентификация граждан России в настоящее время не слабеет, 

не сходит со сцены, а модифицируется. Она обретает множественный 

характер, гибко сочетается с региональным и гражданским самосознанием. 

Можно утверждать, что в дальнейшем при пересмотре структуры 

опросника переписи, если на вопрос о национальной принадлежности можно 

будет давать несколько ответов, значительная часть граждан, не отказываясь 

от этнического самоопределения, выберет множественную идентичность. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что подобное явление говорит не об 

ослаблении этнического самосознания, а о его усложнении, обретении им 

более гибких многоуровневых форм. Подобное самосознание является 

важным ресурсом укрепления общероссийской гражданской идентичности.   
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Сегодня ближние и дальние горизонты российской нации и 

нациестроительства определяются политической повесткой. И, конечно, в 

этом контексте тема, которую мы обсуждаем, связанная с российской 

гражданской идентичностью, является принципиально значимой в рамках 

реализации государственной национальной политики. Здесь важно понимать 

не только сущность российской нации, важно не только понять, как 

происходит нациестроительство (nationbulding), важно понять то, куда мы на 

самом деле идем. Кто мы сейчас, что мы имеем в прошлом – в нашем богатом 

багаже, как это все повлияет на будущее, возможно, ближайшее, а, возможно, 

и дальнее. В этом смысле хотел бы остановиться на некоторых базовых 

позициях. 
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Прежде всего, стоит отметить, что не существует противопоставления и 

жесткого противостояния между этническим партикуляризмом и гражданским 

универсализмом. Идентичности – это социальный конструкт; никто с молоком 

матери не становится русским, алтайцем или бурятом. Бурятом становятся, 

когда мама поет колыбельную на бурятском языке, когда на бурятском языке 

бабушка рассказывает родовые сказки и сказания. 

Во многом наши идентичности – это результат воспитания – первичной 

и вторичной социализации. В этом смысле прав академик В.А. Тишков, когда 

говорит, что все пластично и во многом динамично, потому что есть процессы 

ресоциализации, десоциализации. Кстати, многие идентичности, в том числе 

этническая идентичность, могут быть ситуативными в кризисных ситуациях, 

когда существует угроза жизни, в очень серьезных политических 

противостояниях, в том числе и в военных. Выбор, казалось бы, базовой 

идентичности этничности становится выбором сегодняшнего дня здесь и 

сейчас.  

Хотел обратить внимание на вопрос, на который блестяще ответил В.А. 

Тишков. Этничность и национальность, все что связано с этнической 

идентичностью, как культурной по своей по природе, и гражданской 

идентичностью, политической по своей сути, это разные позиции, но они не 

противоречат друг другу. В этом смысле «мы – россияне» или «я – бурят» – 

все очень логично и очень надеюсь, что это украшает гражданскую нацию 

сегодняшней России. 

Немного о сложности формирования конструирования восприятия и 

принятия этих идентичностей. Несколько лет назад на очень серьезной 

научной конференции во время перерыва ко мне подошла профессор, 

специалист по бурятскому языку, и на чистейшем литературном бурятском 

языке начала разговор. К сожалению, половину того, что она говорила, я на 

самом деле не понимал: идентифицируя себя бурятом, недостаточно хорошо 

владею родным бурятским языком.  

Да, я могу общаться в бытовых условиях, в условиях повседневности. 

Сам бурятский язык очень сложный, в нем много диалектов, и тот 

классический литературный бурятский язык, построенный на одном из 

диалектов, не является близким для меня. Когда я деликатно попросил 

коллегу, что мне удобно на русском языке, она достаточно жестко и публично 

начала практически выговаривать мне, что я, будучи бурятом, не знаю своего 

языка. Тут я вспомнил, что в детстве бабушка рассказывала нам родовые 

сказки, что-то в них было не совсем много от бурятского и достаточно много 

эвенкийского. Уже будучи взрослым, я спрашивал у нее: «все-таки – кто мы?». 

Она аккуратно говорила, что мы – обуряченные эвенки. В ответ на жесткую 

претензию, что бурят не знает своего бурятского языка, я ответил, что на 

самом деле у меня сложная идентификация, что на сегодняшний день я – 

обрусевший обуряченный эвенк. Вот такая сложная этническая конструкция. 

С политической (гражданской) идентификацией «мы – россияне», 

конечно, намного проще, хотя все нужно рассматривать в жесткой 

исторической динамике. В 90-е годы Б.Н. Ельцин очень любил, обращаясь к 
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аудитории, начинать речь словами «дорогие россияне». Из уст В.В. Путина 

такие слова услышать практически невозможно. Б.Н. Ельцин интуитивно 

понимал то, что российская гражданская идентичность «мы-россияне» 

необходима, но институционально и идеологически не смог, и, вероятно, не 

мог в тех исторических условиях начать этот проект, проект политической 

гражданской нации, потому что произошел развал СССР, когда большинство 

социальных и политических институтов рухнуло, социальные связи исчезли, 

сформировалась ситуация тотальной социальной аномии. Ценности просто 

исчезли, а другие не появились. В этих условиях было сложно говорить о 

гражданской нации «мы-россияне», о политическом проекте 

нациестроительства.  

Национализмы нужно рассматривать во множественном числе, потому 

что этнический национализм – это всегда плохо, потому что это 

мировоззрение и социальная практика превосходства одних над другими по 

этническим, культурным маркерам, по языку, традициям, обычаям, религии и 

даже образу жизни. 

Другой национализм – политический, он всегда со знаком плюс, потому 

что это политическая идеология и практика построения гражданской нации. В 

этом смысле президент В.В. Путин в 2018 году на заседании Валдайского 

клуба сказал, что он самый последовательный и эффективный националист, 

имея в виду именно этот национализм.  

Этнический национализм – это всегда требования совпадения 

этнических границ с другими, в том числе и с государственными. Это 

государственный этнонационализм. Мы знаем, что в 90-е – начало 2000-х 

часть чеченского народа пыталась в условиях вооруженного сопротивления 

(конфликта) выйти из состава Российской Федерации, построить свое 

государство Ичкерию. Это пример реализации этнического государственного 

национализма.  

Есть требования совпадения этнических границ с языковыми. На 

постсоветском пространстве прибалтийские страны и современная Украина 

проводят языковой этнонационализм. Кстати, когда говорят, что 

выдавливается русский язык на Украине, наверное, это полуправда, потому 

что выдавливаются и языки других этнических миноритариев. Именно 

поэтому у современной Украины не такие уж совсем «звездные» отношения с 

соседями, к примеру с Венгрией. 

Когда мы переходим от гражданского национализма, как идеологии и 

политической практики, к построению гражданской нации, это процесс 

нациестроительства. Очень важно понимать, что есть доктринальные позиции, 

которые определяют политические элиты и правящий класс.  

Много сегодня говорили о статье В.В. Путина «Россия: национальный 

вопрос». Обращу лишь внимание на то, что именно в этой статье в рамках 

избирательной кампании 2012 года была сформулирована идея того, что 

российская нация – это политический проект. Свою реализацию она получила 

в известном «майском» указе, посвященном реализации государственной 

национальной политике. Когда мы говорим о национализмах, то нужно 
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понимать, что это все завершается политикой. С одной стороны, 

этнополитика, как политика сохранения и развития этнокультурного 

многообразия, культурного достояния народов современной России, языков, 

религий, традиций, обычаев. С другой стороны, это нациестроительство, как 

политика. 

Обращу внимание, что в целях Стратегии государственной 

национальной политики обозначены два направления: нациестроительство и 

этнополитика.  

Присутствует и цель, связанная с социальной и культурной адаптацией 

мигрантов (иностранных граждан). Федеральное агентство по делам 

национальностей в своих методических рекомендациях призывает уйти от 

термина «мигранты», объясняя это тем, что термин «накачан» на сегодняшний 

день негативными коннотациями. Вслед за этим в новой редакции Стратегии 

государственной национальной политики мы увидели эти изменения. Таким 

образом формула государственной национальной политики – это, прежде 

всего, нациестроительство плюс этнополитика, хотя В.Ю. Зорин отмечает, что 

это равнозначные направления государственной национальной политики.  

На мой взгляд все-таки происходит сущностное внутреннее смещение 

акцентов, если в рамках Концепции государственной национальной политики 

Российской Федерации от 1996 г., это в значительной степени этнополитика, 

в первоначальной редакции Стратегии государственной национальной 

политики на период до 2025 – это этнополитика плюс нациестроительство, то 

сегодня – это нациестроительство плюс этнополитика. 

Важные документы – Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации и «Основы государственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

Гражданская нация – это ценность сама по себе. Точно также и родина – 

это абсолютная ценность. 

В завершении несколько слов по поводу того, на что направлена 

политика нациестроительства, вернее, должна быть направлена. Это не только 

формирование и укрепление гражданского самосознания «мы-россияне». Во 

главу угла должна быть поставлена цель – процветание российской нации и 

народов Российской Федерации. В этом смысле доктринальный документ, в 

т.ч. Стратегия государственной национальной политики – это все-таки 

документ более широкий по отношению к развитию государства и общества, 

это документ, который должен быть направлен на достижение, в том числе, 

национальных целей развития. Когда встречаешь с экономистами у них много 

разных стратегий и концепций эконмического развития, России, регионов и 

т.д. Мало кто из них, в т.ч. руководители регионов, воспринимают 

гуманитарную сферу и сферу межнациональных отношений, формирование 

гражданской солидарности и единства, как условия и цель, с одной стороны. 

И, с другой стороны, то, что мы называем национальными целями развития. 

Хочется надеяться, что те, кто будет формировать российскую нацию 

уже на новом этапе, будут понимать, что те ценности, о которых мы сегодня 

говорим, в т.ч. российская нация, как ценность, принципиально важны. Не 
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говорю о том, что нужно просто верить в то, что мы великие. Конечно, это 

нужно осознавать, нужно понимать историю, нужно понимать настоящее, 

нужно очень чутко воспринимать будущее, потому что будущее – это не 

ближние и дальние горизонты, это всего лишь через минуту. 
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В условиях современной жизни неразрывно существуют два 

стремления: с одной стороны, это развитие тенденций единообразия и 

унификации, а с другой стороны, сохранение этнокультурных особенностей 

народов и народностей. Человек как существо социальное прошел множество 

исторических стадий, при которых его способность взаимодействовать и 

понимать людей другой национальности неоднократно подвергалась 

модификации. Интеграция как сохранение собственной культурной 

идентичности в совокупности с овладением культурой других народов 

оказывается наиболее подходящей стратегией взаимовлияния культур. 

Являясь подсистемой общей системы общественного развития, 

образование призвано оказывать опережающее влияние на разрешение 

проблем общества. Оно обладает свойством динамичности, которое позволяет 

реагировать на изменения в соответствии со внутренними и внешними 

условиями, предъявляющими определенные требования к образованию в 

целом, а также к образовательной среде. 

В образовательной среде конкретного человека существуют внешние 

факторы, которые влияют на изменения этой среды. Они определяются в 

контексте процессов глобализации, миграции населения и проблемы 

формирования толерантного отношения. Человек начинает рассматриваться 

как человек планеты, не привязанный к конкретному географическому 

положению и месту проживания. Монокультурная среда, которая была прежде 

характерна для традиционного образования, переходит в новое качество: 
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теперь в этой среде присутствуют носители двух и более культур. Тем самым, 

изменение внутренних условий произошло под влиянием внешних. 

В 60-х годах прошлого столетия в Соединенных Штатах Америки 

возникла теория, ориентированная на социально-культурный диалог разных 

народов. Данная теория получила название «Multicultural education». В России 

более распространено понятие поликультурного образования. Понятие 

мультикультурности в образовании получило свое распространение в связи с 

увеличением числа и роли мигрантов в стране. В России данная проблема 

становится актуальной в конце 90-х годов. В процессе мультикультурного 

образования обосновываются принципы и закономерности формирования 

способностей понимать, принимать и ценить культурное многообразие в 

многонациональном социуме [3, с. 3].  

Идеи мультикультурного взаимодействия предполагают создание 

национальной общности в социуме. Его концепции базируются на следующих 

педагогических принципах: воспитание человеческого достоинства и высоких 

нравственных качеств; воспитание для сосуществования с социальными 

группами различных народов, рас и религий; воспитание готовности к 

взаимному сотрудничеству и признание взаимной ответственности за 

положительный характер межэтнического и межкультурного общения. 

Многонациональность российского общества создает определенные 

сложности в воспитании. Каждая национальная субкультура в той или иной 

степени изолирована. Путем диалога национальных, этнических и 

универсальных ценностей образование помогает преодолеть культурную 

изоляцию и становится таким социальным процессом, где каждый отдельно 

взятый человек является участником межэтнического и межкультурного 

диалога в огромном мире этнического и культурного разнообразия.  

Поликультурная образовательная среда представляет собой духовно 

насыщенную атмосферу деловых и межличностных контактов представителей 

разных культур. Такая среда позволяет удовлетворить образовательные и 

социокультурные потребности обучающихся. Она также позволяет создать 

своеобразное поле взаимодействия и взаимного обмена, позитивно 

воспринимать мнения других и находить общие «точки соприкосновения» по 

различным вопросам.  

В контексте формирования толерантности всех субъектов 

образовательного процесса поликультурная среда является объективно 

существующим и необходимым условием для успешной реализации. 

Формируя ответственную толерантную личность, успешно организовывая 

деятельность в проблемных ситуациях, мы повышаем результативность 

данного процесса и помогаем адаптироваться в многокультурном и 

многообразном мире [1].  

Как было отмечено выше, социальная действительность нашей жизни не 

может существовать в качестве монокультурной, разнообразие культур 

становится показателем прогрессивной жизни. Это в первую очередь 

объясняет актуальность поликультурного воспитания. Стоит заметить, что 

поликультурность необходимо развивать с детского возраста и формировать 
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на протяжении всей жизни под влиянием образовательных учреждений, 

общественных организаций и социальных институтов. Поликультурное 

воспитание предполагает формирование личности, которая знакома с 

понятиями гуманизма и толерантности, имеет уважение к другим нациям, 

народам и этносам и признает возможность отличия от общепризнанных 

стандартов. Грамотное выстраивание межнациональных отношений дает 

возможность избежать межнациональные конфликты и гармонизировать 

отношения людей разных национальностей. Помимо всего сказанного, оно 

помогает сохранить культурное наследие народа.  

Наличие поликультурного компонента в системе воспитания позволяет 

стимулировать интерес обучающихся к новому (отличному от моего) и 

приобщаться к различному мнению, поведению, способу мышления. Оно 

должно быть направлено на создание условий для преодоления барьеров, 

которые могут мешать нормальному общению и установлению отношений [2].  

Решение задач поликультурного образования требует активных методов 

в обучении и воспитании. Основными методами могут быть названы ролевые 

игры, творческо-поисковая деятельность, драматизация, семинары и тренинги. 

В результате обучающийся приобретает опыт решения проблем, 

направленных на формирование культуры общения. Педагоги стремятся 

приобщить ребенка к красоте и доброте, показать многообразие и 

неповторимость культуры других народов, а также вызвать чувство гордости, 

любви и уважения к своему народу, его традициям и обычаям.  

Общественная организация «Региональная еврейская национально-

культурная автономия Московской области» на протяжении многих лет 

выступает с инициативами создания проектов, связанных с воспитанием 

толерантности и гармонизации межнациональных отношений в нашем 

многонациональном обществе. Так, с 2013 года организацией выпускаются 

календари национальных, государственных, религиозных и традиционных 

праздников Российской Федерации. В ходе подготовки календаря к выпуску 

было собрано большое количество методического материала о праздниках 

народов России, а также были созданы картины-натюрморты, которые 

отражают этнокультурную составляющую этих народов и характерные 

орнаменты.  

В 2016 году проект «Куклы в костюмах народов Подмосковья» позволил 

собрать методический материал по народному костюму.  Все эти материалы 

послужили основой для художественного оформления настольной игры под 

названием «Единство многообразия». Данная настольная игра дает 

возможность участникам приобрести новые знания о разных народах и 

проследить взаимосвязи заимствования элементов культуры. Целью данной 

игры является демонстрация того, что каждый народ имеет свои традиции и 

обычаи, но при этом все мы живем в одном многонациональном доме под 

названием «Россия». При помощи игры участники узнают новую, иногда 

совершенно неожиданную информацию о разных народах, прослеживают 

взаимосвязи и заимствования элементов культуры. Игра способствует кросс-
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культурной грамотности, развитию толерантности, интереса к истории и 

этнографии. 

Для создания игровой ситуации и этнографического описания игры 

были привлечены этнографы, а также сотрудник Института этнологии и 

антропологии Российской академии наук, руководитель проекта «Детская 

академия наук», кандидат исторических наук Лапкина Н.А. При реализации 

проекта использовались средства государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта в соответствии с Распоряжением Президента Российской 

Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного 

Национальным благотворительным фондом. 

В основу нарратива и легенды игры была положена работа этнографа 

как специалиста, изучающего и описывающего быт, нравы, материальную и 

духовную культуру разных народов. Игрокам предлагается стать 

исследователями и определить принадлежность людей к конкретному народу, 

опираясь на собираемые в ходе игры материалы, которые описывают 

различные хозяйственно-бытовые и духовные стороны жизни этих людей. 

Получив необходимые сведения в результате игры, игрок-исследователь 

может поставить себе новые цели и задачи, а затем уже в реальной жизни 

расширить и дополнить свои знания о том или ином народе.  

Подбирая народы, которые представлены в данном варианте игры, 

основной упор был сделан на выделенные историко-культурные области и 

этнографический принцип деления народов по хозяйственно-культурному 

типу, стараясь представить по одному или несколько представителей из 

каждого. В процессе были изучены материалы уже собранные и обобщенные 

в художественных работах-натюрмортах, вобравшие в себя визуальные 

маркеры культуры разных народов России. В игру включены представители: 

земледельческих культур, специализированных охотников-собирателей и 

охотников на морского зверя, скотоводов и оленеводов. Было решено ввести в 

карточки некоторые народы (немцы, азербайджанцы, корейцы), имеющие 

свои государственные образования за территорией России, но которые в силу 

исторических обстоятельств имеют большую численность в нашей стране и 

образуют культурные диаспоры, так как, несмотря на их территориальную 

суверенность, включенные народы оказали большое культурное влияние на 

нашу страну. 

При заполнении карточек были использованы характерные, яркие и 

популярные элементы, встречающиеся в культуре каждого народа. Иногда 

создатели склонялись к знакомым и местами стереотипным для широкого 

круга людей элементам, например «иглу у эскимосов». Этот тип жилища не 

свойственен эскимосам на российской территории, но тем не менее он хорошо 

знаком большому количеству детей и взрослых. В том числе отдавали 

предпочтение кросс-культурным элементам – тем видам традиционной 

культуры, которые одинаково встречаются у разных этнических групп, но 

имеют разные названия. 

Основная сложность в работе над разработкой игры и ее воплощением – 

это желание представить как можно полнее все этническое разнообразие 
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народов России. За основу был взят школьный атлас, где представлены 72 

этноса. К сожалению, в рамках данного проекта воплотить такую глобальную 

идею не получилось. Однако, есть вероятность, что это будет первый этап 

работы, и в дальнейшем появится возможность сделать продолжение, включив 

большее количество этносов проживающих на территории России. 

«Единство многообразия» – это не просто развивающая настольная 

интерактивная игра. Это ресурс, который направлен на изучение традиций 

национальных культур Российской Федерации, формирующий у игроков 

понимание российского общества как многонационального государства. Игра 

была представлена на разнообразных конференциях и форумах, где она нашла 

широкий интерес и поддержку. «Единство многообразия» является важным 

инструментом в работе педагогов. Опираясь на методику и информацию, 

которая представлена в игровом наборе, можно проводить дискуссии, занятия, 

проектные и исследовательские работы, направленные на внедрение 

технологий по профилактике ксенофобии и других социально-опасных форм 

поведения среди молодежи. В современном мире процесс глобализации 

касается абсолютно всех систем и сфер деятельности, наступает эра 

полиэтнических государств, которые больше не вмещают в себя только 

внутригосударственные политические и культурные ценности. Изучение и 

сохранение обычаев и традиций своего народа, безусловно, остается важным 

и значимым, поскольку способствует развитию преемственности поколений, 

но еще более необходимым в таких государствах становится уважительное 

отношение и усвоение других культур, поскольку это способствует 

интеграционным процессам и усиливает гражданское самосознание. 

Освоение, понимание и принятие культуры других народов является 

важным требованием нашего времени. Сейчас важно быть не просто 

образованным человеком, специалистом своего дела, а человеком 

поликультурным, который проявляет такт при оценке исторических событий 

и традиций разных народов, умеет выслушать и высказать свою точку зрения 

в диалоге с людьми разных национальностей при обсуждении национально-

этнических проблем. Безусловно, поликультурное воспитание и образование 

должно появляться в жизни человека уже в юном возрасте, а методические 

разработки в виде настольных игр, интерактивных квизов, совместных 

проектов могут стать хорошими помощниками в достижении цели интеграции 

индивидуума в поликультурное общество и гармонизации межнациональных 

отношений.   
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По данным последней переписи населения, численность населения 

Москвы, по состоянию на 1 октября 2021 года составляла примерно 13 млн 

человек (Росстат). В рейтинге крупнейших городов мира по религиозному и 

этническому разнообразию Москва входит в число лидеров [1]. 

Этнокультурная мозаика крупнейшего в Российской Федерации мегаполиса 

усложнилась и разветвилась из-за небывалого роста экономического роста, и, 

вследствие этого, миграционной активности. При абсолютном численном 

доминировании титульной нации, в Москве увеличилось количество армян (их 

доля среди населения столицы составила 1,2%), азербайджанцев (0,9%), 

грузин (0,5%), молдаван (0,4%), чеченцев (0,1%), представителей народов 

Дагестана (0,8%), таджиков (0,3%), китайцев (0,1%), корейцев (0,1), молдаван 

(0,4%) [1]. Традиционно велико в национальной структуре жителей столицы 

количество украинцев, евреев, татар, чувашей, белорусов. В таких условиях 

важна последовательная работа на пути построения национально-культурного 

самосознания россиянина, достигаемого правильным использованием 

этнопедагогики, культурологии, этнологии, философии и психологии.  

Межрегиональная и межэтническая интеграция национальных 

меньшинств страны на современном этапе развития российского общества 

происходит главным образом с помощью науки и образования, что особенно 

актуально в «плавильном котле», столице России – городе Москве. Очевидно, 

что за долгую историю интенсивного взаимодействия национальных культур 

в столице накоплен богатый и ценный опыт интеграции, использования 

европейских по генезису моделей науки и образования в сложный и 

разнообразный социокультурный контекст. Ключевую роль в этой связи 

является основное общее образование внутри разветвленной российской 

системы образования, которая является основным носителем идей о человеке, 

обществе, мире, основной формой существования систем ценностей. Культуру 

и образование во всем многообразии их форм и проявлений следует 
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рассматривать в качестве необходимости рассмотрения образования как 

компонента культуры. 

Невозможно представить личность без образования, причастную к 

исторической и культурной традиции. Именно образованный человек 

ощущает принадлежность к определенной культуре и этносу, у него 

сформированы культурные потребности: стремление к нравственности, 

осмысленной деятельности, красоте, высшим духовным началам. 

Мировым научным сообществом давно признается важность изучения 

коренных и интегрированных народов, необходимость их представления в 

информационном поле, развития их видимости среди населения, а также 

доказаны особенности их психофизиологического развития, доказывающие их 

уникальность. В нашей стране работа в этом направлении началась 

относительно недавно. 

Существующая система школьного образования стремится к 

унификации, к использованию единой учебной программы во всех школах, 

что приводит к уничтожению или, в лучшем случае, сглаживанию важных 

культурных особенностей, которыми гордятся народы России. Однако, 

безусловно, существуют школы, вводящие отдельные дисциплины, 

посвященные культурным особенностям этнических меньшинств, 

проживающих на территории муниципалитета. 

Поскольку учебные заведения общего образования, школы, являются 

важнейшими институциями-трансляторами национальной мировой культуры, 

то именно в рамках школьного образования проходит изучение 

этнокультурных явлений, формирующее позитивное развитие 

этнокультурного образования на последующих этапах получения человеком 

образования и являющееся базой для самообразования в этой области. Школа 

призвана осуществлять общее образование и воспитывать уважительное 

отношение к инонациональным культурным ценностям. Именно в рамках 

школьного учебного процесса происходит приобретение и усвоение растущим 

человеком системы духовных и культурных ценностей, приобщение к 

национальным культурам, верованиям, обычаям и традициям, характерным 

для того или иного этноса, стереотипам поведения. Поэтому многие 

исследователи (педагоги, психологи, социологи) определяют этнокультурное 

содержание образования как приоритетную составляющую для современной 

школы [2]. 

Школа с этнокультурным (национальным) компонентом образования – 

вид/модель государственного общеобразовательного учреждения, 

реализующего основные общеобразовательные программы дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования и дополнительные 

образовательные программы по изучению национальных языков, истории, 

культуры и народных традиций [3]. 

Школы с этнокультурным компонентом имеют ряд отличительных 

особенностей, выделяющих их в среде других общеобразовательных 

организаций: 
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- национальный компонент (этнокомпонент) включен в содержание 

общеобразовательной программы – в его урочную и внеурочную 

составляющие; 

- помимо основных предметов, дети и подростки изучают культуру 

и быт населения, народное искусство, фольклор (русский и других 

народов/народа), язык, литературу, декоративно-прикладное творчество 

этноса; 

- образование направлено на формирование гражданских и 

патриотических чувств через воспитание любви к малой родине, родному 

краю. 

Обучение в этнокультурных школах ведется на русском языке, по 

российским программам (в отличие от национальных школ, где обучение идет 

на родном языке). 

Педагогические задачи школы с этнокультурным компонентом 

включают в себя: 

- приобщение детей к культуре своего народа; 

- развитие национального самосознания; 

- воспитание доброжелательного отношения к представителям 

разных этнических групп; 

- развитие устойчивого интереса к познанию и принятию иных 

культурных национальных ценностей, 

- формирование этнокультурной компетентности [3]. 

Этническое многообразие Москвы и Московской области и достаточно 

высокий уровень жизни определяют специфику этнокультурных запросов 

населения, которые находят свое воплощение и в сфере школьного 

образования. Уже в первой половине 1990-х годов в Москве появились школы 

с углубленным изучением языков и культур народов бывшего СССР. Такие 

школы получили наименование этнокультурных, в настоящее время в Москве 

их насчитывается свыше трех десятков. 

Этнокультурная «специализация» этих школ в определенной мере 

соответствует особенностям этнической структуры мегаполиса: 14 школ – 

русский этнокультурный компонент, 2 – татарский, 1 – корейский, 1 – 

китайский, 1 – армянский, 1 – азербайджанский, 1 – грузинский, 4 – еврейский, 

1 – украинский, 1 – литовский и др. Действуют также школы, в которых 

этнокультурная тематика реализуется в некоторых классах [1].  

Данное исследование посвящено реализации преподавания 

этнокультурного компонента в «еврейских» светских школах города Москвы, 

самые известные из которых это школы № 1311 «Тхия», № 1621 «Древо 

жизни» и № 1540 (ОРТ). 

Школы с еврейским этнокультурным компонентом начали активно 

развиваться с конца 1980-х годов, в эпоху «религиозного ренессанса» страны. 

По данным Федерации еврейских общин России (ФЕОР), сегодня в нашей 

стране работает 29 общеобразовательных школ с еврейским этнокультурным 

компонентом, 94 воскресные школы и 28 детских садов. Кроме того, диаспора 
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ставила целью сохранение национальной идентичности и языка путем 

открытия частных «миссионерских» школ. 

При поддержке Международной еврейской организации ОРТ 

(Образовательные ресурсы и технологический тренинг) в России существуют 

четыре высокотехнологичные еврейские школы – в Самаре, Казани, Санкт-

Петербурге и Москве. В учебную программу каждой обязательно включен 

дополнительный предмет – ИТ и компьютерные технологии. В Москве это 

школа № 1540, которую открыли в 1994 году. Она делает акцент на получении 

современного образования, сочетая в себе изучение древней культуры и 

высоких технологий. В школе изучаются два обязательных языка: английский 

и иврит.  

Школы № 1311 и № 1621 – общеобразовательные учреждения, которые 

при этом придерживаются традиции еврейской образовательной культуры. 

Для них в центре внимания стоит сохранение национальной самобытности и 

языка. При этом школы отличаются по ряду признаков: школа № 1621 – одни 

из самых самобытных маленьких мирков Москвы с этнокультурным 

компонентом образования. Рождение московской еврейской СОШ пришлось 

на 1992 год, став результатом соглашения между правительствами России и 

Израиля о сотрудничестве в области просвещения. Школа специализируется 

не только на изучении многовековой истории, культуры, традиций и текстов 

еврейского народа, но и углубленной подготовке по ивриту и английскому 

языку, а также развитии навыков публичных выступлений. Одной из своих 

миссий педагоги «Эц Хаим» видят создание «Simcha» или позитивной 

образовательной среды с применением подхода «Derech Eretz», означающего 

безусловное уважение к каждому ребенку. 

По московским меркам СОШ № 1621 небольшая, всего с одним классом 

в каждой параллели, при этом наполняемость также не максимальная. 

Образование носит, в основном, гуманитарную направленность, в городских 

проектах школа почти не участвует, формальные показатели школы 

(количество успешных выступлений на перечневых олимпиадах и ВСОШ, 

высокие баллы ОГЭ и ЕГЭ) не ставятся на пьедестал. Зато учебное заведение 

имеет тесные связи с еврейскими общинами Москвы и за рубежом, а многие 

выпускники получают гранты и поступают в вузы США и Израиля 

(Чикагский, Тель-Авивский, Ариэльский университет, университет имени 

Бен-Гуриона, Технион и другие), хотя большинство продолжают учебу в 

Москве. Изучение иврита и английского языка стартует с первого класса, во 

втором учащихся ранжируют по уровню знаний, индивидуальный подход 

практикуется постоянно из-за небольшой наполняемости групп. 

Преподаватели сплошь и рядом с высшим образованием, многие являются 

носителями языка и проходят ежегодную стажировку заграницей. Учебный 

план по ивриту сочетается с программой «Нета» Министерства просвещения 

Израиля, из других специализаций внимание оказывается информационным 

технологиям, умениям говорить и делать презентации. Результаты 

выпускников на ОГЭ и ЕГЭ последних лет впечатляют не сильно, возможно в 

http://edu.repetitor-general.ru/school.php?list=6
http://edu.repetitor-general.ru/rating/ege2022.php
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силу того, что СОШ преследует другие цели в области просвещения своих 

подопечных. 

Школа 1311 «Тхия» ставит перед собой, помимо реализации 

этнокультурного компонента, несколько другие цели. Школа 1311 

значительно больше по наполненности учениками, в ней обучается больше 

русских учеников, и ведется активная работа с детьми по подготовке к 

государственным экзаменам, перечневым олимпиадам и ВСОШ. 

В обеих школах в качестве обязательного предмета преподается иврит. 

Обязательное преподавание языка иврит – ключевая форма реализации 

этнокультурного компонента. В школах изучение языка иврит ведется с 1 по 

11 класс, что, по мнению большинства педагогов, обеспечивает системность и 

глубину освоения, а значит и высокое качество знания языка. Кроме того, 

обучение языку на всех ступенях школьного образования способствует 

формированию дисциплинированного отношения учеников к предмету. В 

интегрированном виде также изучаются история, культура, традиции, 

география Израиля.  

При планировании форм и способов преподавания предметов 

этнокультурного содержания (чаще всего в факультативной форме) 

администрация школы в первую очередь руководствуется интересом 

учащихся и мнением их родителей. Немаловажную роль при этом играет 

национальный состав учащихся. Также определенное значение имеет наличие 

учебной литературы по крайне специфическим направлениям и 

соответствующих специалистов, и школы с этим справляются: обучение 

ивриту в школе № 1311 ведется по израильской программе «Bishvul ha-Ivrit» в 

средней школе и по высокотехнологичной программе «iTALam» в начальной. 

Школы также старается учитывать мнение национальных общественных 

организаций, при поддержке которых они существуют.  

Основной причиной введения национально-культурного компонента в 

образовательный процесс в их школе явилось стремление дать детям 

еврейской национальности знания об исторической родине (ее истории, 

культуре, традициях) и предоставить еврейским детям возможность изучения 

родного языка. Поскольку в данной школе учатся не только евреи, эксперты 

отмечают необходимость воспитания толерантного и уважительного 

отношения учащихся к представителям разных национальностей, культур и 

языков. 

Для родителей школьников очень важно, что их детям преподаются 

дисциплины с этнокультурным содержанием: это оправдывает надежды тех, 

кто использует возможность направить своих детей учиться в школу с 

углубленным этнокультурным образованием. Сами учащиеся начинают 

осознавать ценность и уникальность такого образования, начиная со средних 

классов. Но в получении этнокультурного образования в первую очередь 

заинтересованы родители, и поэтому школа обязательно должна 

ориентироваться на их мнение и запросы.  

Прием во все школы проводят на основе собеседования. Знание иврита 

не обязательно, его учат как второй иностранный после английского, а 
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преподавание ведется на русском языке, и обучение бесплатное. 

Предпочтений по национальному или религиозному признаку нет. Однако с 

основами еврейской культуры стоит познакомиться заранее, так как 

национальные праздники и соблюдение Шаббата входят в образовательный 

процесс. 

Интеграция обучения культуре малой родины в школе № 1311 

происходит на занятиях по ивриту и во время внеурочной деятельности. 

Например, празднование одного из ключевых в еврейской религиозной жизни 

праздников – праздника Пурим – происходило в перерывах между уроками, а 

на большой перемене было организовано познавательно-развлекательное 

мероприятие для приобщения всех учащихся к истории и традициям 

праздника. Кроме того, были проведены тематические уроки иврита, 

приуроченные к празднику, в начальной школе.  

Погружение учащихся в этнокультурную среду реализуется чаще в 

классах начальной и реже средней школы и почти никогда – в старшей, что 

обуславливается современной спецификой общего образования, 

сконцентрированного на подготовке к государственным экзаменам.  

Погружение в историю, культуру, язык малой родины происходит в 

школах с этнокультурным еврейским компонентом на уроках иврита, 

классных часах и внеурочных мероприятиях через комплексный подход 

восприятия произведений фольклора, хореографию, пение, игру на 

музыкальных инструментах, театрализацию.  

Комплексный подход, суть которого видится в возможности выражения 

различными средствами единого содержания, занимает все более 

существенные позиции в изучении традиционных культур, в том числе 

еврейской традиционной культуры [4]. Комплексный подход в преподавании 

дисциплин с этнокультурным содержанием ставит свою цель в овладении 

учениками нормативно-ценностными категориями изучаемого предмета 

(еврейской культуры), включение детей в художественно-образную систему 

народной культуры посредством организации народных праздников для всех 

учащихся школы на традиционной основе; проведения специально 

разработанных комплексных музыкально-фольклорных занятий; 

использования семейно-групповых форм освоения традиции для этнических 

семей и др. 

Данный «свободный» метод познания традиционной культуры малой 

родины, зачастую вне классных стен и строгого регламента, формирует в 

учащихся [5]: 

- чувство национального самосознания и толерантное отношение к 

культуре других народов. Русские, армянские дети и учащиеся других 

национальностей принимают участие во всех мероприятиях школы № 1311 с 

большой охотой, видя в этом возможность сблизиться со сверстниками через 

проведенное вместе время. В ходе бесед с учителями, имеющими опыт 

преподавания в СОШ без этнокультурного компонента, было выяснено, что 

травля на основании национальности возникает реже, если демонстрировать 

детям особенности разных культур жителей России. 
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- интерес к художественно-творческой деятельности и потребность 

в этнокультурной рефлексии. В последнее время в медийном пространстве 

стало популярно показывать особенности своей культуры: национальный 

костюм, национальную кухню, обычаи и традиции, исторические легенды и 

т.д. Ученики, на волне моды, также интересуются характерными чертами 

своей малой родины, и с большим участием узнают больше на внеклассных 

тематических мероприятиях. 

- потребность к самосовершенствованию и самореализации. 

Истории о подвигах предков, величии собственной истории пробуждают 

патриотизм и стремление к прекрасному в подрастающем поколении. 

- ценностное отношение к истории и культуре своего народа. 

Активное самосознание, понимание культуры малой и большой родины 

воспитывает в молодом гражданине гордость за отечество и родной край. 

В современном мире все сильнее идет процесс унификации культуры – 

негативной стороны глобализации. Человек, не обладающий национальным 

самосознанием и не понимающий особенностей своей малой и большой 

родины и их потребностей, не сможет реализовать свой гражданский 

потенциал и понять свою цель в жизни. Кроме того, не будучи осведомленным 

о культурном мировом и российском многообразии, человек не осознает всего 

объема проявлений жизни, ее многогранности, уникальности 

многонационального государства по тем преимуществам, которое оно имеет 

перед мононациональными странами [6].  

Реализовать потребность людей в самоидентификации, сохранении и 

развитии своих культуры и языка можно через введение факультативных 

школьных дисциплин, посвященных мультикультурности российского 

общества. Для этого необходима подготовка профессиональных кадров для 

работы в школах с этнокультурным содержанием. Это относится не только к 

подготовке кадров с высшим образованием, но и со средним специальным, и 

со средним профессиональным. При этом основная задача состоит не столько 

в чисто механическом увеличении специалистов с высшим и средним 

образованием, сколько в сбалансированной политике по подготовке 

квалифицированных кадров в соответствии с потребностями современных 

реалий. Без решения данной проблемы будет сложно решить вопрос с малой 

осведомленностью российских детей об особенностях народов, населяющих 

их родную страну, или даже об особенностях собственной малой родины. 

Современные педагоги должны сделать этнокультурное образование важным, 

интересным, полезным, таким, которое сможет конкурировать с другими 

источниками информации, пропагандирующими чуждые ценности.  
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Роль молодежи в патриотическом воспитании обозначена стремлением 

реализации своих инициатив посредством участия и руководства органами 

молодежного и студенческого самоуправления. Ключевой задачей в рамках 

патриотического воспитания – прививать любовь к своей истории и культуре, 

причем делать это необходимо не индифферентно, а с полным вовлечением, 

чтобы обучающиеся видели разнонаправленность деятельности молодежных 

объединений и (или) региональных / федеральный органов исполнительной 
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власти в данном направлении, развивая педагогическое практики в 

патриотическом воспитании. Стоит учитывать фактор кооперации, который 

обеспечивает совместную работу, как минимум, а то и централизованное 

руководство работой со стороны инициативных кадров с развитыми 

управленческими навыками, как максимум. Все это должно быть инициативой 

снизу, но никак не директивно назначаемой задачей за исключением особых 

случаев. Гражданское самосознание развивается только снизу – это главный 

принцип, которым нужно руководствоваться.  

Студенческие объединения образовательных организаций высшего 

образования (далее – СО ООВО) имеют большое значение в органах 

студенческого самоуправления, создавая новые практики для реализации 

различного рода инициатив обучающихся в сфере реализации 

государственной молодежной политики в Российской Федерации. В ЮФУ 

также действует архивный десант, в рамках которого реализуется ряд 

проектов по увековечению памяти, а также обучающиеся активно вовлечены 

в проект «Без срока давности». 

В области патриотического воспитания играют большую роль и 

патриотические объединения в рамках деятельности СО ООВО – 

патриотические клубы, которые создаются на базе ООВО по инициативе 

студентов для проведения комплексных мероприятий патриотической 

направленности. В федеральных законах «О молодежной политике» и «Об 

образовании в Российской Федерации» присутствует определение субъекта 

патриотического воспитания, в качестве которого принято считать 

организацию, лицо / группу лиц, общественный или государственный 

институт, планирующий и осуществляющий деятельность по 

патриотическому воспитанию молодежи, подтверждая высокую роль 

студенческих объединений.  

В Российской Федерации действует в рамках федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» Ассоциация 

студенческих патриотических клубов «Я горжусь», которая признана 

консолидировать и объединить членов ассоциации – студенческих 

патриотических объединений для реализации программы по патриотическому 

воспитанию молодежи, а также создать единую площадку для развития 

инициатив членов студенческих патриотических клубов.  

В Южном федеральном университете с 26 мая 2015 года на основании 

приказа №217-ОД был создан Историко-патриотический центр.  С самого 

момента учреждения ИПЦ ЮФУ преобразился в структурном и 

организационном направлении, меняя свою концепцию развития в 

патриотическом направлении, реализуя разные практики в данной сфере 

реализации государственной молодежной политики.  

В 2021 году руководство ИПЦ ЮФУ стало пересматривать подходы по 

патриотическому воспитанию молодежи в Южном федеральном университете 

в пользу всестороннего развития инициатив обучающиеся путем 

формирования различных компетенций и проведений комплексных 

мероприятий на различные темы, связанные с направлением патриотического 
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воспитания. Также, была пересмотрена работа Центра в пользу развития 

инициатив обучающихся по различным направлениям, исходя из учета мнения 

студентов по развитию востребованных тем для их дальнейшего личностного 

и карьерного роста.  

В феврале 2023 года был произведен ребрендинг официального 

сообщества ИПЦ ЮФУ в социальной сети «Вконтакте» в сети «Интернет», в 

результате чего был произведен редизайн эмблемы ИПЦ ЮФУ для 

формирования следующего ассоциативного ряда в рамках понимания и 

осознания целей и задач Центра «память – гордость – любовь к Родине – 

движение вперед – единство».  

Наиболее крупным проектом ИПЦ ЮФУ является проведение Школы 

ИПЦ ЮФУ на базе Главного корпуса университета, в рамках которой 

обучающиеся получили навыки организации патриотических мероприятий, 

проектной деятельности, основ ведения социальных сетей и развития 

«мягких» компетенций у обучающихся в целях формирования 

положительного образа Российского федерации и патриотов страны в рамках 

дальнейшего продвижения имиджа страны как внутри нее, так и за ее 

рубежом. Проект нашел отклик среди большого количества студентов 

Южного федерального университета и позволил увеличить в несколько раз 

количество задействованных студентов в сфере патриотического воспитания, 

а также популяризации данного направления государственной молодежной 

политики в университете.  

Таким образом, считаем необходимым укреплять принцип в 

патриотическом воспитании «от студена для студента» и «равный равному», а 

также концентрироваться на разнонаправленности курса по патриотическому 

воспитании. Сконцентрировавшись на данных двух рекомендациях, можно в 

больших масштабах формировать положительный имидж России в 

молодежной среде, вовлекая обучающихся университетов для участия в 

деятельности по формированию портрета патриота России и своего родного 

края в XXI веке. Наиболее приоритетным принципом в патриотическом 

воспитании является подход «от студента для студента» и «равный равному». 
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Аннотация: Данная работа посвящена исследованию этической и 

гражданской идентичности народов Камчатского края. В работе рассмотрены 

факторы, влияющие на формирование и развитие идентичности народов 

региона, исторические события, повлиявшие на формирование этносов и их 

особенности. Описаны современные характеристики национальных 

меньшинств Камчатки, их культурная специфика и особенности социально-

экономического положения.  
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Целью работы является рассмотрение гражданской и этнической 

идентичности жителей Камчатского края, анализ культурных проблем региона 

и перспектив его развития. Почему была выбрана эта тема? Необходимость 

укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей в регионах России всегда была, а в 

нынешних реалиях она уже становится острой проблемой.  

С чего начинается история Камчатского края? Как известно, регион 

является одним из самых древних и населенных в России. Его история 

насчитывает более десяти тысяч лет. Географическое расположение – 

полуостров Камчатка, что расположен на Дальнем Востоке России. Первые 

жители Камчатки были коренными народами, такими, как алеуты, коряки, 

итыкты, чукчи. Они жили на полуострове задолго до прихода русских 

колонизаторов в XVIII веке. В 1697 году русский исследователь Витус Беринг 

и его команда открыли Камчатку для европейцев. Исследователь заложил 

город Петропавловск-Камчатский, о чем до сих пор с уважением помнят его 
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жители. В следующие годы колонизаторы основали поселения на Камчатке, 

начав развивать рыболовство, добычу морского зверя и также организовав 

поиски золота. В XX веке Камчатский край стал важным промышленным 

регионом России, а в 1920-е годы была основана главная администрация 

города Петропавловска-Камчатского. Вторая мировая война привела к 

усилению индустриального развития края, а также к созданию мощной 

системы обороны на полуострове. В 1991 году Россия получила 

независимость, а Камчатский край стал одним из самых динамично 

развивающихся регионов. В настоящее время регион является одним из 

крупнейших производителей в сфере рыболовства в России и имеет огромный 

потенциал в различных секторах экономики.  

В регионе проживает более 119 национальностей по данным Росстата на 

2020 год [3], из которых подавляющее большинство – русские, однако немало 

и представителей коренных народов Камчатки: коряков, эвенов, чукчей, 

алеутов, ительменов и т.д. Кроме того, на территории проживают также 

украинцы, белорусы, татары, казахи, армяне, грузины, таджики, узбеки, а 

также многие другие народы и национальности. Этнический состав 

Камчатского края разнообразен и богат на культурные традиции и обычаи. 

Каждая национальность вносит свой вклад в развитие края и его культуру. 

Например, коренные народы Камчатки имеют традиционное знание о жизни и 

природе, охоте и рыбалке, а также развитую религиозную и ритуальную 

культуру. По данным на 2020 год [3], количество населения региона владеет 

русским языком и использует его в повседневной жизни.  

Почему важно заботиться о гражданской идентичности и развивать ее? 

Во-первых, это социальная стабильность: люди, четко идентифицирующие 

себя, склонны к солидарности и единству, поскольку они чувствуют себя 

частью огромного сообщества, что, в свою очередь, способствует созданию 

гармоничного общества. Во-вторых, люди учатся уважать разнообразие 

культур и национальностей, а это предотвращает конфликты. В-третьих, 

повышение уровня жизни: люди с определенной гражданской идентичностью 

имеют больше возможностей, так как чувствуют себя уверенно и защищенно 

в государстве, в котором они проживают. Граждане могут принимать активное 

участие в политическом, экономическом и социальном развитии общества. В-

четвертых, защита от экстремизма: люди будут поддерживать мир и порядок, 

относясь к экстремистским провокациям с большей осторожностью и 

бдительностью. В целом, государство, занимающееся гражданской 

идентичностью своих подопечных, улучшает качество жизни каждого из них, 

сплачивает общество и, несомненно, само развивается. 

Однако в работе мы рассматриваем не только гражданскую 

идентичность, но и этническую. Этническая идентичность очень значима для 

человека, поскольку она определяет не только его культурные и традиционные 

корни, но и его место в обществе и чувство принадлежности к определенной 

группе людей. Для многих людей этническая идентичность является основой 

их самосознания, и она может оказывать влияние на их жизненные ценности, 

убеждения и поведение. Этническая идентичность может, например, влиять на 
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выбор друзей, профессию, политические взгляды и даже на выбор партнера 

для брака. Некоторые люди считают этническую идентичность неотъемлемой 

частью своей личности. Также этническая идентичность может играть важную 

роль в общественной жизни. На основе этнической идентичности 

формируется сообщество людей с общими интересами, традициями и 

социальными проблемами. Этнические сообщества могут оказывать влияние 

на политические процессы, культурную жизнь и образование в 

соответствующих регионах. В некоторых случаях, к сожалению, эта самая 

этническая идентичность может стать источником конфликтов и разрывов в 

обществе, особенно если она используется для поддержки дискриминации, 

насилия или исключения людей из других этнических групп. В целом, 

этническая идентичность важна для многих людей, но не должна быть 

использована для поддержки нетерпимости и ограничения прав других людей. 

Важно находить баланс между уважением к своим традициям и культуре и 

уважением к другим людям и их правам.  

Жители Камчатского края имеют различные этнические и культурные 

истоки, но в то же время объединены общей идентичностью этого региона. 

Главными народами, проживающими на Камчатке, являются коренные 

народы Эвенки и Коряки. Они имеют давнюю историю и культуру, связанную 

с жизнью в суровых природных условиях этого региона. Эти народы имеют 

свои обычаи, традиции и языки, которые до сих пор сохраняются в их 

племенной жизни. С другой стороны, Камчатка – это также место, где 

встречаются различные народы из разных регионов России и других стран 

мира. Они приезжают на Дальний Восток, чтобы работать в промышленности, 

на месторождениях нефти, а также изучать местную природу и культуру. 

Однако влияние местной культуры и традиций может иметь большое значение 

для тех, кто проживает здесь в течение длительного периода времени. 

Различные национальности сохранили свои национальные обычаи, праздники, 

кухню и религию. Наряду с этнической идентичностью, жители Камчатского 

края также имеют гражданскую идентичность, связанную с принадлежностью 

к Российской Федерации, ее законам, культуре и истории. Каждый житель 

имеет гражданские права и обязанности перед родной страной, при этом, 

власти Камчатского края стараются учитывать мнение и интересы различных 

этнических групп. Гражданская идентичность жителей Камчатского края 

также связана с общим стремлением к благополучию и процветанию региона. 

Люди различных национальностей и культур сотрудничают между собой, 

участвуют в общественной жизни и строят свой дом на краю России.  

Проект «Идентичность коренных народов Камчатки» имеет огромную 

социальную значимость, поскольку он направлен на сохранение культурного 

наследия и развитие идентичности коренных народов Камчатки.  Первое, что 

делает проект важным, это то, что он помогает сохранить достояние коренных 

народов Камчатки. Эти народы имеют древнюю и богатую культуру, которая 

находится под угрозой исчезновения из-за массовой миграции на другие 

территории и влияния модернизации. В процессе реализации проекта 

собирается и сохраняется информация о религии, искусстве, народной 
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медицине, традициях и обычаях коренных народов. Это поможет не только 

сохранить культуру и историю коренных народов, но и создать позитивный 

образ для других народов, туристов и исследователей. Второе, проект 

способствует развитию туризма и экономики региона, что оказывает прямое 

влияние на социальное благополучие и жизнь местных жителей. Проект 

«Идентичность коренных народов Камчатки» помогает привлекать туристов в 

регион, которые хотят узнать о традициях и культуре коренных народов и 

поддерживать местную экономику. Кроме того, проект способствует 

созданию рабочих мест для местных жителей и развитию местных бизнесов в 

туристической отрасли и ремеслах. В рамках развития гражданской и 

этнической идентичности народов Камчатки государство выделило грант на 

проведение мероприятий, таких, как Ительменский праздник «Алхалалалай», 

мастер-класс по живописи с детьми и подростками г. Петропавловска-

Камчатского, презентация проекта и ознакомление с предварительными 

результатами работы экспедиции к действующим вулканам Камчатки [4].  

Таким образом, проект «Идентичность коренных народов Камчатки» 

имеет огромную социальную значимость для сохранения культурного, 

исторического наследия коренных народов и развития экономики региона.  

В современном обществе на Камчатке существует несколько проблем, 

связанных с этнической и гражданской идентичностями. Одной из таких 

проблем является наличие конфликтов между различными этническими 

группами, которые могут возникать из-за различий в культуре, традициях и 

обычаях. Например, регулярно происходят конфликты между коренными 

народами Камчатки и приезжими из других регионов России. Еще одной 

проблемой является отсутствие у многих жителей Камчатки четкой 

национальной идентичности. Многие себя определяют как «камчадалы», что 

отражает их смешанное происхождение, но не описывает конкретную 

этническую принадлежность. Это создает некоторую неопределенность и 

затрудняет повышение осведомленности о культурных и исторических 

традициях различных народов Камчатки. Также наблюдается проблема 

отключения от традиционных общинных форм этнической идентичности. 

Многие молодые люди на Камчатке уезжают в крупные города и теряют связь 

с народной культурой, что может привести к потере традиций и обычаев. Это 

также затрудняет сохранение культурных и идентитарных ценностей народов 

Камчатки. Решение этих проблем требует общественного диалога и создания 

условий для развития уважения к культурным особенностям и различиям. 

Также необходимо содействовать сохранению общинных форм этнической и 

гражданской идентичности и поддерживать молодежь в сохранении связи с 

народными традициями. В настоящее время в Камчатском крае наблюдается 

процесс формирования и развития этих двух видов идентичности. С одной 

стороны, сохранение традиционной культуры и обычаев народов края 

способствует развитию их этнической идентичности. С другой стороны, 

стремление к интеграции в российское общество и участие в гражданской 

жизни страны способствует формированию гражданской идентичности. 

Перспективы развития этих двух видов связаны с сохранением культурного 
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многообразия и повышением уровня образования и информационной 

грамотности народов края. Важную роль в этом процессе играет развитие 

регионального туризма, что способствует увеличению числа туристов, 

интересующихся историей и культурой народов Камчатки. Также важно 

уделять внимание социально-экономическому развитию Камчатского края, 

развитию инфраструктуры и поддержке малого и среднего бизнеса, что 

способствует повышению уровня жизни населения и укреплению чувства 

связи с родным краем.  

Какие меры должны быть приняты для сохранения и развития 

этнической и гражданской идентичности народов Камчатки? Во-первых, 

популяризация идеалов гражданства, которая поможет сплотить жителей края, 

ведь гражданство по своей сути – это набор взаимосвязанных идеалов, 

агитирующих политические, социальные и культурные аспекты жизни людей. 

Во-вторых, определение средств на развитие туризма и доступа к 

национальному наследию.  

Данные меры поспособствуют знакомству туристов и жителей Камчатки 

с культурой ее малочисленных народов. В-третьих, развитие местной 

экономики. Будет создана стабильная среда для жизни и работы жителей 

региона, а также множество рабочих мест. В-четвертых, модификация 

программ образования с созданием национальных культурных стандартов, а 

также поддержка программ национального обучения и языковых курсов, 

чтобы учащиеся получали фундаментальные знания о своей культуре и языке. 

В-пятых, это то, о чем ранее было уже не раз упомянуто – организация 

мероприятий и поддержка культурных программ. Сюда входят и городские 

праздники, национальные фестивали, детские мастер-классы, концерты от 

представителей малочисленных народов Камчатки и т.д.  

Значимость подобных мероприятий обуславливается колоссальным 

количеством взаимодействий между жителями Камчатки, что, в свою очередь, 

помогает решить ряд выявленных проблем: предотвращение конфликтов на 

национальной почве, налаживание коммуникации между представителями 

народов края, а также более глубокое знакомство с достоянием Камчатки. 

Сохранение и развитие этнической и гражданской идентичностей народов 

Камчатки – это сложный и длинный процесс, но реализация этих мер может 

существенно повысить его эффективность. Вкладывать средства в локальную 

экономику, поддерживать культурную деятельность, обучать национальной 

культуре и языку - все это направлено на развитие личности и культуры 

общества в целом. 

Основные рекомендации в отношении идентичности граждан 

Камчатского края в современном обществе включают следующее: 

1. Развитие межкультурного диалога и взаимодействия между 

этническими группами. 

2. Развитие гражданской идентичности как элемента национальной 

безопасности (может проводиться через повышение правового сознания, 

формирования гражданской культуры и организации участия граждан в 

управлении обществом и государством).  
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3. Предоставление прав и свобод каждому гражданину Камчатки, 

независимо от его этнической принадлежности (создание конструктивной 

площадки для обсуждения универсальных ценностей, которые должны быть 

приняты в обществе). 

Выбранная тема имеет ряд перспективных направлений в ее изучении, 

таких как исследование исторических факторов, определяющих 

формирование гражданской и этнической идентичности народов Камчатки 

через анализ традиционных форм жизни, религиозных практик, языков и 

культурных обычаев народов Камчатки; Исследование современных 

тенденций в формировании идентичности, что включает в себя анализ медиа-

контента, социальных сетей и других цифровых платформ, используемых 

молодежью; Исследование влияния политической стабильности и 

экономического развития на формирование гражданской и этнической 

идентичности народов Камчатки через анализ уровня участия населения в 

местном самоуправлении. Несомненно, подобные темы должны широко 

освещаться в нашем обществе, ведь развитие и сплачивание общества – одна 

из первостепенных задач государства. 
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Аннотация: В настоящей статье представлены результаты проведенного 

опроса среди студентов Республики Марий Эл, направленного на изучение 

этнического самосознания и его трансформации в условиях межэтнической 

напряженности. Авторы раскрывают методологическую основу исследования, 

характерстики опрашиваемой группы, а также публикуют некоторые 

результаты. 

Ключевые слова: иностранные студенты, Марий Эл, этническая 
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На сегодняшний день Россия продолжает активно принимать 

иностранных граждан на обучение в системе высшего образования. По 

данным Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

в 2022 году в российских вузах обучалось чуть более 351 тысячи студентов-

иностранцев. Республика Марий Эл, как один из субъектов России, тоже ведет 

работу в сфере международного сотрудничества: так, в 2022 году, по данным 

ГИВЦ, в республиканских вузах было следующее количество иностранных 

студентов: 

1. Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Межрегиональный открытый социальный институт» – всего 630 студентов, 

из них 0,84% иностранные студенты не из СНГ и 1,51% иностранные студенты 

из СНГ; 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Поволжский государственный 

технологический университет» – всего 7 780 студентов, из них 0,57% – 

иностранные студенты не из СНГ и 13,48% иностранные студенты из СНГ; 

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Марийский государственный 

университет» – всего 7 780 студентов, из них 18,11% – иностранные студенты 

не из СНГ и 15,18% иностранные студенты из СНГ. 

Развитие международной политики в сфере образования 

свидетельствует о глобализации. Как известно, глобализационные процессы 

несут не только доброкачественные, но и злокачественные изменения. Так, 

например одним из злокачественных последствий глобализации – развитие в 
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мире терроризма и экстремизма. Зачастую они возникают на почве 

межнациональных конфликтов. 

Определение этнической идентичности имеет большое значение для 

данного исследования. Осознание своей принадлежности к определенной 

этнической группе формирует наше мировоззрение и способствует успешной 

социализации индивида. От того, какая этническая идентичность выявляется 

у тех или иных студентов можно понять особенности их поведения и 

разработать план мероприятий, который может способствовать установлению 

межкультурного диалога и избеганию межнациональных конфликтов. 

 

МЕТОДИКА И СБОР ДАННЫХ 

Для того чтобы определить типологию этнической принадлежности 

студентов Республики Марий Эл была составлена анкета «Типологии 

этнической идентичности российских и иностранных студентов в РМЭ» в двух 

версиях: на русском и английском языках. За основу была взята анкета «Типы 

этнической идентичности» Солдатовой Г.У. и Рыжовой С.В. Эта методическая 

разработка позволила диагностировать этническое самосознание и его 

трансформации в условиях межэтнической напряженности. 

В результате прохождения человеком опроса (39 вопросов) можно 

понять его этническую идентичность и оценить его предрасположенность к 

межэтническим конфликтам. 

Ниже приведены примеры используемых вопросов для анкетирования. 

Все они имеют формулировку «Я – человек, который…»; 

Я – человек, который часто ощущает превосходство людей другой 

национальности; 

Я – человек, который считает, что в повседневном общении 

национальность не имеет значения; 

Я – человек, который предпочитает образ жизни своего народа, но с 

большим интересом относится к другим народам; 

Я – человек, который предпочитает образ жизни только своего народа; 

Я – человек, который считает, что межнациональные браки разрушают 

народ; 

Я – человек, который считает, что права нации всегда выше прав 

человека. 

Такая форма построения утверждений в анкете помогает человеку 

действительно ассоциировать себя с данным утверждением или нет. 

Каждому из этих вопросов соответствует один из типов этнической 

идентичности. 

Исследователи выделяют шесть типов этнической идентичности: 

1.  Этнонигилизм; 

2.  Этническая индифферентность; 

3.  Позитивная этническая идентичность (норма); 

4.  Этноэгоизм; 

5.  Этноизоляционизм; 

6.  Этнофанатизм. 
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В учебной и преподавательской практике наиболее ярко выраженными 

чертами у представителей различных этнических групп являлись именно эти, 

поэтому мы считаем данную типологию релевантной в масштабах этого 

исследования. 

Этнонигилизм представляет собой отход от собственной этнической 

группы и поиски устойчивых социально – психологических ниш не по 

этническому критерию. Этот параметр проверялся в вопросах 3,9,15,21 и 27. 

Студенты с ярко выраженным этнонилилистическим типом мало 

общаются со своими соотечественниками, стараются одеваться и вести себя в 

соответствии с нормами страны, в которой они пребывают и также стремятся 

получить образование чтобы остаться и обосноваться в Республике. 

Наличие этнической индифферентности у опрашиваемых проверялось в 

вопросах 5,11,17,29 и 30 анкеты. Этническая индифферентность определяется 

размыванием этнической идентичности, выраженном в форме 

неопределенности этнической принадлежности, неактуальности этничности. 

Позитивная этническая идентичность проявляется в сочетании 

позитивного отношения к собственному народу с позитивным отношением к 

другим народам. В полиэтническом обществе позитивная этническая 

идентичность имеет характер нормы и свойственна подавляющему 

большинству. Она задает такой оптимальный баланс толерантности по 

отношению к собственной и другим этническим группам, который позволяет 

рассматривать ее, с одной стороны, как условие самостоятельности и 

стабильного существования этнической группы, с другой – как условие 

мирного межкультурного взаимодействия в полиэтническом мире. 

Позитивная этническая идентичность определялась по вопросам 1,7,13,19 и 

21. 

На примере студентов Республики Марий Эл это проявляется в их 

желании обучаться в поликультурных группах, в активном участии в таких 

мероприятиях как «Мост дружбы». 

Этноэгоизм – данный тип идентичности может выражаться в 

безобидной форме на вербальном уровне как результат восприятия через 

призму конструкта «мой народ», но может предполагать, например, 

напряженность и раздражение в общении с представителями других 

этнических групп или признание за своим народом права решать проблемы за 

«чужой» счет. За выявление данного типа отвечали вопросы 6, 12, 16, 18 и 24. 

Следующий параметр – этноизоляционизм – убежденность в 

превосходстве своего народа, признание необходимости «очищения» 

национальной культуры, негативное отношение к межэтническим брачным 

союзам, ксенофобия.   Вопросы, относящиеся к этому типу – 2, 8, 20, 22, 26. 

Крайний тип идентичности – этнофанатизм. Это готовность идти на 

любые действия во имя так или иначе понятых этнических интересов, вплоть 

до этнических «чисток», отказа другим народам в праве пользования 

ресурсами и социальными привилегиями, признание приоритета этнических 

прав народа над правами человека, оправдание любых жертв в борьбе за 
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благополучие своего народа. Вопросы, определяющие наличие этого типа у 

опрашиваемых – 4, 10, 14, 23, 28. 

Опрашиваемым на выбор предлагалось пять вариантов ответов: 

1. Согласен; 

2. Скорее согласен; 

3. В чем-то согласен, в чем-то нет; 

4. Скорее не согласен; 

5. Не согласен. 

За каждый вариант ответа начислялось определенное количество баллов 

от 0 до 4. Если обучающийся выбирал вариант «согласен», ему за ответ 

присуждалось четыре балла и далее по убывающей. 

Промежуточный результат опроса выявил следующие параметры: 67% 

студентов имеет позитивную этническую идентичность (высокий показатель), 

что показывает позитивную динамику в развитии толерантного отношения 

иностранных студентов к своей культуре и культуре других стран. 

 

 
Рис. 1. 

 

Помимо этого, опрос показал, что среди студентов также есть те, у 

которых преобладает две категории этнической идентичности – этническая 

индифферентность и этнофанатизм. 

У 54,3% респондентов уровень этнической индифферентности 

находится на средней границе. Это означает, что у студентов есть тенденция к 

«размыванию» границы идентичности, обучающихся не интересуют ценности 

не только своего народа, но и народа страны, где они пребывают. На это стоит 

обратить внимание, так как отсутствие идентификации у студентов себя с 

какой-либо культурой может привести к тому, что студенты не будут 

интегрированы в общество, в котором пребывают. Начнется процесс 

маргинализации, который может привести к агрессии. 
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Рис. 2. 

 

Расположенность к этнофанатическим настроениям была выявлена у 

31,4% опрошенных. Этот процент не критичен на фоне 40% студентов, у 

которых этот показатель находится на низкой отметке, но этот момент требует 

наблюдения со стороны педагогического состава. 

Этнофанатизм подразумевает, что определенные представители какой-

либо этнической группы могут превозносить свою культуру выше всего. Если 

не регулировать этнофанатические настроения среди студентов, в лучшем 

случае это может привести к раздельному существованию и развитию 

межэтнических групп, в худшем – к серьезным межкультурным конфликтам.  

Вторая часть анкетирования состояла из дополнительных вопросов, 

ориентированных на выявление того, как иностранные студенты относятся 

конкретно к конкретно к культуре Республики Марий Эл, как воспринимают 

влияние чужой культуры на их собственную. Эти вопросы были разработаны 

специально для этой исследовательской работы. 

Выглядят они следующим образом: 

 Я – человек, который интересуется культурой Республики Марий Эл, ее 

историей и культурой малых народов России в целом; 

 Я – человек, который считает, что люди, проявляющие излишнюю 

заинтересованность к моей культуре, пытаются присвоить ее себе; 

Я – человек, который предпочитает придерживаться своих собственных 

норм ценностей, нежели культуры, в которой я нахожусь; 

 Если бы у меня была возможность выбирать принадлежность к нации, 

я бы ни за что не выбрал свою; 

 Я – человек, который считает, что употребление иностранных терминов 

в речи даже в малом количестве только портит родной язык и не привносит в 

него разнообразия; 

 Я – человек, который считает, что соблюдение национальных традиций 

и норм превыше всего, даже если они противоречат нормам морали, принятым 

во всем мире. 
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Эти вопросы оценивались по тому же принципу, что и в предыдущем 

блоке. 

Результаты этого блока вопросов: 48,6% респондентов проявляют 

заинтересованность в изучении культуры Марий Эл. Это очень высокий 

показатель, который необходимо поддерживать на этом же уровне, так как он 

положительно влияет на интегрирование иностранных студентов в жизнь и 

быт Республики.  

На данный момент еще проходит анкетирование, поэтому и подводить 

его итог рано. Но несмотря на это, уже был проведен промежуточный анализ, 

на основании которого были предложены мероприятия, направленные на 

решение проблемы. Мероприятия прошли первичную экспертную оценку во 

время проведения круглого стола на тему «Роль университетов в сохранении 

национальной и культурной идентичности» прошел на базе ФГБОУ ВО 

«ПГТУ». 

По окончании проведения опроса, полученные данные будут 

упорядочены и обработаны. Мероприятия по проблеме профилактики 

межнациональных конфликтов будут скорректированы.  
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В современном мире студенческая молодежь как уникальная социально-

демографическая группа находится в центре социологических исследований 

многих ученых. Это связано с постоянной сменой статусов, что приводит 

появлению социальной неоднородности как внутри общества, так и внутри 

молодежной группы. Дифференциация приводит к изменению социальной 

структуры и социальных отношений внутри общества, в которое включена 

молодежь. 
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Проблематика генезиса теоретико-методологических оснований в 

отношении социокультурной дифференциации населения в целом, и 

молодежи, в частности, затрагивалась исследователями уже с середины XIX 

века [1]. О проблемах молодежи, стратификации среди молодежи, а также о 

таких процессах, как интеграция, адаптация и социализация, высказывались 

П. Сорокин и Г. Спенсер. 

Весь путь молодежи в социуме можно представить в виде схемы: 

социализация – адаптация – интеграция. Согласно Сорокину, социализация 

молодежи должна быть более всесторонней, чем просто воспитание детей в 

соответствии с общепринятыми нормами. Он считал, что социализация 

должна включать интеллектуальное, эмоциональное, культурное и 

религиозное воспитание. 

Он также подчеркивал важность семьи в процессе социализации 

молодежи. Согласно его мнению, семья должна быть местом, где дети учатся 

уважению к другим людям и развивают этические и моральные принципы. 

Однако Сорокин также считал, что социализация молодежи не должна 

ограничиваться семейным воспитанием. Он поддерживал образовательные 

программы, которые помогали бы молодежи получить широкий круг знаний и 

навыков, необходимых для успешной адаптации в обществе. На этапе 

включения молодежи в образовательную среду происходит ее адаптация и 

интеграция в социум. Именно на этап создания такой социальной группы, как 

студенческая молодежь, приходится пиковый уровень получения информации 

о обществе, социальных связях и институтах. 

В целом, взгляды Питирима Сорокина на социализацию молодежи были 

связаны с его убеждением в важности интеграции индивидуумов в общество. 

Он считал, что социализация должна быть всесторонней и включать как 

семейное, так и общественное воспитание, чтобы помочь молодежи стать 

полноценными членами общества. 

Социокультурная дифференциация в классической социологии 

рассматривается в рамках традиционных парадигм: парадигмы социального 

конфликта, парадигмы социального детерминизма и парадигмы 

институционализма [1]. 

В рамках конфликтологической парадигмы основной причиной 

дифференциации молодежи является властное порабощение сильными 

группами более слабых групп. Существует распределение качественных 

характеристик для определения того, кто относится к слабой группе, а кто к 

сильной: 

• Авторитет; 

• Финансовое положение;  

• Следование модным тенденциям; 

• Образ жизни; 

• Образование; 

• Уровень врожденной культуры; 

• Род деятельности. 
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Очень часто конфликт слабых и сильных молодежных групп 

проявляется не в прямом взаимодействии, а тогда, когда представители слабых 

групп организуются и формируют противопоставляющую группу. Поэтому 

конфликт молодежных групп, основанный на социокультурных факторах, в 

основном перерастает в межличностный конфликт отдельных представителей. 

Разный уровень социализации молодежи, их адаптации в конкретной 

студенческой среде и интеграции в локальный социум приводят к 

рассмотрению проблемы социокультурной дифференциации в контексте 

дифференциации социальных групп и их зависимости от социально-

психологических качеств, врожденных способностей и личностных 

характеристик индивида [2].  

В статье В.В. Коврова и И.М. Вакулы приводится анализ исследования 

социолога Е.Ю. Мазур относительно роли социальных качеств в 

дифференциации молодежи. Согласно выводам, к которым пришла Е.Ю. 

Мазур, социальная мобильность молодежи, будучи ее качеством, 

детерминирует, с одной стороны, – способность этой социальной группы 

изменять свои статусные позиции в культурной и социальной среде под 

воздействием целого ряда социально-психологических качеств личности, тем 

самым является «гарантом успешной адаптации личности». С другой стороны, 

современная социально-экономическая действительность способна 

блокировать социальную мобильность молодежи, оказывая отрицательное 

влияние «на социальные установки, ценностные ориентации, выбор 

социальных ролей, мотивацию молодежи, формируя отчуждение, депривацию 

и проектирование собственной жизни» [1]. 

В контексте парадигмы институционализма молодежь рассматривается 

как объект взаимодействия социальных институтов и конкретных индивидов, 

поскольку именно социальные институты через социальные группы 

направляют конкретную социальную информацию человеку. Данное 

теоретико-методологическое основание базируется на интеграции двух 

подходов: марксистском, основополагающемся на классовой теории, в рамках 

которой причинами социальной дифференциации являются частная 

собственность и разделение труда; а также теории социального действия М. 

Вебера, в соответствии с которой вероятность появления прогрессивных 

инноваций в обществе вступает в прямую зависимость от степени 

социокультурной дифференцированности социальных групп в обществе. При 

этом возникновение социокультурной дифференциации сопряжено с 

выделением жизненно необходимых для существования социума функций, и, 

как результат, социальных институтов, реализующих данную функцию. 

В современном обществе молодежь играет важную роль в процессах 

социокультурной дифференциации. Социокультурная дифференциация – это 

процесс, который характеризуется различием в уровне жизни, образования, 

культурных ценностях и поведенческих моделях между различными 

социальными группами. 

Молодежь, как самая многочисленная социальная группа, не является 

исключением в этом процессе. Их культурные ценности, образовательный 
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уровень, уровень дохода и поведенческие модели отличаются в зависимости 

от того, в какой социальной группе они находятся. 

Эта дифференциация происходит как внутри страны, так и между 

различными странами. Например, молодежь из богатых стран имеет доступ к 

качественному образованию и более высокому уровню жизни, чем молодежь 

из бедных стран. Это может привести к тому, что молодежь из бедных стран 

будет иметь меньше возможностей для саморазвития и реализации своих 

потенциальных возможностей. 

Однако дифференциация молодежи не ограничивается только 

экономическими факторами. Различные социальные группы могут иметь 

разные культурные ценности и поведенческие модели. Например, молодежь 

из городских сред несколько отличается от молодежи из сельских районов. 

Они могут иметь разные интересы, предпочтения в музыке, моде и других 

аспектах культуры. Таким образом, социокультурная дифференциация 

молодежи может проявляться в различных аспектах их жизни. 

Кроме того, социокультурная дифференциация молодежи может 

проявляться в разных аспектах жизни, таких как здоровье, спорт, досуг и т.д. 

Например, молодежь из спортивных клубов может иметь другой уровень 

физической активности и здорового образа жизни, чем молодежь, не 

увлекающаяся спортом. Это может привести к тому, что молодежь из 

спортивных клубов будет иметь более высокий уровень здоровья и 

физической формы, чем молодежь, не увлекающаяся спортом. 

Социокультурная дифференциация молодежи имеет большое значение 

для понимания социальных процессов в обществе. Это помогает определить 

причины и последствия различий между социальными группами и разработать 

стратегии для уменьшения неравенства и повышения уровня жизни для всех 

молодых людей. 

Продолжая разговор об особенностях социокультурной 

дифференциации молодежи, стоит отметить, что ее проявление может 

зависеть от нескольких факторов. Например, молодежь, проживающая в 

мегаполисах, часто имеет более широкие культурные горизонты, чем 

молодежь, живущая в малых городах и сельской местности. Это связано с 

более доступными возможностями посещения культурных мероприятий в 

крупных городах. 

Кроме того, социокультурная дифференциация может проявляться и в 

выборе развлечений. Так, молодежь, проживающая в городах с развитой 

инфраструктурой, часто предпочитает посещать различные мероприятия, 

такие как концерты, выставки, фестивали, кафе и рестораны. В то же время, 

молодежь из менее развитых регионов может ограничивать свой досуг 

прогулками на свежем воздухе и домашними занятиями. 

Стоит отметить, что социокультурная дифференциация может быть 

связана не только с местом жительства, но и с другими факторами, такими как 

образование, родной язык и культурный контекст. Например, молодежь, 

проживающая в границах одной страны, но говорящая на разных языках, 

может иметь различия в культурных ценностях и поведенческих моделях. 
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Социокультурная дифференциация молодежи является важным 

социальным процессом, который требует внимания и изучения. Понимание 

различий между социальными группами и причин их возникновения может 

помочь разработать эффективные стратегии уменьшения неравенства и 

повышения уровня жизни для всех молодых людей [3]. Это может быть 

достигнуто через улучшение доступа к образованию, культурным 

мероприятиям, спорту и другим возможностям, которые могут помочь 

молодежи реализовать свой потенциал. Однако это универсальные 

рекомендации, которые могут меняться в зависимости от меняющихся 

переменных. Так, студенческая молодежь Москвы значительно отличается от 

студенческой молодежи любого другого региона. Это напрямую связано с 

дифференциацией социальных контекстов одного пространства. 

Политический, экономический, социальный и культурный контексты одного 

локального общества могут зависеть от внешних и внутренних характеристик, 

непосредственно влияющих на их существование.  

Москва – город, который привлекает студентов со всей России и за ее 

пределами. Молодежь, живущая в Москве, имеет свои особенности и 

характеристики [4]: 

• Многонациональность. Студенческая молодежь Москвы 

представлена представителями различных национальностей. Это создает 

мультикультурную среду и обогащает культурный опыт каждого студента. 

• Активность. Студенты Москвы активны и энергичны. Они 

участвуют во многих студенческих мероприятиях, организуют свои 

собственные мероприятия и проекты, занимаются спортом и творчеством. 

• Высокий уровень образования. Московские вузы являются 

одними из лучших в России, и студенты, которые учатся здесь, обладают 

высоким уровнем образования. Они стремятся к знаниям и постоянно 

развиваются. 

• Инновационность. Студенческая молодежь Москвы является 

инновационной и технологически продвинутой. Они умеют работать с новыми 

технологиями и готовы к быстрым изменениям. 

• Взгляд в будущее. Студенты Москвы имеют широкий кругозор и 

видят свою будущую карьеру за пределами России. Они стремятся к успеху и 

готовы работать над своими целями, чтобы достичь успеха в будущем. 

Это лишь некоторые характеристики, которые описывают студенческую 

молодежь Москвы. Каждый студент уникален и имеет свои сильные стороны, 

которые помогают ему достигать своих целей. 

Культурное разнообразие студентов Москвы формирует собственную 

культуру, что формирует такое социальное явление, как субкультура. 

Молодежь сама по себе является субкультурой, которая имеет свои 

особенности и закономерности социального взаимодействия. 

Субкультура – это группа людей, которые разделяют общие ценности, 

интересы и поведенческие нормы, отличные от тех, что приняты в обществе. 
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Каждая субкультура имеет свои уникальные характеристики, описываемые 

ниже [5]: 

1. Идентификация. 

Субкультура предоставляет своим членам чувство идентичности и 

принадлежности к определенной группе. Она может быть связана с музыкой, 

модой, искусством, спортом и другими общими интересами. Субкультура 

формирует чувство собственной самоидентификации, которое позволяет 

четко определить границы своей собственной идентичности: свой-чужой. 

2. Нормы и ценности. 

Субкультуры имеют свои уникальные нормы и ценности, которые 

отличаются от тех, что приняты в обществе. Например, субкультура хип-хопа 

может ценить выражение индивидуальности и рассматривать традиционные 

нормы красоты как ограничивающие. Поэтому очень часто нормы и ценности 

становятся фактором-регулятором, который влияет на расслоение членов 

молодежной социальной группы.  

3. Коммуникация. 

Члены субкультуры используют свой уникальный язык и сленг, чтобы 

общаться друг с другом. Они могут использовать так называемые "слова-

маркеры", чтобы показать, что они принадлежат к определенной группе. 

Молодежный сленг является некоторым входным барьером в группу, 

поскольку именно коммуникация с использованием одних коммуникативных 

средств позволяет выделить границы социальной группы. 

4. Мода и стиль. 

Субкультуры часто имеют свой уникальный стиль одежды и внешности. 

Например, панки могут носить кожаные куртки, а хипстеры - бороды и очки в 

стиле ретро. Это все также является примером проявления собственной 

идентичности и четкого разделения на слабых и сильных. 

5. Социальные сети. 

Субкультуры формируют свои социальные сети, где члены могут 

общаться, обмениваться новостями и идеями, и находить новых 

единомышленников. Такое средство коммуникации позволяет создать 

закрытую молодежную общину, где вышеуказанные характеристики будут 

проявлять в полной мере. 

6. Протест. 

Некоторые субкультуры могут выражать свои взгляды через протесты и 

акции. Они могут бороться за свои права и свободы, а также выражать свое 

недовольство существующими социальными нормами и структурами. В 

рамках конфликтологической парадигмы именно протест является двигателем 

прогресса конкретной социальной группы. Поскольку конфликт 

рассматривается как элемент марксисткой теории, где социальная революция 

выделяется инструментом перехода к «идеальному» обществу, протест 

необходимо изучать в контексте взаимодействия членов внутри и снаружи 

социальной грцппы. 

7. Интересы. 
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Субкультуры могут объединять людей, увлеченных одними и теми же 

вещами, такими как кино, видеоигры, спорт или еда. 

8. Эксперименты. 

Субкультуры могут стимулировать эксперименты с новыми идеями и 

концепциями. Они могут представлять собой пространство для свободного 

творчества и самовыражения. 

9. Доступность. 

Субкультуры могут быть доступны только для определенного круга 

людей, которые имеют общие интересы и имеют возможность присоединиться 

к группе. Однако некоторые субкультуры могут быть открыты для всех. 

10. История. 

Каждая субкультура имеет свою историю, которая может включать в 

себя важные события, людей и тенденции. Например, панк-культура имеет 

свои корни в британской музыке конца 1970-х годов и американской 

гражданской правозащитной движении. Помимо общей истории субкультуры 

имеют свой собственный уникальный миф о происхождении и имеют 

собственного героя-лидера, который является для участников этой 

субкультуры моральным эталоном. 

11. Распространение. 

Субкультуры могут распространяться через различные каналы, такие 

как музыка, мода, интернет и другие социальные средства массовой 

информации. Некоторые субкультуры могут иметь мировое распространение, 

в то время как другие могут быть локальными.  

12. Соперничество. 

Субкультуры могут соперничать друг с другом, особенно если они 

имеют схожие интересы или ценности. Например, фанаты музыки хэви-метал 

могут не одобрять поклонников электронной музыки. Соперничество является 

основой для дифференциации молодежи по ценностным признакам. 

13. Экономика. 

Субкультуры могут иметь свою собственную экономическую систему, в 

которой продаются товары и услуги, связанные с их интересами и ценностями. 

Например, фанаты настольных игр могут покупать специализированные 

кубики и фигурки. 

Субкультуры являются важной частью современного общества и 

позволяют людям выражать свою индивидуальность и творческие 

способности. 

Если говорить о прогнозах дальнейшей социокультурной 

дифференциации студенческой молодежи в Москве, то, конечно, она будет 

увеличиваться. «Проблема мегаполиса и сельских деревень» будет только 

усиливаться, что, несомненно, приведет к росту числа молодых людей, 

которые будут стремиться переехать в столицу. Столкновение молодежи, в 

частности, их ценностей и моделей поведения, будет приводить к расслоению 

и делению уже сформированных групп на более мелкие социальные группы. 

Согласно прогнозам, количество студентов в Москве будет постоянно 

расти в ближайшие годы [4]. Это связано с увеличением количества 
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университетов и колледжей в городе, а также с увеличением количества 

молодых людей, желающих получить высшее образование. 

Одним из главных направлений развития студенческой молодежи в 

Москве является улучшение условий проживания. На данный момент в городе 

существуют общежития, которые не отвечают современным стандартам 

комфорта и безопасности. Власти Москвы уже начали работу по 

реконструкции и строительству новых общежитий для студентов. 

Еще одним важным направлением развития студенческой молодежи 

является поддержка молодых ученых и талантливых студентов. В Москве 

существуют различные программы, предназначенные для поддержки молодых 

ученых, такие как гранты на научные исследования и конкурсы на лучшие 

научные работы. 

В целом, социокультурная дифференциация среди студенческой 

молодежи в Москве имеет множество проявлений, которые влияют на жизнь 

молодых людей в столице. Несмотря на это, город предлагает огромное 

количество возможностей для саморазвития и культурного обогащения, 

которые доступны для каждого. Безусловно, необходимо продолжать работу 

по снижению социальных и культурных различий среди студенческой 

молодежи, чтобы все жители города имели равные возможности для развития 

своих талантов и интересов. 
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Аннотация: В статье ставится проблема изучения личностных ценностей 

молодежи как структурного элемента гражданского самосознания. В 

исследовании приняли участие студенты вузов в возрасте от 18 до 22 лет. 

Доминирующими у молодежи являются ценности самостоятельности, помощи 

и милосердия к людям, гедонизм. Предложены пути развития гражданского 

самосознания у молодежи на основе выявленных ценностей. 

Ключевые слова: гражданское самосознание, молодежь, личностные 

ценности, самостоятельность, гедонизм. 

 

Введение. В условиях социальных изменений формирование личности, 

способной жить в гражданском обществе, является приоритетной задачей. Для 

этого необходимы мировоззренческие установки, определяющие 

положительное отношение к обществу и своему окружению, желание и 

готовность осуществить социально-полезные действия на благо общества. 

Одним из важных направлений формирования личности является гражданское 

самосознание. Особенно актуальным является вопрос о формировании 

гражданского самосознания молодых людей, социализировавшихся в 

постсоветский период. Молодежь отличается от старших поколений своими 

психологическими особенностями и интересами [1], которые являются 

основой для развития современного общества. Ценностные ориентации 

являются структурным компонентом гражданского самосознания, определяют 

развитие личности, ее поведение в социальной среде. Изучение характерных 

для современной молодежи ценностей позволит определить ориентиры 

дальнейшего общественного прогресса. 

При рассмотрении понятия гражданского самосознания важным 

является понимание сущности термина самосознание. B.C. Мерлин определял 

самосознание как особую форму сознания, которое направлено на самого 

человека [2]. Человек, осознавая себя в качестве устойчивого субъекта со 

своими целями и личностными качествами, обретает внутреннюю 

целостность, стержень личности, которая, независимо от меняющихся 

ситуаций, способна не отступать от своих взглядов [3]. Философские и 

психологические концепции, осмысляющие проблемы самосознания 

личности, включают в понятие зрелой и осознанной личности характеристики 

гуманистической направленности – совесть, гражданственность, 

ответственность и др. [4].  
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Гражданское самосознание, отражающее социально-нравственные 

установки, входит в понятие общего самосознания личности. Гражданское 

самосознание может рассматриваться как самосознание члена общества, в 

котором его личностные качества, понимание своей ответственности и 

способность к самоконтролю служат основой гражданских достоинств 

общества и гражданских отношений. Гражданское самосознание формируется 

под влиянием социального окружения и норм поведения, которые требуют от 

человека отдавать отчет о своих действиях. Именно ценности составляют 

основу для стабильного самосознания личности, в том числе как гражданина, 

и определяют поведение человека. 

Ценности – элемент структуры смысловой регуляции и контроля 

деятельности. В отечественной психологии выделяется три варианта 

понимания психологической природы ценностей. Д.А. Леонтьев рассматривал 

ценности, с одной стороны, как отношения, а с другой – как элемент 

потребностно-мотивационной сферы (т.е. как потребности и мотивы), 

обладающего побудительной силой [5]. В.А. Ядов предложил третий подход – 

понимать ценностные ориентации как социальные установки. В данном случае 

ценностные ориентации играют направляющую и структурирующую роль.  

Существует типология ценностных ориентаций, и выделяется три 

иерархических уровня, которые отражают три аспекта исследования 

ценностей:  

1) Обобщенные, универсальные, абстрактные ценности: материальные, 

социальные, духовные;  

2) Ценности, которые встраиваются в жизнедеятельность и становятся 

устойчивыми личностными свойствами: общительность, любознательность, 

активность, доминантность и др.;  

3) Ценности как устойчивые способы и паттерны поведения, 

выступающие средствами формирования и достижения ценностей как 

личностных свойств [6]. 

В настоящее время присутствует широкий ряд психологических 

инструментов, которые эффективно применяются при изучении ценностей. 

Инструментарий опирается на соответствующие психологические концепции, 

позволяет эффективно изучать личностные ценности, их иерархию, динамику, 

в частности, при исследовании тенденций в переменах стратегий поведения 

людей и социальных установок в контексте различных социокультурных 

условий, что отражает взаимосвязь ценностных ориентаций со стратегиями 

поведения человека.  

В данном исследования ставится цель изучения личностных ценностей 

современной молодежи и анализа перспектив развития их гражданского 

самосознания на основе выявленной ценностной структуры личности. 

Методы исследования. В исследовании приняли участие 30 студентов 

российских высших учебных заведений. Средний возраст выборки составил 

20 лет. Были использованы следующие методики: «Ценностный опросник» 

(Ш. Шварц) и «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций 

личности» (С.С. Бубнова). 
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«Ценностный опросник» Ш. Шварца направлен на изучение ценностей, 

оказывающих влияние на личность. Доминирующие ценности представлены 

следующими шкалами: власть, достижения, гедонизм, универсализм, 

стимуляция, самостоятельность, доброта, традиция, конформность, 

безопасность. 

Методика «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций 

личности» С.С. Бубновой исследует реализацию ценностных ориентаций 

личности в реальных условиях жизнедеятельности. Опросник включает в себя 

11 категорий ценностей: приятное времяпрепровождение, отдых; высокое 

материальное благосостояние; поиск и наслаждение прекрасным; помощь и 

милосердие к другим людям; любовь; познание нового в мире, природе, 

человеке; высокий социальный статус и управление людьми; признание и 

уважение людей и влияние на окружающих; социальная активность для 

достижения позитивных изменений в обществе; общение; здоровье. 

Выбранные методы исследования позволяют всесторонне изучить 

структуру ценностей молодежи, учитывая как социокультурный контекст 

(опросник Ш. Шварца состоит из культурно универсальных ценностей и был 

адаптирован для российской выборки), так и смысловую специфику (опросник 

С.С. Бубновой определяет отнесенность ценностей к значимым областям 

жизни) ценностной сферы личности.  

Результаты исследования и их обсуждение. Были выявлены 

следующие доминирующие ценности молодежи (по двум опросникам) (см. 

таблицу 1). 

 

Таблица 1. Доминирующие ценности молодежи 
Ценности  

(по Ш. Шварцу) 

Среднее 

значение 

Ценности  

(по С.С. Бубновой) 

Среднее 

значение 

Самостоятельность  5,4 

Приятное 

времяпрепровождение, 

отдых 

4,4 

Гедонизм  5,3 
Помощь и милосердие к 

другим людям  

4,3 

Безопасность 5,1 
Поиск и наслаждение 

прекрасным 

4,3 

Достижения 5,1 
Признание и уважение 

людей  

4,2 

Доброта  5,0 Любовь  3,5  

Универсализм  4,7 
Познание нового в мире, 

природе, человеке 

3,3 

Конформность 4,2 Общение  2,8 

Власть 4,0 Высокий социальный статус 2,7 

Стимуляция 3,6 Здоровье 2,5 

Традиции 2,7 

Высокое материальное 

благосостояние  

2,4 

Социальная активность для 

изменений в обществе 

2,1 
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Согласно опроснику Ш. Шварца, для молодежи наиболее важной 

является ценность «Самостоятельность», что говорит о стремлении молодежи 

к независимости как в финансовом плане, так и в выборе способов действия, 

творческой активности и оценке жизненных событий. Второй ведущей 

ценностью молодых людей является «Гедонизм». Молодежь во многом 

следует принципу удовольствия и выбирает способы поведения, 

направленные на получение чувства наслаждения жизнью. Следующими 

значимыми ценностями для личности молодежи являются «Безопасность» 

(это показывает направленность респондентов на поддержание своего 

здоровья, стабильности условий жизни, благополучия близких и общества), а 

также «Достижение» (молодежь заинтересована в личном успехе и 

компетентности в выбранной сфере). 

По методике С.С. Бубновой выявлено, что ведущими ценностями 

молодежи являются «приятное времяпрепровождение, отдых», «помощь и 

милосердие к другим», «поиск и наслаждение прекрасным». Молодые люди 

стремятся к созданию вокруг себя расслабленной обстановки и интересному 

досугу для ощущения наполненности жизни, вовлечены в проблемы отдельно 

взятых людей, направлены на сопереживание и поддержке других людей, 

ощущают необходимость чувствовать удовольствие от жизни, созерцать 

произведения искусства, природу и другие приятные для них вещи. 

На основе полученных результаты можно сделать вывод о том, что 

молодежь направлена на удовлетворение собственных потребностей и 

интересов, однако это не препятствует ее стремлению к самостоятельности и 

независимости, а также ориентации на благополучие окружения. Для 

молодежи важно совершать социально полезные и одобряемые поступки, 

иметь возможность внести свой профессиональный вклад в развитие 

общества. 

Стремление молодых людей к помощи и милосердию к другим людям 

является позитивным показателем для гражданского самосознания, так как 

только благодаря небезразличному отношению к переживаниям других 

людей, судьбе окружающих, в том числе государства, может существовать 

гражданское общество. Кроме того, потребность молодежи в самореализации 

и независимости будет способствовать не только личностному развитию, но и 

общественному. Наличие компетентных кадров, способных качественно 

выполнять свою работу и выдвигать новые идеи, крайне ценно для социума. 

Может быть организована важная дискуссия о значении ценностей 

гедонизма в структуре личности молодежи. Это может быть обусловлено, с 

одной стороны, возрастными и личностными переменами в жизни молодежи, 

с другой – изменением потребностно-мотивационной сферы личности 

современного человека, развивающегося в условиях социального и 

технологического прогресса. Предполагается, что возможно проектирование 

социально приемлемых и конструктивных способов удовлетворения новых 

потребностей молодых людей. 

Практические мероприятия по развитию ценностей и гражданского 

самосознания молодежи. Так как ценности входят в структуру гражданского 
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самосознания, требуется проводить мероприятия, направленные на 

формирование и укоренение определенных ценностных ориентаций. 

Молодежь является перспективой развития общества, в этот возрастной 

период происходит переоценка ценностей и становление зрелой личности, 

поэтому данные мероприятия должны быть нацелены, в первую очередь, на 

эту социальную группу. 

Для укоренения ценностей доброты и помощи другим людям можно 

организовывать волонтерские движения в высших учебных заведениях и 

других городских и государственных учреждениях. Благодаря этому 

молодежь сможет узнать, с какими проблемами сталкиваются другие люди, 

научиться сопереживать и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

Чтобы удовлетворить стремление молодых людей к самостоятельности 

и достижениям может быть предложена организация дополнительных 

мероприятий по развитию различных профессиональных навыков и качеств. 

Таким образом, молодежь сможет опробовать различные виды деятельности, 

определиться с профессиональной траекторией, в которой она сможет 

реализоваться, и вносить свой вклад в развитие различных сфер общества. 

Кроме того, предлагается внедрение психологических служб в 

образовательную среду. Это позволит молодым людям разрешить свои 

внутренние противоречия, определить иерархию ценностей. Помимо 

индивидуальных консультаций, психологическая служба может проводить 

коммуникативные тренинги, тренинги на сплочение учебных групп, создание 

благоприятной учебной атмосферы в коллективе. В дальнейшем усвоенные в 

студенческом коллективе модели поведения смогут быть перенесены на 

другие социальные отношения, что будет способствовать выработке у 

молодежи стремления к единству, гармоничному взаимодействию и 

социально-одобряемым действиям. 

Заключение. По результатам проведенного исследования выявлено, что 

доминирующими ценностями молодежи являются самостоятельность, 

гедонизм, помощь и милосердие к людям. Личностные ценности являются 

неотъемлемой частью гражданского самосознания, формирование которого 

позволит людям совершать поступки на благо общества. Такие ценности как 

доброта, любовь, помощь и независимость позитивно влияют на социальную 

динамику. Мероприятия, нацеленные на укоренение базовых для российского 

общества ценностей, смогут заложить фундамент для развития единства и 

сплоченности, следовательно, и гражданского самосознания. 
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Самоорганизация играет стабилизирующую и конструктивную роль в 

обществе, тем самым она стимулирует изменение образа жизни в 

положительную сторону. Кроме того, сущность данного термина 

подразумевает освоение новых социальных технологий. Самоорганизация 

граждан принимает множество форм, наиболее масштабными из которых 

являются участие в общественных объединениях, политических партиях, 

спортивных клубах, клубах по интересам и волонтерской деятельности. 

Особое внимание сейчас уделяется последней.  

Настоящее время характеризуется значительным ростом популярности 

добровольчества, которое обусловлено необходимостью реализовывать 

действия гуманистической направленности. Современная волонтерская 

активность осуществляется в целях искоренения меркантильных и циничных 

побуждений молодежи. Она же по своей сути имеет выдающийся 

воспитательный потенциал. Волонтерская деятельность в Российской 

Федерации начала рассматриваться в качестве способа создания устойчивого 

гражданского общества совсем недавно. Развитие гражданского общества - 
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необходимое условие в современной жизни, в которой сегодня возрастает 

интенсивность социальных процессов.  

Рассматриваемый нами вопрос будет несомненно актуален в настоящее 

время из-за важности самоорганизации как одной из характеристик 

молодежного поведения и сознания. Более того, отдельно взятая нами 

волонтерская деятельность формирует крупную систему взаимодействия и 

взаимопомощи между молодыми людьми и различными социально-

значимыми группами. Сейчас молодежь играет одну из важнейших ролей в 

формировании будущего поколения и развитии самоорганизации на текущем 

периоде. Но современные студенты сформировали свое мнение и 

волонтерской деятельности на базисе знаний, полученных от школьных 

учителей, университетских преподавателей, из СМИ и других источников. 

Проблема заключается в том, что эти информационные ресурсы и люди, 

которые повлияли на обучающихся со школьной скамьи, имеют своей 

характеристикой недостоверность, в связи с чем истинные мотивы 

добровольчества приобретают различные окраски. Подростки не только не 

хотят вступать в ряды волонтеров, но и не желают узнать об этой 

неотъемлемой части гражданского общества. Именно поэтому нашей задачей 

становится добросовестное информирование людей о волонтерской 

деятельности и создание среды, в рамках которой она может достичь пика 

развития.  

В современном постиндустриальном мире волонтерство включает в себя 

насыщенный спектр разнообразной деятельности, способствующий 

гражданскому участию молодежи на благо широкой общественности. Изучая 

конкретный вопрос, для нас не стало удивлением, что волонтерство, или как 

его иначе называют, добровольчество, не ограничивается альтруизмом, данная 

деятельность также помогает подросткам и молодым людям найти себя и ту 

общественную сферу, в которой им было бы комфортнее и наиболее 

познавательно проявлять себя и свои способности. Естественно, мы не 

утверждаем, что волонтерством занимаются исключительно молодые люди. 

Ныне существующие волонтерские организации, такие как Волонтеры 

Победы, Добровольцы России, Мосволонтер и другие вовлекают в свою 

деятельность людей разных возрастов. Тем не менее подавляющая часть 

добровольческих объединений действует на базе образовательных 

учреждений, более того инициатива их создания зачастую принадлежит 

именно руководству той или иной учебной площадки. Несомненно, не может 

не радовать то, что подобная деятельность стала широко освещаться в школах, 

колледжах, высших учебных заведениях, но значит, ли это, что молодые люди 

и правда искренне вовлечены в волонтерство? 

Стоит обратиться к нормативно-правовой базе для более подробного 

изучения данного вида активности гражданского общества. Из первых 

конституционных принципов мы узнаем, что абсолютно любой гражданин 

имеет право участия в волонтерской деятельности, что подтверждается 

равенством граждан, закрепленном в 6 статье Конституции Российской 

Федерации. Также в этом нормативном источнике разрешается создание 
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любых волонтерских объединений, исходя из принципа равенства таких 

общественных организаций перед законом, что указано в статье 13, части 4. 

Все вышеперечисленные принципы являются общими в рамках 

регулирования волонтерской деятельности. Более конкретно положение 

волонтеров определено в Федеральном законе № 153-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 

августа 1995 г. В данном нормативно-правовом акте соответственно 

регулируется волонтерская деятельность, указаны формы государственной 

поддержки добровольчества, а также иные особенности указанных 

объединений. 

Первая статья федерального закона дает определение 

благотворительной деятельности, под которой понимается «добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки». В пятой статье мы 

видим понятие «участник благотворительной деятельности», то есть волонтер, 

под которым понимается гражданин или юридическое лицо, осуществляющее 

волонтерскую деятельность. 

Говоря об иных нормативно-правовых актах, которые регулируют 

волонтерскую деятельность стоит упомянуть Федеральный закон 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», который говорит нам о возможности создания 

волонтерской организации в качестве особой организационно-правовой 

формы. К тому же очень кстати Налоговый кодекс, а именно пункты 3 и 4 

статьи 217 освобождают волонтеров от налога на доходы физических лиц при 

получении каких-либо компенсаций за свою деятельность.  

Также при поддержке Президента Российской Федерации 2018 год был 

объявлен Годом добровольца. Владимир Владимирович Путин также отметил, 

что из деятельности, осуществляемой волонтерами, формируется 

национальная идентичность. Данное событие положило начало 

популяризации добровольчества в России. 

Таким образом, законодательство не только закрепляет определение 

добровольца и добровольческой деятельности, а также предоставляет 

определенные гарантии и компенсации лицам, участвующим в указанных 

объединениях. Однако, несмотря на это, в нормативно-правовой базе все еще 

отсутствуют важные аспекты, требующие нормативного закрепления, среди 

которых: стандарт помощи волонтеров и требования к особой подготовке 

добровольцев в некоторых сферах. Более того, данная сфера требует создания 

своих правил и норм поведения, так как в ней задействован большой пласт 

отношений, не подвергнутых юридическому регулированию.  

В целях анализа заинтересованности студентов в добровольческой 

деятельности и выявления уровня их инициатив мы организовали опрос среди 

своих однокурсников.  

Большая часть респондентов, отвечая на вопрос о своем 

непосредственном участии в волонтерской деятельности, указала, что они 
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были вовлечены в мероприятия добровольческой направленности, причем 

более одного или двух раз. Также среди опрошенных значимая часть 

привлекалась именно руководителями активов школ и высших учебных 

заведений. Более того, эти же люди в меньшей степени проявили интерес 

поучаствовать в волонтерстве снова. Из чего мы делаем простой вывод о том, 

что принудительное привлечение к безвозмездной деятельности обучающихся 

не только не вовлекает их в гражданские инициативы, но и отталкивает их от 

очередной возможности проявить себя подобным образом. Любопытно также 

оказалось то, что студенты, указавшие об отсутствии опыта волонтерской 

деятельности не меньше, чем уже участвовавшие в добровольчестве проявили 

инициативу присоединиться к объединениям, организующим безвозмездную 

помощь. Данные показатели свидетельствуют о том, что молодежь 

осведомлена о популярности волонтерства и готова стать его частью, но какие 

цели люди будут при это преследовать остается загадкой. Позже при опросе 

мы выяснили, что при отсутствии опыта в данной деятельности, 

обучающимися преимущественно движет любознательность, а значит, 

студентам интересно попробовать себя в различных сферах общественной 

деятельности и поработать на его благо, объединяясь при этом в различные 

инициативные группы. Кроме того, нельзя не сказать, что волонтеры всегда 

являются лидерами в высших учебных заведениях, они же составляют 

инициативный капитал образовательных организаций. Эту же мысль также 

подтвердил наш опрос, оказалось, что значительная часть участников 

добровольческих движений уже состоит в профкомах и студенческих советах 

своих вузов, тем самым формируя актив своих факультетов и институтов.  

Анализируя данные опроса, мы поняли, что основной проблемой 

самоорганизованности молодежи в рамках волонтерских образований 

является то, что в школах, колледжах и высших учебных заведениях 

обучающимся навязывали безвозмездную уборку, организацию не 

интересующих учеников мероприятий и другую принудительную 

деятельность, называя это волонтерством. По сути определения, 

добровольчество построено на альтруизме, но для этого инициатива должна 

исходить от человека, а не быть непосредственным и неотвратимым указом 

руководства. Помимо вышесказанного, по результатам опроса была выяснено, 

что студенты воспринимают общественные организации не более, чем 

социальный лифт, соответственно, готовы принимать участие в волонтерских 

мероприятиях лишь для продвижения по карьерной лестнице или для 

полезных знакомств. И хотя само понятие волонтерства не включает в себя 

профессиональный рост как одну из обязательных и неотъемлемых 

возможностей, многие видят именно эту выгоду в таком виде деятельности.  

Говоря о решении рассматриваемой проблемы, мы в первую очередь 

рассуждаем о системе стимулирования волонтеров с помощью награждений и 

поощрений путем выдачи грамот, дипломов, иных публичных положительных 

санкций, и для некоторых представителей молодежного сообщества это может 

сработать в качестве мотивации. Но для большой части молодых людей это не 

будет являться основным стимулятором, опять же, для наибольшей 
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эффективности хотелось бы привлечь внимание студентов таким образом, 

чтобы они сами хотели инициировать добровольческие проекты и 

объединялись ради благой гражданской цели, а не под влиянием наград, 

обещаемых руководством. 

С нашей точки зрения в век стремительно развивающихся технологий 

наиболее очевидным решением проблемы является создание 

государственного портала по подбору инициативной группы для того или 

иного волонтерского проекта. Молодые люди могли бы найти там 

единомышленников, предложить свои обобщенные идеи по развитию 

добровольчества или даже конкретные задумки для решения той или иной 

гражданской задачи. Также, данный портал решил бы еще одну важную 

проблему современности. Зачастую представители молодежи, погруженные в 

свои гаджеты, боятся выйти за пределы медиа пространства, пусть даже и имея 

идеи по реализации той или иной общественной инициативы. Интернет портал 

помог бы интровертам, находясь в своей зоне комфорта, предлагать 

инновационные решения для гражданского общества, а также предоставил бы 

возможность проявить себя здесь и сейчас без отсрочки на борьбу со страхами. 

Дополнительно поставленную перед нами задачу можно было бы 

решить еще одним методом. С юного возраста, подросткам стоит дать 

корректное понимание волонтерской деятельности. Ведь это совсем не о том, 

чтобы каждую субботу под строгим взглядом учителя убирать территорию 

школы. И, конечно, не про то, когда ребята сидят после уроков, украшая 

актовый зал для очередного мероприятия не потому, что они заинтересованы 

в этом концерте, а потому, что учитель им так сказал, аргументируя это тем, 

что волонтерство – это здорово. Со школы у молодого поколения формируется 

неправильное представление о том, что такое добровольческая инициатива. 

Они рассматривают это в качестве бесплатной рабочей силы или возможности 

угодить вышестоящему лицу, сделав что-либо за просто так. А ведь 

волонтерство это про решение реальных общественных проблем, про 

реализацию своего потенциала и познание сфер общества, путем социально-

полезной деятельности.  

Решение поставленной нами задачи потребует не только создания 

какого-либо портала или разработки иного способа привлечения молодых 

людей к добровольчеству, но и информирования других возрастных групп о 

важности осуществления волонтерской деятельности. Так всем нам: 

подрастающему поколению, молодежи и взрослым людям, необходимо будет 

пересмотреть систему нашего взаимодействия, проанализировать свои 

моральные принципы и взгляды на гражданское общество, на общую 

социально-полезную деятельность. Помимо прочего для развития 

самоорганизации студентов понадобится усовершенствование нормативно-

правовой базы, регулирующей деятельность молодежи. Все вышесказанное 

поспособствует развитию самоорганизации молодежи и, в частности, 

студентов для выполнения общественных задач. 

Обобщая все вышесказанное, можно выделить ряд действий, 

направленных на вовлечение студентов в волонтерскую деятельность: 
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1. Создание государственного портала, в котором у каждого появится 

возможность выбрать тот или иной вид волонтерской активности и найти 

людей с такими же целями и интересами; 

2. Создание системы стимулирования волонтеров, которая будет 

включать в себя возможность не только получить награды, но и зачесть 

волонтерскую деятельность в качестве практики/стажировки; 

3. Увеличение эффективности работы волонтерских центров, 

построенных при высших учебных заведениях для роста популяризации 

добровольчества среди обучающихся; 

4. Внедрение программ молодежного волонтерства непосредственно в 

систему образования путем включения курса по данной теме в ряд дисциплин, 

а также с помощью наличия возможности написания проектов/курсовых и 

других работ по данной теме; 

5. Разработка нормативно-правовой базы волонтерской деятельности, 

включающей в себя совокупность норм и правил, регулирующих работу и 

обучение волонтеров; 

6. Проведение тренингов для обучающихся, в рамках которых они 

смогут не только узнать историю развития волонтерства в России, но и 

поймут, как данный вид деятельности сможет реализовать их потенциалы; 

7. Увеличение финансирования волонтерских центров, которое 

поспособствует покрытию всех необходимых затрат и даст возможность 

выйти данному виду деятельности на новый уровень.  

Реализация добровольческих инициатив требует большого и 

комплексного подхода. Студенты и другие представители молодежи должны 

знакомиться с волонтерством не путем навязывания каких-то изощренных 

идеалов, а посредством добросовестных и проверенных источников. Только 

так у нас получится поставить волонтерскую деятельность на первое место 

среди иных видов самоорганизации молодежи.  
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В условиях потери ценности человеческого общения, оторванности 

личности от реальной жизни и отчуждения человека от других людей 

возникает кризис духовно-нравственных ценностей. Если не проявлять 

должного внимания к процессу социализации подрастающего поколения, то 

это может обернуться деградацией всего общества.  

Театр остается важным средоточием нравственных и эстетических 

ценностей, обеспечивая формирование человеческого капитала.  

Современный театр вынужден конкурировать за внимание подростка. 

Согласно ежегодному отчету Digital 2023 Global Overview Report, в России в 

интернете люди проводят 7 часов 57 минут в день. На мобильный интернет 

приходится 3 часа 40 минут, а на компьютер – 4 часа 17 минут [1]. 

Современный подросток по большей части скептически относится к 

театральному искусству. Молодое поколение предпочитает театру другие 

форматы: кино, концерты, интернет-игры, видеоролики и прочее. 

Согласно исследованию «Лаборатория будущего театра», лишь 5% 

зрительского зала театра занимают подростки от 12 до 17 лет [2]. 

Для популяризации культурных мероприятий среди молодежи в России 

реализована программа «Пушкинская карта» – современный вариант 

субсидирования учреждений культуры, позволяющий лицам от 14 до 22 лет на 

определенную сумму ходить в выбранный перечень учреждений культуры. 

Несмотря на положительное влияние, усиливается конкуренция между 

культурными учреждениями.  

Чтобы встроиться в современное общество театрам следует проводить 

детальный анализ рынка: конкурентов, лучших практик, потребностей 

целевой аудитории с целью выявления новых форматов взаимодействия с 

юным зрителем.  

В последнее время важным элементом в развитии театральной 

деятельности стали экспериментальные постановки. Так, в частности, 

появились новые форматы, которые можно использовать: телефонные 

спектакли, open air спектакли, иммерсивные, интерактивные постановки и 

многое другое.  

Для подростка очень полезны, даже просто необходимы коллективные 

обсуждения после спектаклей. Такие обсуждения часто проходят в рамках 

читок все в том же РАМТе, который на данный момент является лучшим 

умеющим, а главное любящим работать с подростками.  

Еще одной потребностью современной молодежи можно считать 

блоггинг (публикация видео контента). Театр, в свою очередь, становятся 

площадкой для развития навыков актерского мастерства, что необходимо при 

создании видео-блога. 

В настоящее время в сознании подростков возник стереотип о театре, 

как о чем-то сложным. Важным элементом в развитии театра становится 

грамотное позиционирование. Миссия, ценности, виденье театра следует 
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доводить как до персонала, так и до зрителя. Это может сыграть ключевую 

роль при выборе театра. 

Если сформировать правильное первое впечатление о театре, то это 

может гарантировать зрителя на долгие годы. Поэтому актуальным становится 

создание постановок специально для детей и подростков. Узнаваемость своей 

жизни – главный критерий успеха любого спектакля для подростков. Для 

театра важно раскрывать темы, близкие для современного подростка. К 

примеру, проблемы, которые актуальны на все времена среди подростков: 

непонимание со стороны друзей, родителей; проблема самоопределения; 

неудовлетворенность собственной внешностью и другие.  

Чтобы «достучаться» до зрителя, современному театру необходимо 

задействовать всевозможные каналы коммуникации. Одним из таких каналов 

становится взаимодействие со школой.  

Большую роль в формировании зрительской культуры играют школьные 

театры, число которых неуклонно растет. Так, только с ноября по март 2022 

года количество школьных театров увеличилось на 5 тысяч.  

Государство способствует развитию театрального дела, реализуя такие 

проекты, как «Школьная классика», «Культура для школьников» и другие. К 

механизмам проекта «Культура для школьников» относятся: культпоход 

(выезды в театр), культурный клуб (проведение образовательных 

мероприятий), цифровая культура (возможность удаленного доступа к 

произведениям культуры).  

Не менее важным для театра является смена дислокации. Организация 

мероприятий или участие в них повышают узнаваемость бренда, помогают 

продемонстрировать свои возможности, найти партнеров и построить 

прочные взаимоотношения с клиентами.   

Важным элементом становится продвижение и работа с аудиторией 

(PR). Современный зритель не любит ждать, искать что-либо и много думать. 

Учитывая современные тренды, театрам следует подходить к рекламе среди 

подростков с новым подходом: объяснять значение нетривиальных вещей; 

уметь делать акцент на приобретаемой ценности, например, на возможностях 

самовыражения и поиска себя; отвечать современным запросам, например, на 

потребность изменить этот мир. 

Для театра важным является ориентация рекламной стратегии не на 

продукте, а на эмоциях, которые возможно получить в театре. К примеру, 

слоган рекламы: «вы можете надеть новое платье или смокинг, который 

некуда надеть или пообщаться с близкими, узнать новое о времени». 

Хорошим примером молодежной рекламы служит проект «Пушкинская 

карта». В ходе нее использовался агрессивный маркетинг, который включал в 

себя использование всевозможных каналов: баннеров, нативной рекламы, 

привлечение блогеров, контекстную рекламу, ТВ – рекламу. За первый месяц 

куплено более 360 тыс. билетов, а количество зарегистрированных 

пользователей – более двух миллионов человек за первый месяц программы. 

Основным элементом коммуникаций стал гипсовый бюст Александра 

Пушкина в различных агрессивных цветовых решениях с возможностью 
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менять его положение на рекламных макетах и использовать дополнительные 

атрибуты.  

Первым направлением стратегии продвижения в сети интернет 

становится работа с сайтом, главная цель при этом – это привести 

пользователя в учреждение культуры. Например, на сайте театра следует 

сделать легкодоступный способ купить билеты: куда бы он ни пошел на сайте 

– в фото со спектаклей, в биографии актеров, в рецензии – он должен иметь 

оттуда прямой путь в кассу онлайн-продажи билетов.  Желательным является, 

чтобы на сайте была информация о сопутствующей деятельности: съемках, 

репетициях и других интересных событиях, которые могут быть использованы 

для повышения интереса и удержания клиентов. 

Вторым, не менее важным, направлением становится работа с 

аудиторией в социальных сетях (SMM), работа с отзывами, контекстный 

маркетинг. Перед походом в учреждение культуры потребитель знакомится с 

отзывами, подборками, советами, обзорами. Грамотная работа с отзывами, в 

том через их стимулирование, а также грамотный ответ на критику является 

важной составляющей повышения лояльности зрителя. 

Новые форматы работы с аудиторией позволяют повысить 

осведомленность о каком-либо проекте, усилить доверие, вызвать интерес. Во 

время пандемии таковым являлись мастер-классы, подкасты, видео с 

репетиций. 

Грамотная работа в социальных сетях заключается в способности быть 

на волне с аудиторией. Хорошим примером служат различные акции, 

коммуникации и челленджы, проводимые в социальных сетях. К примеру, 

челленджы от Эрмитажа и Русского музея в TikTok собрали более 120 млн 

просмотров. 

Взаимодействие с блогерами и местным сообществом – важный 

инструмент повышения интереса общества к сценическому искусству. К 

примеру, Московский губернский театр приглашает блогеров на спектакли. 

Актуальным является применение нестандартных способов рекламы. К 

примеру, все активнее театры начали продвигать свой мерч, где использован 

узнаваемый юмор, национальный код, символика театра. Прекрасно работает 

брендирование транспорта. 

Таким образом, с целью популяризации театра среди подростков 

театрам следует: анализировать рынок, тренды, конкурентов и запросы 

потребителей; использовать нестандартные способы продвижения; говорить с 

аудиторией на актуальных площадках и поддерживать с ней связь; 

использовать продвижение, построенное на эмоции и ценности. 
 

Список использованных источников 

1. Digital 2023: global overview report. URL: 

https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report 

2. Институт кино и телевидения. URL: https://gitr.ru/news/zachem-

sovremennomu-cheloveku-teatr-mneniya-i-statistika/  

  



94 

УДК 070.001 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Горлова Я.С.  

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва 

(e-mail: jaroslava.gorlova@yandex.ru) 

 

Аннотация: В настоящее время в российских университетах широко 

распространены такие объединения молодежи, как студенческие СМИ – 

сообщества студентов, направленные на создание контента на базе своего вуза. 

Автор рассматривает существующие практики работы со студенческими СМИ, 

включая такие проекты, как агрегатор «НОС: наука, образование, 

студенчество» и «Студенческий медиацентр Минобрнауки России», в 

контексте их привлечения к повестке общероссийской гражданской 

идентичности. 

Ключевые слова: студенческие СМИ, российская идентичность, 

общероссийская гражданская идентичность. 

 

Задачи по формированию общероссийской гражданской идентичности и 

консолидации российского общества обозначены в Стратегии государственной 

национальной политики в РФ до 2025 года, которая была принята в 2012 году. 

Безусловно, работа по формированию гражданской идентичности должна 

быть направлена на различные группы населения, среди которых 

немаловажную роль играют молодые люди и, в частности, студенты. Тем не 

менее эту деятельность осложняют некоторые характеристики российской 

молодежи. Так, по замечанию А.Н. Гуреевой и М.Е. Аникиной, на наличие 

разных установок в молодежной среде влияют ее многочисленность и 

географическая распределенность [1]. Соответственно, инструменты 

формирования общероссийской гражданской идентичности должны 

учитывать специфику данной социальной группы и выступать средством 

интеграции молодых людей из различных регионов в федеральную повестку. 

Одним из инструментов формирования гражданской идентичности 

можно считать средства массовой информации, что отмечается различными 

исследователями. Так, А.В. Москалец рассматривает деятельность СМИ по 

гармонизации отношений между этносами и конфессиями, что также влияет 

на становление гражданской идентичности [2]. К.О. Гончаренко подчеркивает 

масштабы влияния средств массовой коммуникации и, в частности, новых 

медиа на формирование иерархии ценностей и гражданской идентичности в 

молодежной среде. По ее словам, «именно новые медиа обладают 

функционалом, помогающим напрямую построить диалог с молодежью» [3]. 

Как отмечают А.Н. Гуреева и М.Е. Аникина, в современной общественной 

жизни России медиа влияют на то, как в молодежной среде формируются 
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ценностные модели. Важно отметить, что при этом именно социальные сети 

воспринимаются как ключевое пространство дискуссий по темам, наиболее 

значимым для молодежи и общества в целом [1]. 

Социальные сети дают самому широкому кругу пользователей 

возможность создавать и публиковать контент, в том числе в составе тех или 

иных объединений. В контексте вопроса формирования общероссийской 

гражданской идентичности у молодежи и, в частности, у студентов, важно 

отметить такую форму самоорганизации, как студенческие СМИ. Точное 

определение данного понятия в настоящий момент еще не закреплено в 

научном дискурсе, однако в данной работе мы определяем студенческие СМИ 

как сообщества студентов, которые направлены на создание контента на базе 

своего вуза. Условно можно охарактеризовать их как медиа, которые делают 

студенты для студентов и про студентов. К подобным объединениям относятся 

сообщества студенческих советов и профсоюзных организаций, а также 

самостоятельные медиа, посвященные информационной и развлекательной 

повестке. 

В последние несколько лет в России идет активная работа по 

взаимодействию со студентами-медийщиками со стороны государства. Так, в 

2021 году был запущен проект «Молодежный медиацентр при Минобрнауки 

России» (на данный момент – «Студенческий медиацентр Минобрнауки 

России»). Сейчас в нем состоят порядка тысячи студентов со всей страны – 

всех их объединяет интерес к федеральной повестке в сфере науки и высшего 

образования, а также увлечение медийной деятельностью. Со своей стороны 

Минобрнауки России предоставляет им возможность участвовать в освещении 

крупных мероприятий, таких как Конгресс молодых ученых, Петербургский 

международный экономический форум и Восточный экономический форум. 

Для того, чтобы объединить наибольшее количество представителей 

студенческих СМИ в рамках общей повестки, в 2022 году началась работа 

агрегатора студенческих СМИ «НОС: наука, образование, студенчество». Это 

сообщество, которое функционирует на платформе социальных медиа, в 

частности, «ВКонтакте» и Telegram.  

Одна из главных задач агрегатора – собирать публикации студенческих 

медиа со всей России и публиковать их для общероссийской аудитории. Во-

первых, это позволяет преодолеть локальность аудитории традиционных 

университетских СМИ, которым обычно бывает сложно выйти на более 

широкий круг читателей, чем студенты одного вуза. Во-вторых, 

позиционирование «НОС» как агрегатора лучшего контента способно 

мотивировать представителей студенческих СМИ к тому, чтобы создавать 

такие материалы, которые потенциально могут быть опубликованы в 

агрегаторе. Это позволяет привлечь в сообщество студентов-энтузиастов, 

которые заинтересованы в продвижении своего творчества и общении с 

коллегами со всей страны. Наконец, среди материалов, которые публикует 

агрегатор «НОС», – контент, который призван помочь студенту провести его 

университетскую жизнь продуктивно и интересно, вне зависимости от того, в 

каком регионе России он проживает. На данной площадке публикуются 
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материалы, посвященные студенческим традициям и историям успеха 

студентов, а также другие форматы, которые способствуют формированию у 

студентов чувства принадлежности к единой корпорации российского 

студенчества с его историей, традициями и достижениями.  

Таким образом, агрегатор «НОС» собирает вокруг себя общероссийское 

сообщество студентов, которые разделяют схожие ценности студенческой 

корпорации, заинтересованы в федеральной повестке и мотивированы к 

совместной работе с агрегатором.  

Опираясь на существующий опыт работы со студенческими СМИ, 

можно сформулировать следующие предложения по формированию 

позитивного имиджа России и работе со студенческой аудитории на базе 

университетских медиа. 

Во-первых, это ориентация студенческих СМИ на вопросы 

федерального масштаба. Это возможно благодаря генерации информационных 

поводов, в том числе связанных с концепцией общегражданской российской 

идентичности. Привлечение студенческих медиа к освещению подобных 

инфоповодов способно повысить в университетской среде уровень 

осведомленности о гражданской идентичности, а также стимулировать 

интерес к данной теме. 

Во-вторых, вовлечение студенческих СМИ в вопросы общероссийской 

гражданской идентичности путем проведения тематических конкурсов и 

других мероприятий, направленных на производство контента. Таким образом 

студенты, которые посредством медиа стремятся реализовать свой творческий 

потенциал, могут направить это стремление в нужное русло. Немаловажно, 

что публикация тематического контента, созданного в рамках конкурса, может 

способствовать распространению идей общероссийской гражданской 

идентичности в сетевой структуре, в которую встроены как студенческие 

СМИ, так и их аудитория. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что такой формат 

самоорганизации творческих студентов, как студенческие СМИ, может 

служить базой для вовлечения молодежи в обсуждение вопросов 

общероссийской гражданской идентичности. Для этого необходимо учитывать 

характеристики российской молодежи и выстраивать работу по ее интеграции 

в повестку с опорой на существующую практику, например, на работу 

агрегатора студенческих СМИ «НОС» и Студенческого медиацентра 

Минобрнауки России. В целях привлечения активной молодежи из 

студенческих СМИ к освещению темы общероссийской гражданской 

идентичности представляется целесообразным использование таких 

механизмов, как тематические мероприятия федерального масштаба, включая 

творческие конкурсы.  
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Глобальные вызовы современности, связанные со стремительной 

трансформацией интернационального социокультурного контекста, 

динамичным преобразованием коммуникационных моделей в 

полинациональном и поликонфессиональном социуме, где постепенно 

нивелируются границы самобытной этнической идентичности, диктуют 

научно-исследовательскому, профессорско-преподавательскому и 

молодежному сообществу новую архитектонику построения эффективных 

механизмов трансструктурного, тандемного межкультурного полилога в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной проекциях. На фоне усиления 

повсеместных процессов унификации цивилизационного кода отдельных 

народностей важнейшим аспектом представляется тенденция к сохранению, 
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ретрансляции, грамотной интерпретации исторического пути конкретного 

этноса, восстановлению исторической справедливости и недопущению фактов 

фальсификации истории.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова» (НГЛУ), в соответствии с Основами 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года [1], Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года [2], магистральными векторами реализации федерального 

проекта «Патриотическое воспитание» [3], имеющего целью обеспечение 

функционирования системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации путем развития воспитательной работы в 

образовательных организациях и проведения разноуровневых мероприятий 

патриотической направленности, организует комплексное планирование, 

разработку, интернационализацию и собственно практическую 

имплементацию проектных инициатив Координационного совета органов 

студенческого самоуправления (Объединенного совета обучающихся) НГЛУ 

в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи, социокультурной 

адаптации иностранных обучающихся и осмысления ими уникального 

исторического пути России в диахронической проекции.   

В целях интенсификации проектной деятельности студенческой 

молодежи в НГЛУ с 2010 года функционирует самобытное коворкинговое 

пространство – проектный навигатор по формированию и дизайну 

надпрофессиональных компетенций и социокультурной адаптации 

иностранных граждан «Soft Mapping School». Навигатор объединяет 

проектные офисы по приоритетным направлениям государственной 

молодежной политики Российской Федерации, которые разрабатывают 

интернациональные молодежные проектные группы. Каждый обучающийся, 

таким образом, развивает как индивидуальный надпрофессиональный трек, 

совершенствуя личностную компетентностную карту, так и командный трек, 

способствующий апробации различных коммуникативных и поведенческих 

моделей, направленных на достижение измеримого и масштабируемого 

результата.  

Отличительными чертами инициативных проектов обучающихся НГЛУ 

в фокусе гражданско-патриотического вектора является их 

этноконсолидирующая роль в воспитании толерантного, неравнодушного 

поколения молодых людей на уровне «вуз – регион – страна – мир» и 

неизменное включение в реализацию проектной повестки иностранных 

студентов и аспирантов.  

Среди наиболее успешных сетевых практик реализации мероприятий 

гражданско-патриотического спектра, способствующих укреплению 

социального, межнационального и межконфессионального согласия в 

молодежной среде, следует особо выделить нижеперечисленные проекты: 

• Интернациональная молодежная дискуссионная площадка 

«Память о Великой Отечественной войне в мировом пространстве». 
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Реализуется ежегодно Интернациональным клубом НГЛУ «Friendly Globe», 

Институтом русского языка НГЛУ и Управлением по международной 

деятельности в преддверии Дня Победы, объединяет иностранных и 

российских обучающихся в диалоге по вопросам актуализации исторического 

контекста Победы в Великой Отечественной войне, инновационных 

молодежных инициатив в межнациональной проекции, направленных на 

сохранение и преумножение исторической памяти. Включает презентацию 

докладов молодежных спикеров, демонстрацию тематического видео и 

аудиоконтента, разработанного обучающимися, насыщенную 

художественную программу. По итогам Конференции ежегодно формируется 

команда участников акции «Бессмертный полк» из числа российских и 

иностранных студентов НГЛУ.  

• Авторский интерактивный студенческий онлайн-проект 

#МарафонПобеды, приуроченный к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Разработка интегрирует 30 видеопрограмм и 

направлена на освещение страниц истории и культуры эпохи Великой 

Отечественной войны по следующим содержательным блокам: «Работники 

культуры в эпоху ВОВ. Фронтовые бригады», «Кино для Победы. Вспоминаем 

фильмы, созданные во время войны», «Они сражались за Родину. Актеры-

фронтовики. Послевоенный кинематограф», «Деятели культуры в годы 

Великой Отечественной войны. Фронтовые воспоминания Эрнста 

Неизвестного, Евгения Вучетича, Александра Эшпая», «Памятники Великой 

Отечественной войне. Главные монументы памяти военного времени в разных 

городах России», «Памятники архитектуры, которые мы потеряли. Здания, 

разрушенные в годы Великой Отечественной войны», «Парады 7 ноября 1941 

года», «Театр в годы войны», «Скульптура в годы войны», «Родина-мать 

зовет: 10 фактов о монументе», «Живопись в годы войны», «Военная 

карикатура», «Музыка Великой Отечественной войны. Стили и направления. 

Духовая военная музыка», «Поющее оружие. История Ансамбля песни и 

пляски им. А.В. Александрова», «Шостакович в Ленинграде», «Композиторы 

и исполнители «хитов» эпохи Великой Отечественной войны», «Художники 

осажденного города», «Поэты осажденного города», «Ученые осажденного 

города», «Поэзия и проза войны», «Триумф культуры. Парад 24 июня 1945 

года». Выпуски находятся в открытом доступе на платформе студенческого 

медиаресурса Управления по воспитательной деятельности НГЛУ «LUNN 

Family» в социальной сети ВКонтакте. К реализации проекта и разработке 

материалов в рамках проектного навигатора НГЛУ привлечены не только 

российские студенты, но и обучающиеся из стран ближнего и дальнего 

зарубежья.  

• Интернациональная патриотическая акция #ПоэзияПобеды. В 

ходе проекта иностранные студенты НГЛУ записывают творческие 

видеооткрытки с декламацией (на русском языке) стихотворных сочинений о 

Великой Отечественной войне, которые размещаются на официальных 

информационных ресурсах НГЛУ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», популяризируя код культуры военных лет. Мероприятие не 
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предполагает конкурсных основ, направлено на развитие эстетических чувств, 

духа патриотизма и активной гражданской и творческой позиции в 

молодежной среде, а также навыков интернационального командного 

взаимодействия, в том числе соработничества российских и иностранных 

обучающихся, так как процесс создания и формирования ленты 

видеоматериалов проводится при непосредственной консультативной 

поддержке русскоговорящих кураторов и студентов НГЛУ.  

• Виртуальная #ЛентаПамятиНГЛУ. Проект представляет собой 

виртуальный архив, содержащий фото и биографические сводки участников и 

ветеранов Великой Отечественной войны – героев семей сотрудников, 

российских и иностранных студентов НГЛУ. Старт проекту был дан в апреле 

2020 года, в период введения режима ограниченной мобильности ввиду 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, 

ныне продолжает развиваться и пополняться свежими материалами.  

Безусловным преимуществом перечисленных инициатив служит их 

полилингвальность, мультипликативность и доступность широкой 

общественности в режиме постоянного открытого доступа. Подобный архив 

памяти позволяет каждому заинтересованному лицу вне зависимости от 

этноконфессиональной принадлежности и возрастных рамок приобщиться к 

историко-культурному наследию Российской Федерации сквозь многие годы 

и поколения. Важным условием эффективности реализации указанных форм 

воспитательной деятельности с представителями студенческой молодежи на 

площадке образовательных организаций высшего образования выступает 

аспект персонализации исторического прошлого с опорой на личный опыт 

каждого обучающегося, принимающего активное и личностно-

ориентированное участие в проектах, что позволяет достичь максимальной 

степени доходчивости и эмоционального отклика со стороны аудитории.  

Не менее значимым инструментарием сохранения и преумножения 

исторической памяти является трансляция создаваемых студентами 

материалов носителям иных лингвокультурных традиций благодаря широкой 

линейке иностранных языков, преподаваемых и практикуемых в НГЛУ. Это 

позволяет трансформировать локальный контекст в интернациональный и 

привлечь как можно более широкий пласт зрителей и слушателей.    
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Социокультурная идентичность граждан является основой 

формирования сильного и независимого государства. В современном мире 

существует немало угроз, влекущих за собой утрату национальной и 

культурной идентичности, особенно их влиянию подвержено молодое 

поколение. 

Социокультурная идентичность представляет собой осознание 

собственной принадлежности, сопричастности к определенной культуре, 

традициям, социуму, менталитету. Социокультурная идентичность тесно 

переплетается с гражданской идентичностью. Человек, помнящий прошлое 

своей страны, признающий себя частью нации с многовековой историей, 

всегда осознает ответственность за будущее своей страны и судьбу народа. 

Совокупность культурных ценностей, традиций, особенностей 

мировосприятия формируют национальный характер, проявляющийся в 

«особой установке души» [1, с. 184]. Национальный характер является 

нравственным эталоном, определяющим представления о должном. 

Социокультурная идентичность становится одновременно и основой 

сплочения целого народа, и отличительной, индивидуальной чертой 

конкретной нации.  

Молодежь – будущее страны, надежда нации. Перед ней открываются 

бескрайные горизонты и возможности вершить судьбу своего государства. От 

молодого поколения в большей степени зависит то, каким государство будет 

через несколько десятков лет, процветающей и великой державой или же 

утратившим свою независимость клочком земли на политической карте мира. 

А сохранить самостоятельность и суверенитет невозможно без постоянного 

поддержания социокультурной идентичности в умах и сердцах 

подрастающего поколения. Когда общество утрачивает национальные корни, 

традиции, культурную преемственность, связь между поколениями рушится, 

будущее становится непредсказуемым и опасным. К сожалению, современный 
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мир бросает все новые вызовы устойчивости культурной и национальный 

идентичности российской молодежи. 

Одним из аспектов социокультурной идентичности является 

поддержание чистоты и самобытности русского языка. Язык, помимо средства 

коммуникации и познания, по праву считается культурным кодом нации. Язык 

представляет собой воплощение своеобразия народа, национального 

восприятия мира, уникальной культуры. Человек познает мир через призму 

своего «Я» в процессе предметно-практической, теоретической и 

преобразовательной деятельности. Язык становится проекцией важнейших 

характеристик человека на окружающую действительность. Язык есть 

важнейшее звено, связывающее человека с внешним миром и обществом. 

Сохранить уникальность, самобытность языка, его лексические, 

синтаксические и стилистические нормы, особенности словообразования 

становится все сложнее в условиях всемирной экономической, политической 

и культурной интеграции. Глобализация с одной стороны дала возможность 

познакомиться с культурой и особенностями других народов и цивилизаций, 

а с другой явилась причиной чрезмерного засорения языка иностранными 

заимствованиями. Употребляя в речи большое количество иностранных 

заменителей родной речи, мы тем самым утрачиваем свою индивидуальность 

и связь с культурой своего народа. Разумеется, есть наименования и слова, 

которые не имеют аналогов в русском языке, так называемые экзотизмы. 

Подобные иноязычные заимствования обозначают предметы и явления, 

характерные для жизни конкретного народа или государства, и передаются в 

неизменной форме как дань уважения культурному многообразию. Но в 

большинстве своем, перенимаются слова и словосочетания, обозначающие 

уже существующие явления, во всей полноте раскрытые в родном языке. 

Молодежь всегда представляет собой самую уязвимую социальную группу, 

которая с энтузиазмом приобщается ко всему новому. Мода, современность 

диктуют правила, как одеваться, как говорить, что делать, чтобы 

соответствовать навязанным идеалам и стандартам. Если речь окружающих 

сверстников изобилует иностранными выражениями и заимствованиями, как 

можно оставаться беспристрастным наблюдателем? Зачем выделяться, 

становиться «не от мира сего»? В этом кроется большая опасность, в 

непонимании того, что, отдавая предпочтение иноязычной лексике и культуре, 

человек бессознательно отрицает свою культуру, свой язык, свою 

национальную принадлежность. 

Все более выраженными становятся проблемы в сфере искусства, 

которое представляет такую же важную часть культуры, как и язык. Раньше 

искусство было связано с творчеством, с дарованием таланта и способностью 

с помощью образов, созданных на основе чувственного восприятия, отражать 

действительность. Произведения русской литературы, живописи и 

архитектуры всемирно известны и представляют огромную культурную 

ценность не только для российского общества, но и для всех остальных наций 

и народов. Немецкий философ Гегель, рассматривая творчество, подчеркивал 

необходимость преодоления человеком сильных душевных потрясений для 
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создания поистине художественного произведения. То есть творчество, 

искусство неразрывно связаны с человеческими чувствами и переживаниями. 

Сегодня мы наблюдаем совсем иную картину, искусство стало обычным 

товаром, который умело рекламируется и продается. Это новое искусство 

утрачивает творческий аспект, его идея – нравственное разложение общества, 

а цель – коммерческая выгода. Достаточно послушать популярную в 

молодежной среде музыку, чтобы подтвердить эту мысль. Копируя образ и 

поведение зарубежных музыкальных групп, отечественные исполнители, 

рассчитанные на молодежную аудиторию, продвигают деструктивные идеи и 

становятся орудием пропаганды в идеологической борьбе. Только когда автор 

вкладывает в свое произведение реальные переживания, только когда он 

честен и откровенен перед самим собой, только в этом случае искусство 

способно вызвать у созерцающего его человека высшую степень эстетической 

реакции – катарсис. Этот процесс связан с высвобождением эмоций и 

нравственным возвышением, в нем объединяются противоположные по своей 

природе чувства: горе и очищение, отчаяние и надежда, печаль и радость. Так 

может ли человек испытать катарсис при прослушивании музыки, 

представляющей собой не более чем коммерческий продукт? Откуда взяться 

эмоциям, если в процессе его создания эмоции обошли стороной? Перенимая 

разрушительные идеи зарубежной массовой культуры, мы отказываемся от 

развития собственного творческого потенциала и создания художественных 

произведений на основе национальной и культурной идентичности.  

Еще одной проблемой, тесно переплетающейся с утратой творческого 

потенциала, является стремительное развитие искусственного интеллекта. 

Нейросети создают за человека музыку, картины, сочинения. В современном 

мире не остается места творчеству и воображению, человеческая фантазия 

остается за бортом корабля под названием «прогресс». Стало быть, помимо 

сохранения культурного наследия, памятников архитектуры, литературы и 

живописи, важной задачей является – возвращение современного искусства в 

творческое русло.  

Важнейшим условием формирования социокультурной идентичности 

является знание истории своей страны. В эпоху информационных войн 

намеренное искажение истории стало эффективным орудием пропаганды. 

Молодежь как объект манипуляций – всегда более уязвимое и восприимчивое 

поколение, в отличие от среднего и старшего возраста, сформировавшегося на 

основе письменной культуры. Молодые люди в большей мере подвержены 

глубокому вовлечению в виртуальный мир. Человек перестает замечать 

реальный мир, его уникальность и многогранность, мир, который до сих пор 

не был в полной мере познан и изведан. А чем более человек подвержен 

страсти к вовлечению, тем проще ему навязать и внушить определенные 

ценности, установки, убеждения. Человек, не способный критически мыслить, 

анализировать и подвергать сомнению любую сообщаемую ему информацию 

– идеальная жертва информационной войны и идеологической пропаганды. 

При этом человек может и вовсе не осознавать, что находится под прицелом. 

Информационное поле давно стало неотъемлемой частью нашей жизни, и где 
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таится невидимый враг, узнать порой невозможно. Как все это связано с 

историей? Информационное пространство является удобной площадкой для 

внедрения враждебных и разобщающих нацию идей. История переписывается, 

исторические факты искажаются, черное становится белым – все это 

происходит на наших глазах. Но важно помнить, что, забывая историю, 

человек утрачивает национальные корни и перестает идентифицировать себя 

с определенной общностью, он становится беспомощным и не понимает свое 

предназначение. А разрозненное общество без целей, ориентиров, без 

прошлого легко уничтожить, поработить. Пока мы помним свою историю, 

пока храним в памяти величие и подвиги своего народа, пока ощущаем себя 

частью великой нации, до тех пор будет существовать российское государство 

вопреки всем попыткам очернить и разрушить его.  

Еще одним последствием информационной войны является активное 

навязывание российской молодежи нетрадиционных ценностей. Подражание 

западной культуре и образу жизни препятствует усвоению нравственных 

идеалов и культуры российского общества. Традиционные ценности – это не 

старомодность и непримиримый консерватизм, это ценности, установки и 

модели поведения, которые на протяжении многих веков помогали человеку 

жить, развиваться, строить свое будущее. Вредные установки и убеждения 

отпадают сами собой в процессе эволюции и общественного развития. И если 

традиционные ценности дошли до нас спустя столько времени, 

соответственно они являются фундаментом общественного устройства, на 

основе которого можно построить нечто новое. Невозможно без последствий 

заменить фундамент; здание, олицетворяющее собой общество, в скором 

времени рухнет.  

Социокультурная идентичность и национальный характер строятся, 

прежде всего, на осознании человеком своего социального долга. Социальный 

долг представляет собой служение обществу, труд на благо своей страны, 

следование моральному и нравственному долгу. Проблема социального долга 

тесно связана с проблемой самоопределения человека. Печальная тенденция 

прослеживается в современном обществе. Кумирами российской молодежи 

становятся блогеры, бездарные артисты и певцы, предприниматели, 

обладающие целыми состояниями. Культ денег и популярности прочно 

укрепляется в головах подрастающего поколения. Зачем же тогда молодому 

человеку быть врачом, учителем, спасателем или ученым, если он никогда в 

жизни не сможет позволить себе купить загородный особняк или дорогой 

автомобиль? Следствием несоразмерности оплаты труда различных 

профессий становится отсутствие мотивации у молодого поколения помогать 

людям, учить детей, конструировать и строить здания, исполнять свой 

социальный и гражданский долг. Как бы то ни было, любая работа должна 

адекватно и справедливо оцениваться, а работа, от которой, например, зависит 

жизнь человека, должна оцениваться вдвойне. Конечно, всегда будут люди, 

работающие во имя призвания, но их меньшинство.  

Сохранить свою социокультурную идентичность становится все 

сложнее в современных реалиях, когда на смену демократическому 
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гражданину, осознающему свои права, свободы и ответственность перед 

государством, приходит человек-потребитель. Человек как гражданин 

стремится к человеческому общению, видит себя частью группы, коллектива, 

целой нации, идентифицирует себя с другими, а общество, в свою очередь, 

помогает ему выбрать верный ориентир и укорениться в социальной среде. 

Человек-потребитель вступает в отношения только с самим собой и 

неодушевленными предметами, становится для себя целым миром. Мир за 

пределами сознания и мышления человека-потребителя воспринимается им 

исключительно как объект купли-продажи. «В обществе потребления человек 

убеждается в том, что разные идентичности при необходимости можно 

менять, подобно нарядам» [1, с. 196]. В мире потребления главенствует личная 

выгода, в нем нет компромиссов и нет правил. Отсутствие порядка влечет за 

собой хаос, анархию, раскол общества и возвращение его в естественное, 

догосударственное состояние, по Томасу Гоббсу, «войну всех против всех». К 

сожалению, образ человека-потребителя преподносится молодежи в красивой, 

заманчивой обертке вместе с западной культурой, нетрадиционными 

ценностями и модой. 

В обществе потребления растворяются нравственные идеалы, а на их 

место приходит культ денег, эгоизма и нарциссизма. Молодежи 

демонстрируются новые модели поведения, согласно которым человеку 

следует думать только о собственном благе. Он никому ничего не должен, а 

смысл его жизни – в удовольствии и приобретении большего количества 

материальных благ. Безразличное отношение к судьбе народа, забота 

исключительно о собственном благополучии все больше отдаляют человека 

от истоков культурного и национального достояния страны. При этом человек 

потребляет не только товары, развлечения и продукты массовой культуры, он 

начинает паразитировать на других людях, потреблять чужие эмоции и 

чувства, окружающие становятся средством достижения личных целей. 

Обесценивание прежних культурно-нравственных ценностей, в частности 

взаимопомощи, социальной справедливости, гуманизма, неизменно ведет к 

деморализации общества, социальному отчуждению человека и утрате им 

веры в будущее. Цинизм, равнодушие и лицемерие убивают любовь, 

самоотверженность и преданность, убивают «человеческое в человеке». 

Патриотизм, как нравственная ценность, лежит в основе социокультурной 

идентичности и пронизывает все ее аспекты. Патриотизм – значит любить 

Родину, но Родина – не только государство в целом, это места, где вырос 

человек, где прошло его детство и юность, это его семья и близкие, это родной 

край, в который он раз за разом возвращается, чтобы восполнить душевные 

силы и обрести гармонию. Гражданин, патриотически настроенный, не 

оставит свой дом, близких, свою Родину в тяжелые времена. Он может 

осознавать несовершенство своего государства в конкретных аспектах, но 

вместо критики государственной политики, он будет стремиться улучшить 

положение своей страны, хоть немного, в силу своих возможностей. 

Патриотизму нет места в эгоистичной и самовлюбленной натуре, склонной 

обмануть, предать, использовать. 
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В связи с возрастающим числом угроз утраты социокультурной 

идентичности российской молодежью, возникает закономерный вопрос: как 

это предотвратить? Непросто противостоять целой системе глобальных 

процессов, информационной и идеологической борьбе, но пути решения 

существуют. И первый шаг к решению – это признание проблемы, осознание 

последствий утраты социокультурной идентичности для общества и 

государства в целом. Молодежная политика государства, в свою очередь, 

должна быть направлена на формирование у молодежи нравственных и 

духовных ценностей, чувства патриотизма и ответственности за будущее 

своей страны. Меры, принимаемые государством, должны с одной стороны 

поддерживать культурную преемственность поколений, а с другой – 

способствовать развитию у молодежи индивидуальности и творческого 

потенциала.  

Особый упор на изучение родного языка в образовательной среде может 

способствовать повышению уровня грамотности и культуры речи молодого 

поколения. Русский язык – один из самых развитых и богатых языков в мире! 

Одним из шагов по сохранению его многообразия и самобытности, а также 

усилению контроля над соблюдением его норм государственными служащими 

и гражданами, стал  закон о государственном языке, подписанный 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Закон регулирует 

употребление иностранных слов и устанавливает обязательное использование 

русского языка как государственного в сфере образования, государственных и 

муниципальных информационных систем, в потребительской сфере.  

Закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных ценностей, 

направлен на сохранение в обществе исторически сложившегося образа семьи, 

как института первичной социализации человека. Первое усвоение 

социальных норм и моделей поведения начинается именно в семье, поэтому 

полноценное нравственное и духовное развитие несовместимо с искаженным 

образом семьи, утратой ее базовых функций. В рамках формирования 

позитивного отношения к традиционным семейным ценностям государство 

может разрабатывать новые, более эффективные программы поддержки 

молодым семьям, предоставлять им льготы и социальные выплаты, оказывать 

помощь в приобретении собственного жилья.  

Организация патриотических мероприятий должна быть направлена не 

только на освещение героического прошлого страны, но и на обсуждение 

перспектив ее будущего развития, воспитание уважения к русской культуре и 

традициям, поощрение общественно значимой деятельности. При этом меры 

не должны носить формальный характер, они должны приниматься в 

соответствии с потребностями и интересами молодого поколения. При 

осуществлении государственной молодежной политики важно избрать 

верную стратегию: не навязывать, а плавно и грамотно направлять, создавать 

условия для формирования социокультурной идентичности и развития 

творческого потенциала у молодежи. 

Современный мир бросает все новые вызовы социокультурной 

идентичности российской молодежи, что, в свою очередь, ставит под угрозу 
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целостность и сплоченность российского общества. Государство принимает 

меры по сохранению национальной идентичности, приобщению граждан к 

русской культуре и традиционным ценностям, но каждый должен осознавать, 

что он не меньше государства ответственен за судьбу русского народа, судьбу 

его неповторимой и уникальной культуры, его традиций и истории, его 

будущего. 
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рамках реализации государственной национальной политики. Автор отмечает, 

что в современном мире СМИ зачастую выступают в качестве механизма 

упрощения, примитивизации мыслей, желаний и потребностей человека, тогда 

как их значимость для гармонизации межэтнических отношений и развития 

национальной культуры обуславливает необходимость применения других 

подходов в информационной сфере. 
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В формировании политических и духовно-нравственных ценностей 

современного многонационального российского общества одну из важных 

ролей играют средства массовой информации. Они могут как способствовать 

гармонизации межэтнических отношений, развитию национальной культуры, 

так и становиться катализатором межнационального противостояния, 

этнополитической напряженности. Например, содержательные выступления 

средств массовой информации по вопросам исторического прошлого нашей 

Родины способствовали исчезновению ряда «белых пятен» в истории России, 

росту национального самосознания входящих в нее этносов. 

С другой стороны, даже утверждение в СМИ таких понятий, как 

«демократия», «гражданское общество», «плюрализм», «консенсус», 

«правовое государство», «национальная политика», «федерализм» и других, 

без раскрытия их содержания, превращается в антипропаганду, порождает 

новые стереотипы и схемы, оторванные от реального содержания, от 

жизненных потребностей людей. 

В этой связи особо остро стоит проблема формирования СМИ культуры 

межнациональных отношений в рамках всеобъемлющего процесса 

демократизации общества и государства. Освещение СМИ этой проблемы, 

всестороннее разъяснение целей и задач государственной национальной 

политики - верный признак стабилизации общества и вместе с тем обновления 

государственного строительства. 

Отрицательное воздействие СМИ состоит, кроме прочего, в том, что нам 

навязывался западный опыт государственного строительства, в основе 

которого лежит ассимиляция, в том числе нередко насильственная. 

Уникальность же России состоит в том, что на протяжении веков здесь жили 

и живут, сохраняя свою этническую самобытность, свою культуру и язык, 

более 150 народов. Многие из них имели свою государственность в течение 

столетий до вступления в состав России. Это величайший пример гуманизма, 

прежде всего, русской нации. Реальность такова, что многие из российских 

этносов и сегодня имеют свою государственность, автономные образования. 

Это означает, что для российских народов коллективные этнические права, 

сегодня значат не меньше, чем права человека. В стране с многонациональным 

составом населения не может быть полноценной гражданской культуры без 

сформированной культуры межнациональных отношений. Здесь важно 

понять: нет интернациональной культуры, как и интернационального языка. 

Поэтому, чем интенсивнее в нашу жизнь будет внедряться тот же Интернет, 

тем важнее для сохранения национальной культуры будет роль печатного 

слова и на русском, и на национальных языках России. 

В последние годы средства массовой информации зачастую выступают 

в качестве механизма упрощения, примитивизации мыслей, желаний и 

потребностей человека. Они ведут планомерную подмену истинных 

культурных и духовных ценностей на псевдоценности и симулякры, ставя 
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современное «концептуальное» псевдоискусство на одну ступень с 

подлинными шедеврами профессиональной, мастерской, глубокой или же 

просто прекрасной живописи; выдавая бестолково эклектичные строения за 

архитектурную постройку. Бесспорно, не все зрители, слушатели, читатели 

хотят быть потребителями жвачки и перфомансов, поэтому и необходимо 

поддерживать и развивать культуро-сохраняющую функцию СМИ. 

Таким образом, современный этап развития системы государственной 

национальной политики в Российской Федерации обозначил новые принципы 

взаимодействия государства, общества и средств массовой информации. СМИ 

являются активным субъектом общественно политических отношений за счет 

реализации новых ресурсов. Данные ресурсы обоснованы новациями 

российских политики, права, управления, в которых СМИ обретают роль 

организатора общественного дискурса, модератора общественного мнения. 

Информационное развитие и продвижение в медийном пространстве 

положительных образов Российской Федерации и населяющих ее народов во 

многом является залогом успешной работы органов государственной власти в 

условиях современной «информационной эры». 

Формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и 

распространению ксенофобских и экстремистских идей, а также к 

непрофессионализму в печатной сфере, сможет стать одной из опор 

построения единой российской гражданской нации. 

СМИ сегодня являются инструментом реализации национальной 

политики государством. В связи с этим на журналистов, выпускающих 

информационный продукт, накладывается большая персональная 

ответственность, при этом улучшению имиджа российской журналистики 

могут поспособствовать нравственные ориентиры прошлого и настоящего. 
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В наши дни большую роль играет проблема идентичности, которая 

выступает проблемой междисциплинарной. Ее изучение охватывается 

многими науками, включая историю, психологию, культурологию, 

политологию и социологию [1]. 

Стоит отметить, что скорее всего в большей степени подвержен 

трудностям в вопросе идентичности именно современный индивид. 

Традиционное общество же не было столь предрасположено к данной 

проблеме, поскольку его индивиды наиболее точно соответствовали своей 

социальной роли, а также их положение в коллективе в основном не 

расходилось с их представлениями о себе, о жизни в целом и о месте индивида 

в этой жизни. В качестве своеобразного гаранта устойчивости своего 

социального положения и восприятия себя как части коллектива могли 

выступать семейные связи, поддержка со стороны рода и сородичей, а также 

религиозная принадлежность. Еще более широкими гарантиями являлись 

социальный статус, подразумевающий ту или иную ступень социальной 

иерархии, включенность в определенную профессиональную деятельность, а 

также наличие земельной собственности [2]. 

В современном же мире вопрос проблемы идентичности стал 

обусловлен тем, что посредством урбанизации произошло изменение 

культуры большей части общества с сельской на городскую. Однако для 

полноценного рассмотрения городской идентичности стоит разобраться в 

вопросе идентичности в целом. 

Под таким понятием как идентичность можно понимать как 

самоидентификацию человека, так и его осознанную принадлежность к 

различным общностям, например, социальным, национальным, 

политическим, экономическим, языковым, расовым, территориальным и иным 

другим.  

Согласно подходу немецкого психолога Эрика Хомбургера Эриксона, 

становление и развитие идентичности происходит на протяжении всей жизни 

индивида, а также разделяется стадиями взросления и сопровождается при 

этом кризисами идентичности [3]. 

Тем не менее, профессор социологии Роджерс Брубейкер полагал, что 

определять идентичность стоит посредством двух категорий: категории 

анализа и категории практики. И при том, необходимо иметь ввиду, что для 

большинства индивидов идентичность не является категорией практики, то 

есть они не применяют данный термин, когда описывают сложности, 

вызванные внутренним поиском или утверждением жизни. Однако, 

идентичность все равно является одним из важнейших понятий в жизни 

индивида [4]. 

Также, одним из наиболее выдающихся теоретиков по вопросам 

идентичности выступал американский философ Джордж Герберт Мид. Он 

определял идентичность как своеобразное социальное образование, то есть 
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индивид мог идентифицировать себя, воспроизводя на себе определенные 

общепринятые социальные критерии посредством социального общения. 

Ученый разделял идентичность на две составные части, где первая 

складывалась из социального взаимодействия, а вторая, активная, 

заключалась в том, что индивид может как соотносить себя с разными 

социальными ролями, так и игнорировать их. 

Также и по мнению американский социолога Чарльза Хортона Кули на 

индивидуальные представления индивида о себе влияет роль других 

индивидов. Тем не менее, он полагал, что идентичность есть ничто иное как 

инстинктивное чувство, которое развивается для того, чтобы было возможным 

скооперировать различные особые виды деятельности индивидов. Таким 

образом, американский социолог видел прямую взаимосвязь между 

«социальным Я» и соотнесением собственных репрезентаций индивида с 

ожиданиями других индивидов о нем – «зеркальным Я» [5]. 

Современный подход к определению понятия идентичности появился к 

концу 60-х годов ХХ века. Немецко-американский философ и историк Ханна 

Арендт представила оригинальное понимание проблемы идентичности 

субъекта, персональной идентичности и самотождественности. 

Основополагающим элементом в ее видение были два типа вопросов, которые, 

по мнению философа, каждый индивид должен задавать себе с некоторой 

периодичностью. Первый тип вопроса «что ты такое?», а второй – «кто ты 

такой?». Предполагается, что индивид, отвечая себе на первый вопрос «что ты 

такое?», прилагает к себе те из доступных социальных субъектов, которые 

есть. В то же время, ответ на второй вопрос «кто ты такой?» является более 

сложным и несет в себе более глубинное сосредоточение на том, чем индивид 

не похож на других в обществе, где в целом индивиды желают похожего и 

любят похожее. Поэтому бывает сложно представить границу персональной 

идентичности, в связи с чем индивиды собирают образ самих себя из 

различных культурных типов и историй [6]. 

Американский социолог и политолог Сэмюэл Филлипс Хантингтон 

предложил одну из наиболее заметных современных классификаций 

идентичности, согласно которой идентичность подразделяется на шесть 

типов: аскриптивные (предписанные), культурные, политические, 

экономические, социальные и территориальные [7]. 

Можно отметить, что классификация Сэмюэла Филлипса Хантингтона 

является полноценно отражающей все грани реальности, в которой пребывает 

индивид на протяжении жизни, однако она носит горизонтальный характер. 

Если ориентироваться на данную классификацию, то можно сделать вывод, 

что индивид будет обладателем определенного набора идентичностей, 

выходящих на первый план в зависимости от контекста. При том вне контекста 

индивид лишен идентичности. Таким образом, несмотря на то, что в 

современном мире индивиды более гибки в плане изменения любой 

идентичности, большинство из них все же испытывает нежелание 

отказываться от определенных типов идентичности, таких как аскриптивная и 

культурная. Однако они относительно легко способны изменить 
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экономическую, политическую, территориальную и социальную 

идентичность. Из чего можно сделать вывод, что наиболее соответствующей 

современной реальности была бы вертикальная иерархия идентичности, где ее 

типы выстраивались бы не от наименее значимым к наиболее значимым, а 

группировались вокруг уровней, которые представляли из себя базисные 

основы идентичности индивида, которые соответствуют ему вне контекста.   

Таким образом, можно предложить следующую классификацию: 

1) Личностная идентичность, включающая в себя личные свойства, 

индивидуальные признак и совокупность идентичностей, из которых 

собираются наиболее частые регулярные практики индивида. 

2) Социальная идентичность, которая определяется 

самоидентификацией индивида, строящейся на представлениях общества, в 

которое помещен индивид, с которым наиболее часто взаимодействует и 

которое может изменять. 

3) Метаидентичность, которая представляет собой максимальный 

уровень абстракций и компенсирует собой стремление индивида быть частью 

чего-то великого [2]. 

Городскую идентичность в рамках предложенной классификации 

можно отнести к социальной идентичности. Факт того, что данная 

идентичность занимает место между двумя другими, говорит о том, что она 

является сложным и многогранным конструктом и при том склонна к частым 

трансформациям.  

Городская идентичность напрямую и в самом широком смысле связана 

с городом. Изначально города подразумевали под собой набор 

нетождественных друг с другом по составу, назначению и мироощущению 

различных групп, субкультур и сообществ. В особенности данное явление 

касается представителей молодого поколения и городов-мегаполисов. 

Несмотря на это, тесное взаимодействие вынуждает представителей 

различных объединений искать компромиссы [8]. 

Соответственно, неизбежно происходит формирование общей идеи 

городской идентичности, поскольку она является необходимой составляющей 

жизни в городе, в особенности в городах-мегаполисах. Принадлежность к той 

или иной социальной группе несет в себе определенные пользу и важность, 

потому как открывает доступ к различным ресурсам, например, 

экономическим, политическим или культурным. Проживание внутри какого-

либо конкретного городского пространства мегаполиса может определять 

формирование и развитие городской идентичности. 

Таким образом, каждый индивид мегаполиса находится в социальном 

пространстве, в котором он может занимать разные социальные позиции [9], 

тем самым идентифицируя себя с пространством города-мегаполиса. 

Один из наиболее острых вопросов, касаемый пространства 

идентичности городов-мегаполисов, является вопрос выбора и доступности 

жилья. Особенно выражена данная проблема среди представителей молодого 

поколения, поскольку при том, что молодежь и так зачастую находится в 
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поиске своей самоидентификации, вопрос выбора места и способа проживания 

занимает одну из важнейших позиций. 

Существует точка зрения, что вынужденное, при том иногда 

добровольное и осознанное, совместное проживание индивидов друг с другом 

выступает в качестве обстоятельства, деформирующего естественные и 

традиционные формы бытия, хотя и является одной из типов идентичности 

городского пространства. 

Однако, современные условия мегаполиса диктуют большую важность 

такого неотъемлемого аспекта жизни индивида, как наличие собственного 

комфортабельного жилища. Жилье для индивидов является определяющим 

фактором в таких критериях как уровень и образ жизни, а также несет в себе 

ряд функций, которые являются необходимыми для общества [10]. При том 

молодые индивиды, имеющие собственное жилье, могут идентифицировать 

себя с определенными по статусу и другим немаловажным аспектам 

социальными группами. 

Также, существует мнение, что объемы строительства жилья и качество 

жилищных условий влияют на возможности и желание для увеличения 

населения в стране и в регионах соответственно. Также можно сказать, что 

наличие свободных площадей жилого фонда и их доступность является одним 

из решающих факторов, когда молодые индивиды принимают решение о 

создании семьи. Данный феномен можно причислить к актуальным 

проблемам для стран Европы, где существует проблема старения населения. 

Но для России и для обеспечения экономического роста создание таких 

условий для достижения естественного прироста населения является не менее 

важным фактором. В связи с этим, состояние жилого фонда, его качество, 

количество и доступность в решении данной проблемы являются одними из 

важнейших факторов.  

Очевидно, что в следствии глобализации преобразование 

экономических отношений привело к изменению условий и качества жизни 

населения. Материальные условия нашей жизни во многом определяют 

социально-экономические и психологические характеристики населения. 

Таким образом, изменение структуры жилого фонда отразилось на социально-

экономических и психологических характеристиках населения, которые как 

раз и составляют один из важных аспектов пространства идентичности 

современного жителя мегаполиса [11]. 

Наибольшее значение решение проблемы доступности жилья 

приобретает в городах-мегаполисах, в особенности в городах федерального 

значения, в Москве и Санкт-Петербурге. Например, Москва считается одним 

из самых густонаселенных городов мира, в связи с чем, вопрос комфортного и 

доступного жилья приобретает особую важность [12]. 

В настоящее время Москва выступает одним из лидирующих городов по 

этажности жилых застроек. А также данный мегаполис обгоняет большинство 

столиц мира по плотности населения. Большая часть представителей молодого 

поколения считает многоэтажный тип застроек обладающим множеством 

плюсов. Одним из них считается то, что на более высоких этажах более чистый 
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воздух. Также, на более высоких этажах, в основном, отмечается более 

приятный вид из окон квартир. Молодое поколение в том числе активно 

поддерживает отдельные тамбуры на лестничных клетках, которые 

выполняют функцию разграничения пространства. Одним из самых основных 

факторов, выступающих в пользу высокой этажности жилищного фонда, 

является доступность большего выбора и большего количества современного 

жилья [13]. 

Также одну из важных ролей для представителей молодежи играет и 

месторасположение их жилья относительно городских благ. Молодое 

поколение, как правило, предпочитает такое жилище, которое имеет доступ к 

культурным очагам, местам работы и учебы, транспортным средствам, а также 

обладает благоприятной экологией. Все вышеназванные аспекты 

месторасположения могут давать большие преимущества для более 

комфортабельной жизнедеятельности молодых индивидов. Все эти факторы в 

целом имеют большой вес для вклада в будущее молодого поколения, ведь 

каждому индивиду важно, как выбор жилья отразится на его 

жизнедеятельности, будет ли такой выбор удобен и комфортен также, как в 

настоящем, поскольку это отражает его фундаментальное подпространство 

внутри целостной сферы коллективной идентичности [14]. 

Таким образом, ситуация современного мира актуализирует проблему 

поиска и сохранения молодыми индивидами своей идентичности, включая 

городскую идентичность мегаполиса. Среди возможных решений данной 

проблемы можно выделить ряд рекомендаций: 

1) Стоит увеличить просветительскую деятельность социальных 

структур в вопросе распространения информации по возможным способам 

доступного жилья. 

2) Необходимо планирование преобразования и развития 

государственных программ для разных категорий представителей молодого 

поколения по вопросам доступности жилья. 

3) Стоит прогнозировать демографические показатели, процессы 

миграции и процессы строительства жилых фондов в городах-мегаполисах. 

В условиях соблюдений данных рекомендаций будет возможно в полной 

мере отображать то пространство городской идентичности, к которому 

необходимо стремиться.  
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Аннотация: Рассмотрено одно из основных направлений изменений 
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национальных орнаментах при изготовлении одежды большинством 

дизайнеров. Проведен сопоставительный анализ исторического 

национального костюма и интеграции его деталей в современные изделия 

модной одежды. Исследованы правовые аспекты деятельности дизайнеров и 

меры их государственной поддержки. 

Ключевые слова: индустрия моды, национальный код, идентичность, 
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Современная индустрия моды представляет большой интерес для 

исследования в нынешних условиях по ряду причин. Мода аккумулирует в 

себе исторический, психологический, экономический и художественный 

аспекты. С точки зрения актуальной на сегодняшний день проблемы 

гражданской идентичности и возвращении к локальным кодам исторический 

аспект рассмотрен более подробно. 

С февраля 2022 года экономика России действует в условиях 

санкционных ограничений. Российский рынок покинуло большое количество 

зарубежных брендов одежды, некоторые из них передали бизнес другим 

владельцам, изменился внешний вид привычного логотипа бренда. На место 

ушедших известных западных люксовых брендов и некоторых представителей 

масс-маркета, таких как Massimo Dutti, Louis Vuitton, Burberry, Gucci, 

Pull&Bear, Zara, Bershka, Uniqlo, пришли представители отечественного 

малого бизнеса – дизайнеры, самостоятельно разрабатывающие свои 

коллекции, отшивающие их в основном на российском оборудовании, причем 

зачастую небольшими партиями. Таким образом, осуществляется внедрение в 

общественное сознание идей бережливого производства и разумного 

потребления. Это особенно актуально в условиях тенденций и трендов 

устойчивого развития [1].  

Индустрия моды является неотъемлемой частью комплекса легкой 

промышленности, а, следовательно, также зависит от внутренних и внешних 

экономических факторов. На сегодняшний день российская экономика 

принимает вектор креативного (творческого) развития и комплексного 

подхода к решению проблем, таким образом, подключая 

междисциплинарность и смещая акцент в сторону, непосредственно, человека. 

В отечественной практике принята «Концепция развития творческих 

(креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной 

поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» 

(Распоряжение Правительства РФ №2613-р от 20.09.2021 г.). Согласно 

указанному документу, под креативной экономикой понимается тип 

экономики, основанный на капитализации интеллектуальной собственности 

во всех областях человеческой деятельности – научной, научно-технической, 

культурной и творческой. Мода относится к креативным индустриям, которые 

в свою очередь являются ядром креативной экономики [2].   

За последние три года наблюдается повышенный интерес 

отечественных дизайнеров к использованию локальных кодов, национальных 

мотивов в оформлении собственных коллекций одежды. На территории 
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Российской Федерации проживает довольно много народностей, 

преимущественно – малых, что дает молодым представителям fashion-

индустрии возможности для творчества. Индустрия моды наиболее ярко 

отражает различные общественные тенденции именно за счет открытого 

позиционирования самого дизайнера, его стремления к самовыражению в 

сочетании с национальной культурой.  Традиционные элементы одежды 

каждого народа оказывали влияние на формирование визуальной картины 

отечественной моды и ранее.  

Первым наиболее ярким проявлением русской культуры через одежду и 

моду в целом стало появление «Русских сезонов» Сергея Дягилева, который 

мечтал показать западному миру русское искусство и приобщить его к 

общеевропейскому художественному процессу. Дягилевские сезоны 

представляли собой серии театральных постановок в Париже, 

сопровождавшиеся ознакомительной программой для более тесного 

соприкосновения с русской культурой. Над оформлением балетов «Жар-

птица», «Петрушка», «Золотой петушок», «Весна священная» и других 

работали такие выдающиеся исторические персоналии как Л. Бакст, А. 

Головин, А. Бенуа, Н. Рерих, Н. Гончарова (рис. 1). Благодаря С. Дягилеву 

Европа полюбила русское искусство, что, несомненно, привело к 

узнаваемости русской этники по всему миру. 

 

 
Рис. 1. Театральные костюмы и эскизы к постановкам 

 в рамках «Русских сезонов» С. Дягилева 

 

В 1920-е годы традиции и этника в сочетании с мировыми модными 

тенденциями нашли свое отражение в творчестве дизайнера Н. Ламановой.  

Именно в ее творчестве нашли отражения, в частности, мотивы и орнаменты 

народов крайнего севера, которые лаконично сочетались и не противоречили 

существующей на тот момент идеологии государства, что также немаловажно. 

Позднее, начиная с 1970-х годов прошлого века, имел место новый виток 

увлечения национальными мотивами в одежде в России, что произошло 

одновременно с расцветом на Западе культуры хиппи, основу которой 

составлял именно этнический колорит [3]. Коллекция 1975 года известного 
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российского модельера Вячеслава Зайцева является ярким примером данного 

явления (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модели В. Зайцева 1975 г. 

 

Сегодня элементы национального русского костюма используются 

многими мировыми домами мод: такие бренды, как Chanel, Karl Lagerfeld 

обращаются к фольклорным мотивам. Русские узоры стали элементами 

костюмов частных коллекций Тао Курихары, Джона Гальяно, Кристиана 

Лакруа. Как правило, для интерпретации в современные образы используются 

национальные узоры, выполненные вышивкой, что является универсальным 

методом нанесения уникальных и объемных узоров. Кроме того, подобный 

стиль исполнения обращает внимание на народность и историчность образа. 

Не менее популярный материал для создания элементов одежды – бисер и 

ленты – они зачастую используются для создания праздничных нарядов.  

Русский народный стиль встречается не только в повседневной, но и в 

спортивной одежде, что подтверждает универсальность использования 

этнической уникальности, а также показывает уровень влияния национальных 

кодов на различные сферы fashion-индустрии. Наиболее ярким примером в 

данном случае является коллаборация Puma и Jahnkoy в 2019 году – в их 

совместной коллекции вся спортивная одежда была украшена русскими 

узорами, выполненными из бисера, лент и посредством вышивки.  

Четвертая промышленная революция и глобальная цифровизация 

создают новые способы дополнения одежды различными деталями, что 

способствует постепенному отказу от ручного выполнения национальных 

узоров. В настоящее время многие дизайнеры используют печать для 

нанесения необходимых рисунков, что вызвано экономическими причинами. 

Использование ручной работы уместно в случае создания единичных 

экземпляров в рамках изготовления изделий по специальному заказу. В свою 

очередь стоит заметить, что проработка мелких деталей вручную занимает 

больше времени и требует увеличения количества работников, выполняющих 
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данную обязанность, что экономически невыгодно для массового 

производства. Поэтому большинство дизайнеров создают одежду с 

национальными орнаментами в ограниченных тиражах. При этом, создание 

новых коллекций с национально-этническими мотивами во многих брендах 

поставлено «на поток» – ежегодно у популярных российских брендов выходят 

новые коллекции, включающие в себя различные элементы одежды [5]. 

Однако, как показывает практика, многие дизайнеры, адаптирующие 

национальную этнику в современную моду, используют в основном женские 

модели в качестве основы, редко прибегая к разработке мужских коллекций. 

В частности, бренды «Sasha Gapanovich», «Granny’s», «Beautiful Criminals» 

представляют исключительно женскую одежду.  Заметим, что некоторые 

модели данных брендов, в том числе объемные толстовки, футболки, 

кардиганы, можно считать универсальными как для мужчин, так и для 

женщин. Вероятно, предпочтение в пользу коллекций для женщин отдается 

ввиду того, что женские русские народные образы чаще используются в 

современных фильмах, иллюстративных материалах в книгах, на различных 

славянских праздниках. Исходя из этого можно сделать вывод, что русская 

этника наиболее ярко проявляется именно в женских образах национальной 

культуры.  

Не стоит ограничивать понятие национальная идентичность в сфере 

модной индустрии только конечным продуктом – коллекцией одежды. 

Материал и ткани также могут быть рассмотрены в качестве предмета этники, 

в частности, советских времен. В данном случае за основу берутся элементы 

одежды, аксессуары, ассоциирующиеся у дизайнера с ушедшей эпохой. Так, 

коллекции современного дизайнера Анны Дружининой основываются на ее 

собственных воспоминаниях периода СССР. В своих изделиях автор 

использует банты, ковровую и подушечную ткани, что является персональной 

ретроспективой.       

Особенно часто дизайнеры обращаются к цветам, которые в 

совокупности создают ассоциацию с русским народным стилем. Основными 

оттенками национального русского костюма являются белый, ярко-красный, 

реже – черный; они и используются брендами для создания этнического образа 

славянского народа. При этом в настоящее время осуществляется не «слепое» 

копирование элементов или народного стиля, а учитывается их глубокий 

смысл. В частности, цвета имеют свои значения: белый означает чистоту, 

красный – солнце, огонь и плодородие, а черный стал распространяться ввиду 

доступности красителя в древние времена. Традиционно принято считать 

основными оттенками русского народного костюма именно белый и красный, 

но модные тенденции также диктуют свои условия, а современное общество 

предпочитает практичность и удобство в одежде, поэтому многие бренды 

прибегают к активному использованию темных цветов в качестве основных 

(рис. 3). Нередко к изображениям добавляют и золотой цвет, который тоже 

имеет ассоциацию с солнцем и светом. Выбираемая брендами цветовая гамма 

подчеркивает яркость и контраст принта или узора с основным оттенком 

элемента одежды. 
 



120 

 
Рис. 3. Футболка из коллекции «BRAVE TSAREVNA» бренда «Beautiful 

Criminals» 

 

Сегодня элементы национального русского костюма присутствуют во 

многих элементах одежды, начиная от футболок, заканчивая платьями и 

брюками. Дизайнеры используют этнические украшения для одежды и ее 

фасоны. В данном случае нельзя не упомянуть о цикличности моды, которая в 

настоящее время способствует развитию использования национальных кодов 

в fashion-индустрии: например, длины юбок и платьев «миди» и «макси», 

которые были актуальны для создания русских народных костюмов, сейчас 

находятся на пике популярности. Аналогично происходит и с рукавами-

фонариками, которые раньше были удобными благодаря фиксации ткани на 

запястье, что было удобно и практично, а также выглядело женственно. Сейчас 

такой фасон рукавов все чаще демонстрируется в новых коллекциях 

популярных модных домов.  Вышеизложенное значительно упрощает 

адаптацию этники в современную моду и дизайн: некоторые бренды 

прибегают почти к полному повторению конкретного образа русского 

народного костюма (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Платье «VISHIVANKA DRESS WHT» бренда «Beautiful Criminals»; 

образец русского народного костюма; платье «DARK MATRESHKA DRESS 

RD» бренда «Beautiful Criminals» 
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Безусловно, вопрос копирования конкретных элементов одежды, узоров 

и принтов является серьезной юридической проблемой, поскольку каждая 

уникальная деталь, созданная дизайнером, является объектом авторского 

права. Сложность правового регулирования в данном случае возникает по 

причине авторства исходного узора – народная культура не зарегистрирована 

официально в качестве товарного знака, поскольку представляет собой часть 

фольклорной культуры этнической общности, следовательно, отсутствие 

правообладателя как де-юре, так и де-факто позволяет брендам использовать 

национальные коды без предварительного изменения. Однако в случае, если 

бренд вносит собственные уникальные изменения в узор, к примеру, создает 

из традиционной русской вышивки фигуру матрешки (рис. 4, рукава платья 

справа), это регистрируется как товарный знак в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности, который находится под охраной 

российского законодательства. Следовательно, за нарушение авторского 

права юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе 

подать на нарушителя исковое заявление и разрешить спор в судебном 

порядке. Использование русских народных узоров при этом не является 

плагиатом и незаконным действием.  

Наше государство заинтересовано в развитии национальной 

идентичности в различных сферах, в частности, в моде, поэтому для 

поддержки брендов, активно использующих этнические коды, создаются 

специальные гранты, поддерживаемые Министерством культуры Российской 

Федерации. К примеру, с 2022 года ежегодно проводится конкурс грантов 

Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проектов в 

области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, для 

участия в котором принимаются проекты креативных индустрий в области 

моды с учетом соблюдения тематических направлений, одним из которых 

является «Культурный код». Помимо этого, при поддержке Президентского 

Фонда культурных инициатив реализуются и региональные гранты, 

выделяемые из региональных бюджетов и также поддерживающие внедрение 

культурного наследия в различные сферы жизни.     

Россия является многонациональной страной, где каждый регион (в 

большей части – республики), образованный на основе национального 

признака, имеет право на самоопределение. Представленная возможность 

реализуется и посредством сохранения культурного-этнических традиций, 

чем активно пользуются молодые дизайнеры. Особенностью адаптации 

этнических национальных элементов является религиозные традиции и 

воззрения народа, и современное социо-экономическое состояние региона [6]. 

К примеру, Республика Татарстан (далее – РТ), являясь одним из наиболее 

развитых субъектов Российской Федерации, создает необходимые условия для 

развития легкой промышленности: Министерство промышленности и 

торговли РТ организовывает кластер региональных предприятий легкой 

промышленности «Made in Tatarstan».  

Индустрия моды и дизайн тесно связаны со сферой искусства. Для 

создания коллекций одежды используются материалы, подбираются 
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необходимые красители для ткани, приобретается (арендуется) оборудование, 

при этом немаловажным аспектом является наличие таких субъективных 

факторов как известность автора, его имидж, творческая новизна и 

уникальность. Последние зачастую играют ключевую роль в ценообразовании 

на модном рынке, а также требуют нормативно-правового регулирования, так 

как являются результатом интеллектуальной собственности дизайнера.  

С экономической точки зрения деятельность локальных брендов 

обладает инвестиционной привлекательностью. После эпидемии 

коронавируса и сегодня в условиях санкционного давления государство 

нацелено на поддержку малого и среднего бизнеса. Так, в 2022 году внесены 

поправки в отдельные законодательные акты Российской Федерации, принято 

решение о введении налоговых льгот, зафиксирован налог на имущество, 

введены кредитные каникулы и так далее. Таким образом, развивая и 

поддерживая деятельность отечественных дизайнеров, вносится 

существенный вклад в развитие индустрии моды и легкой промышленности в 

целом. Безусловно, использование национальных орнаментов при 

изготовлении изделий одежды потребует переналадки имеющегося 

оборудования, в свою очередь, возможности глобальной цифровизации 

позволят это осуществить и, в дальнейшей перспективе, производить 

оборудование, необходимое для конкретных производственных задач. 

Вышеизложенное позволит восстановить утраченные производственные 

мощности комплекса легкой промышленности и вывести ее на качественно 

новый уровень, а также привлечет внимание к культурным и национальным 

особенностям народов нашей страны, что будет способствовать сохранению и 

укреплению гражданской идентичности. 
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Аннотация: Рассмотрены аспекты идентичности россиян, выявлена роль 
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На протяжении всей нашей истории одним из основных причин, которые 

могли бы сплотить наш народ, помочь преодолевать трудности и проблемы 

являлся патриотизм. Я думаю, что патриотизм может определить духовную 

ценность общества и стать важнейшим фактором формирования российской 

идентичности. Роль патриотизма в основном растет, когда объективное 

развитие государства сопровождаются различными конфликтными 

ситуациями, когда жизнь граждан может быть под угрозой, а, то есть, есть 

напряженность в обществе, как сейчас, например, в силу проведения 

Специальной военной операции на Украине. 

 «Патриотизм есть любовь к Родине» – именно так думает каждый 

третий человек в России, по данным Росстата, однако для каждого эта любовь 

раскрывается по-своему. Я не раз задавалась вопросом, сможет ли наше 

поколение молодых людей в случае военных действий также как в период 

Великой Отечественной Войны пойти на фронт, несмотря ни на что, и 

защищать свою родину до последнего. Как оказалось, да. Более 200 тысяч 

человек сейчас отстаивают интересы нашего государства на территории 

Украины. 

Как справедливо отметил Первый заместитель главы Администрации 

Президента Российской Федерации Сергей Кириенко на открытии ХХIV 

Всемирного русского народного собора, на поле боя сегодня «идет сражение 

за весь Русский мир, который исторически стал Родиной для людей сотен 

национальностей». При том, что в мире в целом «происходит 

цивилизационное противоборство с целью лишить нас традиций и 

национальной идентичности». 

Это действительно так: конфликт на Украине – не только «битва 

машин», это битва идей и идеологий, это противостояние цивилизаций, это 

война за умы наших соотечественников и единомышленников – тут и во всем 

мире. На это направлены научные и практические изыскания Запада – 

социальная инженерия, культурное перекодирование, Тавистокский институт, 

мэхэновская Талассократия, Римленд Спикмэна, братья Даллесы, «план 
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Анаконда» и т.д. 

Как отметил Сергей Кириенко, Россия действительно «всегда 

выигрывала любую войну, если эта война становилась народной… 

Необходимо лишь, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность». 

Социологи уверены, что продолжающаяся почти год СВО уже стала 

значительным фактором идентификации российского общества, вокруг 

которого постепенно выстраиваются модели идентичности или даже контуры 

идеологии государства и ценностных ориентиров будущего.  

Идентичность россиян – это сложное и многогранное понятие, которое 

отражает традиции, культуру, историю, религию и менталитет народа. Россия 

– это огромная страна с богатым и разнообразным наследием, которое влияет 

на формирование идентичности россиян. 

Россияне гордятся своей страной, ее историей и культурой. 

Национальные символы, такие как флаг, герб и гимн, вызывают у них чувство 

принадлежности и любви к Родине. Большое значение имеет также ореол 

Святой Руси, который связан с православной религией и историческими 

традициями. 

Российский народ известен своим гостеприимством и душевностью. 

Они ценят душевную теплоту и взаимопонимание в общении с другими 

людьми. Также важным элементом идентичности россиян является семья. 

Семья – это основа общества, и россияне уделяют ей большое внимание. 

Семейные традиции, такие как праздники, кулинария и национальные обычаи, 

помогают сохранять связь между поколениями. 

Россия – это страна с многовековой историей, которая оставила свой 

след в культуре и менталитете россиян. Литература, искусство, музыка и кино 

– все это является частью национального наследия и влияет на формирование 

идентичности россиян. Русская литература и поэзия известны во всем мире, а 

музыкальные произведения, такие как «Катюша» или «Калинка», стали 

символами русской культуры. 

Однако идентичность россиян не ограничивается только 

национальными символами и традициями. В России живут люди разных 

национальностей, культур и религий, что делает ее общество многообразным 

и интересным. Россия – это страна со сложными социальными проблемами, но 

россияне готовы работать над их решением и стремятся к лучшему будущему 

для своей страны. 

Идентичность россиян – это нечто, что формируется на протяжении всей 

жизни и зависит от многих факторов. Важнейшим таким фактором, на мой 

взгляд, является патриотизм.  

Патриотизм понимается, не только как любовь к своей родине, но и 

любовь к ее истории. Он подразумевает, то, что ты ценишь и знаешь прошлое 

своей страны, активно участвуешь в ее настоящем и планируешь ее будущее. 

Это любовь к своей родине за ее культуру, традиции и менталитет. Понятие 

истории в патриотизме также важно, как любовь. Потому что именно за 

историю мы можем любить свою страну и за ее настоящие поступки. 

Патриотизм – это знание и уважение родной культуры, родной истории, 
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родных традиций, родного ремесла, родного языка. Это любовь и уважение к 

своим соотечественникам, гордость за них и надежда на то, что в современном 

мире будут такие же выдающиеся личности как раньше. 

Многие люди считают, что у патриотизма, как у любого другого явления 

человеческой природы, есть свои рамки и границы. Я с этим согласна. 

Попробую определить границы патриотизма. Во-первых, можно 

выделить самую высокую ступень патриотизма. По сути, люди на данной 

ступени являются фанатиками, как грубо это бы не звучало. Они очень 

пропагандируют патриотизм, готовы лезть в драки, когда их страну 

оскорбляют или высказываются о ней как-то неправильно. Эти люди считают, 

что их Родина только для «своих», то есть только для коренных жителей, а это 

в свою очередь, уже можно отнести к расизму. Также есть еще одна ступень 

патриотизма – стандартная. Например, есть люди, которые искренне радуются 

успехам нашей страны, но сами не прилагают к этому никаких усилий – это 

«бытовое» проявление патриотизма. Хорошо это или плохо? Думаю, это 

хорошо, потому что и у страны есть люди, которые ее любят, и у людей нет 

ненависти к своему родному краю. В-третьих, что-то среднее между 

стандартной и высшей ступенями патриотизма. Я назвала это правильной 

ступенью. Люди, которые находятся на этой границе, направлены правильным 

путем. Они не только уважают культуру и национальные традиции, но и 

защищают интересы своей Родины. 

Я считаю, что к этой «золотой середине» патриотизма можно, и даже 

нужно, отнести такое чувство, как гордость. Гордость за свою страну. Это 

чувство знакомо и доступно каждому, ведь не раз мы чувствовали радость за 

свою страну, когда наши спортсмены выигрывали медали на Олимпийских 

играх, когда на уроках истории нам рассказывали о победе во Второй Мировой 

войне. Это чувство радости и есть гордость за Родину, а значит такая гордость 

– важная составляющая патриотизма [4]. 

Патриотизм как важный элемент отечественной науки и культуры имеет 

богатую историю и глубокие традиции. Он всегда рассматривался как 

воплощение мужества, доблести и героизма, силы русского народа, как 

необходимое условие единства, величия и могущества государства. 

Разнообразность, многовариантность и неоднозначность трактовки 

термина «патриотизм» во многом объясняется сложной природой данного 

явления, многоаспектностью его содержания, неординарностью структуры, 

многообразием форм его проявления и т.д. 

По своей глубинной сути патриотизм выступает основанием 

удовлетворения потребности в обеспечении безопасности личности и 

социума. В его основе лежат два архетипических образа: Матери, 

олицетворяющей родную землю, и Отца, символизирующего государство. 

Проблема патриотизма представляла и представляет собой одну из 

самых актуальных в сфере духовной жизни российского общества. Не 

удивительно, что только за время существования новой российской 

государственности отношение к патриотизму в разных социальных группах 

колебалось и продолжает от полного неприятия до безусловной поддержки. 
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Сегодня в России о патриотизме заговорили все – от монархистов до 

коммунистов, от державников до интернационалистов, от школьников до 

пенсионеров. Только, если старшее поколение непоколебимо в своих взглядах, 

то молодежь в России сегодня сталкивается с различными вызовами и 

проблемами, которые могут повлиять на их патриотические чувства.  

Одной из главных причин снижения интереса к патриотизму является 

отсутствие эффективной системы патриотического воспитания в школах и 

вузах. Молодежь не получает достаточно информации о своей стране и ее 

истории. Кроме того, многие молодые люди считают, что патриотизм не имеет 

никакого значения в современном мире. 

Однако, существует множество примеров, когда молодежь проявляет 

высокий уровень патриотизма. Например, во время Олимпийских игр в Сочи 

в 2014 году, многие молодые люди выступали в качестве добровольцев и 

помогали в проведении мероприятий. Сейчас же, в данной политической 

ситуации, в рамках Специальной военной операции, многие молодые люди 

идут добровольцами на передовую, ездят с гуманитарной помощью к 

военным, помогают семьям погибших и пропавших без вести. Также 

существует большое количество общественных организаций, которые 

занимаются патриотическим воспитанием молодежи. 

Важно отметить, что патриотизм не должен быть связан с 

национализмом и агрессивным настроем. Патриотизм должен быть основан на 

любви к своей родине и уважении к другим нациям и культурам. Молодежь 

должна понимать, что патриотизм – это не только любовь к своей стране, но и 

уважение к другим странам и их культурам. 

Правительство России также активно занимается патриотическим 

воспитанием молодежи. Например, в 2015 году был запущен проект 

«Патриотическое воспитание» для школьников. Студенты, к примеру, могут 

вступить в проект Правительства Москвы «Студенческие парламентские 

клубы», которые существует на базе более 50 университетов. В рамках 

деятельности представленных проектов было проведено множество 

мероприятий, направленных на развитие патриотических чувств у детей, 

подростков и взрослых. Таким образом, патриотизм среди молодежи в России 

является важной темой для общественного обсуждения. Необходимо создать 

эффективную систему патриотического воспитания, которая будет включать в 

себя информацию о культуре, истории и традициях России. Также важно 

понимать, что патриотизм должен быть основан на уважении к другим 

странам и культурам. Совместные проекты с другими странами могут помочь 

молодежи лучше понять и уважать другие культуры, а также развить свои 

патриотические чувства. 

Очевидно, что характер патриотизма обусловлен исторической эпохой и 

спецификой государственности. В царской России, например, долг перед 

Отечеством, преданность царю, ответственность перед обществом 

развивались из поколения в поколение. Не случайно, именно история 

рассматривалась в качестве главного предмета в воспитании 

гражданственности и патриотизма подданных Российской империи. 
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Необходимость защиты социалистического Отечества подкреплялась 

убеждением в превосходстве социализма над капитализмом и обосновывалась 

учением о справедливых и несправедливых войнах. То есть речь шла о защите 

более прогрессивного общественного строя, который служил образцом для 

остальных народов мира («Все мы знаем, что Земля начинается с Кремля») [3; 

2]. 

В настоящее время патриотизм выступает в качестве нравственного и 

политического принципа, под которым понимается любовь к Отечеству и 

готовность подчинить свои интересы интересам государства и готовность 

встать на его защиту.  

Так, в настоящее время, дух россиян закладывается в образ солдата, 

формируя основы идентичности, о которых говорилось ранее, потому что 

российских людей защита Родины является неотъемлемой частью их 

идентичности. Эта идея глубоко укоренена в истории страны, начиная с ее 

основания и заканчивая недавними событиями. Российские граждане всегда 

были готовы защищать свою страну от любых угроз, будь то внешние или 

внутренние. Защищать Родину – это не просто фраза, это жизненный принцип, 

который объединяет всех россиян, независимо от их социального статуса, 

политических взглядов или религиозных убеждений. Когда речь идет о 

Родине, все становятся единым целым. Никто не может остаться 

равнодушным к угрозам, которые могут поставить под угрозу национальную 

безопасность и целостность страны. 

В современных реалиях отстаивать честь своей страны – это не только 

задача армии и военных. Каждый гражданин России вносит свой вклад в этот 

процесс. Это может быть как обычный человек, который готов защищать свою 

семью и свой дом от преступников, так и профессиональные специалисты, 

которые работают в различных сферах, включая экономику, науку, 

технологии и медицину.  

Защита Родины – это важнейший паттерн идентичности россиян. Она 

объединяет всех граждан страны и помогает им чувствовать себя частью 

большого и могучего народа. Защита Родины – это не только задача армии и 

военных, но и каждого гражданина России. Каждый может внести свой вклад 

в этот процесс и помочь защитить свою страну от любых угроз.  
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Актуальность работы обуславливается тем, что по сей день существует 

лишь малое количество трудов, посвященных выбранной проблематике, а 

именно лингвокультурному аспекту переводов еврейской поэзии на русский 

язык – лишь немногие произведения детально рассматривались 

литературоведами. Нам показалось необходимым расширить знания в данной 

области, понаблюдать за взаимодействием двух культур и влиянием этого 

взаимодействия на литературный язык.  

Материалом работы послужил художественный язык поэзии на иврите в 

конкретных произведениях и его интерпретация в переводах на русский язык. 

Объектом работы выступает корпус поэтических произведений на 

иврите и их переводы на русский язык.  

Научная новизна и практическая значимость заключаются в том, что 

специфика перевода именно еврейской поэзии на русский язык на 

сегодняшний день недостаточно изучена в виду своего позднего появления и 

относительно небольшого количества переводов некоторых авторов. Данная 

работа как раз посвящена этой проблематике. Результаты работы могут быть 

использованы для дальнейших исследований в области изучения еврейской 

поэзии в контексте других культур. Не прекращает появляться новая 

литература, корпус произведений которой будет становиться новым 

материалом для подобных исследований. 

Целью исследования является проведение компаративного анализа 

литературных материалов на иврите и их переводов на русский язык на 

примере художественных поэтических текстов и выявление особенностей 

перевода, его взаимоотношений с оригиналом в контексте культуры. 

На сегодняшний день существуют разные мнения относительно 

научности лингвокультурологии. Для тех, кто признает ее научность, она 

является «дисциплиной синтезирующего типа» и рассматривает культуру и 

язык в совокупности, предметом ее исследования выступает материальная и 
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духовная культура и их взаимоотношения. Также все более распространенным 

становится мнение, что лингвокультурология базируется на трех 

составляющих – языке, культуре и человеческой личности. Исследование 

объектов культурологии принято проводить системным методом. 

По мнению С. В. Евтеева Одной из важнейших проблем перевода в 

современном мире считается именно сохранение лингвокультурного аспекта 

исходного текста в процессе перевода. Отношения между текстом оригинала 

и его переводом являются не только межъязыковыми, это также отношения 

двух культур, носителями которых они являются. 

Существует множество определений перевода. В толковом 

переводоведческом словаре Л.Л. Нелюбина их насчитывается больше 

тридцати. Одно из них определяет перевод как «один из видов языковой 

деятельности, представляющий собой процесс адекватной и полной передачи 

мыслей, высказанных на одном языке средствами другого языка». Кроме того, 

перевод является не только процессом, но и его результатом. Перевод 

подразделяется на различные виды, каждый из которых имеет свои 

особенности. Свою классификацию имеет, в частности, художественный 

перевод и перевод поэзии, в котором главная роль отводится стихотворному 

переводу, который и будет рассматриваться в работе. При создании 

переводного текста переводчик добивается эквивалентности (общности) 

указанных компонентов двух текстов, используя другой языковой код и 

учитывая отмеченные при анализе исходного текста 

лингвокультурологические особенности, требующие разъяснений и 

комментариев для носителей другой культуры. Автором с помощью языковых 

средств осуществляется репрезентация содержания, формы и культурно 

специфических знаний (культурологической доминанты). С.В. Евтеев 

предлагает нам также схему лингвокультурологической модели перевода. 

Между ИТ и ПТ существует «сеть» эквивалентных отношений, которая 

включает в себя эквивалентность коммуникативной функции текстов, 

эквивалентность содержания текстов, эквивалентность формы текстов и 

эквивалентность культурологической доминанты. 

В данной работе внимание уделяется именно специфике перевода 

художественного текста. Из-за разнообразия художественных жанров, 

переводы каждого из них также будут иметь свои особенности, различаться 

приемами и формами. Существует огромное количество переводов 

драматургии, прозы и поэзии. Жанры лирики, как известно, обладают 

наиболее яркой эмоциональной окраской, это жанры, в которых сюжет уходит 

на второй план, уступая главные позиции образам. 

Средства выразительности рассматриваются как одна из самых главных 

составляющих перевода поэзии. Существует большое количество различных 

художественных средств, во множестве пособий они классифицируются по-

разному. И так как до сих пор авторам не удалось прийти к единому мнению, 

система деления носит условный характер. 

История русской школы поэтического перевода восходит к XIX веку, 

когда В.А. Жуковский активно переводил иностранную поэзию и в свое время 
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познакомил русского читателя с творениями Гете, Шиллера, Байрона, 

Вальтера Скотта, Саути и др. Еврейская же поэзия, активно начала приходить 

в русский язык в XIX  и XX вв. Хотя она создавалась уже на протяжении 

тысячелетий, именно в это время произошло становление еврейского 

литературного языка и поэтического, в частности. Широко прославились 

профессиональные переводы В. Ф.  Ходасевича, в частности сборник «Из 

еврейских поэтов», содержащий в себе переводы таких поэтов как Хаим 

Нахман Бялик, Шауль Черниховский, Яков Фихман, Шнеур Залман и др. 

Стоит отметить, что переводами еврейской поэзии зачастую занимались не 

известные отечественные поэты и литераторы как упоминаемый ранее В.Ф. 

Ходасевич и к примеру Л. Яффе, а обычные люди, сформировав тем самым 

своеобразную школу любительского перевода, так, например, стали известны 

переводы А. Гомана, Шауля Резника и др. Любительский перевод был гораздо 

более распространен нежели профессиональный, тому поспособствовала 

сложившееся отношение к еврейской культуре в целом на территории России, 

инициатива в пропаганде еврейской культуры нередко была наказуема. Так, к 

примеру, Ленский был арестован и приговорен к пяти годам лагерей «за 

контрреволюционную деятельность» (сочинение произведений на иврите и их 

пересылка за границу) и в 1941 г. был вновь арестован и отправлен в лагерь. А 

также в начале  XX века Хаима Нахмана Бялика активно переводили 

священники, одним из которых является А. Горский. Логично предположить, 

что для данной категории переводчиков-любителей, его поэзия являлась 

продолжением поэтических книг Ветхого Завета и библейской традиции.  

В еврейской поэзии широко применяются и синтаксические средства, 

что очень заметно в творчестве Хаима Нахмана Бялика, а именно в его 

стихотворении «Предводителю хора» («המחולות-למנצח על») , написанном в 1915 

году, в котором Бялик передал бедственный дух существования еврейского 

народа: голод, болезни, потерю опоры на национальные духовные ценности и 

распад еврейского уклада. Автор, применяя анафору, начинает стихотворение 

со строк обращения к сыновьям Вениамина и к сыновьям священника 

псалмопевца Ассафа. «ים ים וְחֻפִּ לֲלַי» и «מֻפִּ לֲלַי, גִּ  упоминания Миллая и –  «!מִּ

Гиллая очень важны, так как они присутствовали при освящении стен 

восстановленного Иерусалима, которое сопровождалось песнями и музыкой. 

Таким образом, Иерусалим в данной отсылке выступает как символ 

национального наследия, который с каждым повтором этих строк снова 

возрождается после очередного разрушения. Автор повторяет эти обращения 

на протяжении всего произведения, тем самым показывая невозможность 

бесследного исчезновения еврейской культуры: 

ים» ים! הַכּוּ בַתֻפִּ ים וְחֻפִּ  !מֻפִּ

יכֶם יל אֶל-פִּ לֲלַי, גִּ לֲלַי! חָלִּ  «!מִּ

ים» ים! הַכּוּ בַתֻפִּ ים וְחֻפִּ  «...מֻפִּ

Единоначатие погружает читателя в ритмы хасидской пляски. Так как 

этот жест очень важен, переводчик В. Ф. Ходасевич сохраняет 

первоначальный строй стиха в своей работе: 

«Мупим и Хупим! В литавры! За дело! 



131 

Миллай и Гиллай! В свирель задувай!» 

«Мупим и Хупим…» 

Однако автор не ограничивает себя в использовании анафоры, мы 

можем заметить так же синтаксический параллелизм и множественные 

повторы: 

 «לאֹ-בָשָר, לאֹ-דָגָה, לאֹ-חַלָה, לאֹ-לָחֶם…»

ן…» פָה שֶל-יַיִּ  «לאֹ-דְבַש וְלאֹ-חָלָב, לאֹ-טִּ

 «לאֹ-כְתֹנֶת, לאֹ-נַעַל, לאֹ-בֶגֶד וּמְכַסָה…»

 «לאֹ-אָח וְלאֹ-קָרוֹב, לאֹ-דוֹד וְלאֹ-גוֹאֵל…»

 «לאֹ-נַחֲלַת אֲחֻזָה, לאֹ-גַג וְצֵל קוֹרָה»

לָה…» פְאֶרֶת וּתְהִּ  «לאֹ-הוֹד, לאֹ-יְסוֹד, לאֹ-תִּ

Повторы прибавляют произведению особую ритмику и мелодичность. И 

для того, чтобы ее передать переводчик в своем альтернативном тексте 

старается ее не нарушать, Хотя многократные повторы ввиду особенностей 

языка в ивритской версии и звучат намного гармоничнее, нежели в русской: 

«Ни мяса, ни рыбы, ни булки, ни хлеба…» 

«И нет молока, и вина нет, и меда…» 

«Ни брюк, ни сапог, ни рубашки – но смейтесь!» 

«Ни близких, ни друга, ни брата, ни сына…» 

«Ни пяди земли, нет и крова над нами…» 

«Ни судий, ни правды, ни права, ни чести». 

 Полностью переданный синтаксис с постоянным повтором частицы 

«ни», как и задумывалось автором оригинала, подчеркивает, скольких вещей 

лишали еврейский народ, но снова и снова повторяются новые запевы, 

присутствие которых изображает противоречивое настроение произведения, в 

котором и ужасы потерь, и неунывающий народ, который снова и снова 

воскресает, чтобы в очередной раз заявить о себе: «орлами вы взвейтесь», 

«пролетим ураганом». Бялик изображает кровавые танцы, призыв к жизни 

назло врагам. Словами «ים ים וְחֻפִּ  автор так же и завершает написанное, тем «מֻפִּ

самым закольцовывая композицию стиха: 

ים» ים! הַכּוּ בַתֻפִּ ים וְחֻפִּ  !מֻפִּ

יכֶם יל אֶל-פִּ לֲלַי! חָלִּ לֲלַי, גִּ  «!מִּ

В.Ф. Ходасевич так же дублирует этот отрывок в своем переводе: 

«Мупим и Хупим! В литавры! За дело! 

Миллай и Гиллай! В свирель, чтоб оглохнуть!» 

 Автор будто медленно погружает читателя, гипнотизирует его в начале, 

подготавливает, вводит в транс, настраивая на последующую внутреннюю 

часть произведения и затем также плавно выводит нас из этого состояния, из 

этого путешествия в картину, изображающую веселые бедняцкие танцы. 

Таким образом в оригинале присутствуют описания религиозных традиций 

еврейского народа, ритмикой даже изображается танец, а перевод на русский 

язык, как и любой другой перевод иностранного произведения – делает 

переводчика соавтором. А тот в свою очередь открывает автора оригинала 

иноязычному читателю и знакомит с описанной культурой. 
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Работающему с переводом иноязычного произведения для передачи 

всей выразительности необходимо хорошо разбираться в теории перевода и 

быть знакомым с ее терминологией, переводчик должен свободно владеть 

приемами перевода для умения справляться со сложностями перевода разной 

степени и для создания грамотного адекватного эквивалента оригинальному 

тексту, который будет близок ему в изложении формы и самое главное, в 

авторской мысли. Переводчик не должен оставлять без внимания 

лингвокультурный аспект перевода.  

Различные средства выразительности и художественные приемы, 

существующие как в исходном, так и в переводящем языках не только 

помогают разнообразить речь – и письменную поэтическую, в частности, но и 

отображают через язык межкультурное взаимодействие. 
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Эффективность межкультурного взаимодействия, являющегося 

неотъемлемой частью современного мира, жизни нашего многонационального 

государства во всех сферах: бытовой, политической, экономической, зависит 

от понимания и учета культурных особенностей его субъектов, как 

этноспецифических, так и универсальныx, характеризующих российский 

суперэтнос. Этнический парадокс современности, связанный с обращением 

современного человека в эпоху глобализации к культурным истокам – 

свидетельство актуальности научной рефлексии факторов, способствующих 

переживанию людьми чувства защищенности через осознание культурной 

общности. В работе рассматриваются представления молодыx людей о том, 

какие культурные синдромы (бинарные оппозиционные качества), 

выделенные Г. Триандисом, Льюисом, Хофстеде могут характеризовать 

жителей нашей страны. 

Культура считается общим целостным феноменом, обязанным своему 

существованию коллективный образ жизни человека. И поэтому, из-за 

коллективного характера феномена, нельзя сказать о том, что она зависима от 

биологических или психологических особенностей одного из отдельно взятых 

индивидов, входящих в нее. Исходя из этого А. Кребер считал, что культурные 

феномены относятся к коллективным, находящимся вне индивидуального 

склада человека, поэтому они описываются термином надорганических 

факторов культуры. Это понятие важно в рамках исследования и изучения 

кросс-культурной психологии, по-скольку дает право использовать не только 

индивидуально-личностный, но и групповой уровень анализа влияния 

культуры на поведение [2]. 

Когда мы изучаем культуры в отдельности от других, мы, в основном, 

имеем дело с эмик-элементами, когда мы их сравниваем друг с другом, 

появляется основание для выявления этик-элементов, так называемых 

универсальных элементов культур [3]. 
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Эмик и этик – подxоды можно представить в виде двух противоположно 

направленных полюсов, на одном из которых стоит универсальное, общее для 

всех, культурное явление, а на другом – специфическое, уникальное для 

культуры [1]. 

Культура проникает в сознание и восприятие человека настолько 

глубоко, что при восприятии вещей и их интерпретации и осмыслении, мы не 

можем отделить себя от своей культуры и не можем не трактовать поведение 

других иначе как с позиции собственной культуры [5]. 

Развитие кросс-культурных исследований к концу двадцатого века 

ознаменовалось введением новых понятий в психологическую науку и 

разработкой новых направлений в изучении поведения индивида и группы [7]. 

Культурные различия как принципы построения различных общностей 

привлекли внимание современных психологических антропологов. 

Американский психолог Гарри Триандис ввел понятие культурный синдром, 

который стал обозначать определенный набор ценностей, установок, 

верований, норм, а также моделей поведения, которыми одна группа культур 

отличается от другой. Он выделял три культурных синдрома: «простота – 

сложность», «индивидуализм – коллективизм» и «открытость – закрытость» 

[6].  

Голландский антрополог Гирт Хофстеде создал собственную модель 

различия культур, которая в конечном итоге прекрасно дополнила 

существующую модель Триандиса. Он выделил четыре параметра по которым 

можно было бы сравнивать и различать культуры: дистанция власти, 

индивидуализм – коллективизм, маскулинность – фемининность и избегание 

неопределенности.  

Поскольку положения обеих моделей совпадают, мы рассмотрим 

психологическое измерение культур, пользуясь ими обеими. В частности, 

будет рассмотрено виденье нынешней российской культуры глазами 

молодежи в соответствии с данными моделями [4]. 

1. Культурный синдром «простота – сложность». Различия между 

культурами по параметру «параметру «простота – сложность» отражены в 

таблице 1. 

В ходе обсуждения данного фактора среди молодежи было выяснено, 

что российская культура в большей степени относится к сложной. Это 

выражается как в линейном восприятии времени, так и в социальном 

взаимодействии. Многие молодые люди подчеркивали, что, несмотря на 

старания обоих сторон во время межличностной коммуникации, проявлялось 

истинное отношение друг к другу. 

Та же динамика относится и к ролевым требованиям. Причем эти 

требования существуют не только в формальных институтах, таких как 

учебные заведения или работа, но даже и на уровне семьи.  

Но на данный момент нельзя с абсолютной уверенностью сказать, что 

российская культура полностью относится к сложной, в связи с присутствием 

в ней такого элемента как небезопасность критики другого человека. 
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Таблица 1. Различия между культурами по параметру «простота – 

сложность» 

Простота Сложность 

Время понимается как непрерывно 

повторяющиеся циклы в природе 

Время рассматривается как 

линейный вектор – от прошлого 

через настоящее к будущему 

Ролевые требования 

неопределенные, размытые, 

диффузные 

Ролевые требования определенные, 

специфичные 

Двойственность отношений – 

человек показывает хорошее 

отношение к другому человеку, 

даже если считает его полным 

ничтожеством  

Открытость отношений – человек 

демонстрирует негативное 

отношение к другому человеку, если 

считает его полным ничтожеством 

Полезависимость – это 

подверженность сильному влиянию 

среды, которая формирует 

перцептивные навыки, в результате 

чего людям трудно выделить стимул 

из контекста 

Поленезависимость – это 

способность человека выделить 

стимул из окружающей среды. 

Например: охотник способен 

выделить зверька окраса, схожего с 

его средой обитания 

Критика идей другого человека 

небезопасна, т.к. воспринимается 

как критика человека в целом 

Критика идей допускается и 

приветствуется 

Большее доверие высказывается 

невербальным способам общения 

(жесты и мимика) 

Большее доверие высказывают 

вербальным способам общения 

(слова, документы) 

 

2. Культурный синдром «индивидуализм – коллективизм». 

В современной науке выделяется два типа коллективизма: 

1) Горизонтальный коллективизм, при котором существует сильная 

взаимозависимость людей друг от друга; 

2) Вертикальный коллективизм, при котором требуется прежде всего 

служение индивида группе. 

Исследователями отмечается, что в последние десятилетия в связи 

тенденцией вестернизации в российской культуре наметился сдвиг в 

направлении примата частных интересов над общественными. 

Если раньше преобладал горизонтальный коллективизм, то в нынешних 

обстоятельствам наблюдается доминирование второго типа.  

Повсеместно присутствует ответственное лицо, в соответствии с чьими 

указами должна осуществляться работа. Даже при условии зависимости 

членов команды от работы друг друга, их командная работа зависит от 

решений высокопоставленного лица и в первую очередь должна 

осуществляться в соответствии с его запросами. 
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Таким образом, на основании перечисленных фактов и соответствии с 

параметрами таблицы, можно сделать вывод, что в российской культуре все 

так же преобладает коллективизм в качестве культурного синдрома. 

Различия между культурами по параметру «индивидуализм – 

коллективизм» отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Различия между культурами по параметру «индивидуализм – 

коллективизм» 

Индивидуализм  Коллективизм 

Главное — это права отдельной 

личности 

Главное – это права коллектива, 

государства 

Люди могут преследовать 

индивидуальные цели, не боясь быть 

отвергнутыми обществом 

Если человек преследует сугубо 

эгоистические цели, его могут 

подвергнуть остракизму 

Женщины имеют равный 

социальный статус с мужчинами 

Женщины и мужчины имеют не 

равный социальный статус 

Личная Я-идентичность более 

значима, чем групповая Мы-

идентичность 

Групповая Мы-идентичность 

доминирует над личной Я-

идентичностью 

Поведение личности определяется 

мотивацией достижений 

Поведение личности определяется 

принадлежностью к группе 

Люди используют универсальную 

шкалу ценностей, применяя ее для 

оценки как членов ингруппы, так и 

членов аутгруппы 

Люди используют одну шкалу 

ценностей при оценке членов 

ингруппы и другую при оценке 

членов аутгруппы 

Ингруппа не имеет большого 

значения в жизни человека 

Ингруппа имеет доминирующее 

значение в жизни человека 

Человек может входить во 

множество разнообразных групп 

Человек может входить в небольшое 

число групп 

 

3. Культурный синдром «открытость – закрытость». 

Мир меняется, а в месте с ним и представление о приемлемость 

определенных норм в сложившихся реалияx. Нынешняя молодежь, в отличии 

от их родителей куда терпимее относится к вариативности в поведении 

индивидов, к отклонению   от групповых норм [2]. 

Различия между культурами по параметру «открытость – закрытость» 

отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Различия между культурами по параметру «открытость – 

закрытость» 

Открытость культуры Закрытость культуры 

Допускается несоответствие 

поведения групповым нормам 

Осуждается и наказывается 

несоответствие поведения 

групповым нормам 
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Открытость культуры Закрытость культуры 

Терпимость к отклонению в 

поведении индивидов от групповых 

норм 

Нетерпимость к отклонению от 

групповых норм. Люди должны 

вести себя в соответствии с 

групповыми нормами, нарушение 

норм строго карается 

Компенсации за недопустимость 

ненормативного поведения, как 

правило, не требуется  

Компенсация за недопустимость 

ненормативного поведения 

проявляется в уходе в «нереальный» 

мир – мир искусства, музыки, 

фантазий, анекдотического 

восприятия и осмысления жизни 

Меньшее проявление тревоги по 

поводу ненормативности своего 

поведения 

Более частое ощущение тревоги и 

угрозы, так как любое поведение 

людей может быть оценено как 

несоответствующее нормам 

Значимость большей свободы и 

неопределенности в поведении 

других людей 

Значимость предсказуемости, 

определенности в поведении других 

людей 

Склонность воспринимать людей из 

других культур как ригидных, 

негибких и бескомпромиссных 

Склонность воспринимать людей из 

других культур как 

недисциплинированных, 

своевольных и капризных 

 

4. Культурный синдром «избегание неопределенности». 

Социальные психологи установили, что внутригрупповые связи и 

социальная поддержка способствуют снижению неопределенности, при их 

разрушении неопределенность резко возрастает, соответственно возрастает и 

уровень избегания неопределенности. Нынешняя молодежь учится грамотно 

и экологично выстраивать взаимоотношения друг с другом, учится 

поддерживать друг друга, поэтому уровень тревоги и избегания 

неопределенности может значимо снижаться в сфере межличностных 

контактов. 

Различия между культурами по параметру «открытость – закрытость» 

отражены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Различия между культурами по параметру «избегание 

неопределенности» 

Культуры с высоким уровнем 

избегания неопределенности 

Культуры с низким уровнем 

избегания неопределенности 

Тенденция к проявлению 

нетерпимости по отношению к 

новому и незнакомому 

Тенденция к проявлению большей 

терпимости, толерантности к новому 

и неопределенному 
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Культуры с высоким уровнем 

избегания неопределенности 

Культуры с низким уровнем 

избегания неопределенности 

Склонность к проявлению высокого 

уровня тревожности при встрече с 

неизвестным 

Проявление более низкого уровня 

тревожности при встрече с 

неизвестным 

Потребность в определенности, 

создание формализованных правил и 

норм поведения 

Принятие разногласий в своей среде, 

своей группе 

Трактовка агрессивного поведения 

как самозащиты 

Трактовка агрессивного поведения 

как нападения 

Склонность к осторожному 

поведению, попытки снижения 

неопределенности, 

двусмысленности  

Склонность к риску в бизнесе, 

жизни, спорте 

Стремление к внутригрупповому 

согласию, отклоняющееся 

поведение не одобряется и 

наказывается  

Стремление к внутригрупповому 

разнообразию, отклоняющееся 

поведение может и приветствоваться 

Склонность свободно выражать свои 

эмоции и чувства 

Склонность сдерживать и 

контролировать свои чувства 

Консерватизм, сопротивление 

любым изменениям 

Радикализм, стремление к 

изменениям, инновациям 

Нетолерантность к 

двусмысленности 

Толерантность к двусмысленности 

Низкая мотивация достижений Высокая мотивация достижений 

Проявление лояльности к своему 

правительству и любым властным 

структурам, понимание лояльности 

как добродетели 

Контроль за властью, восприятие 

возможности такого контроля как 

добродетели 

 

5. Культурный синдром «дистанция власти». 

Следует отметить, что разделение культур по степени дистанции власти 

опирается на идеи немецкого социолога М. Вебера. Он различал понятия 

«власть» и «господство». Власть, по его мнению, обусловлена возможностью 

действующего лица навязать свою волю другому человеку даже в ситуации 

его сопротивления. 

Господство же означает возможность того, что приказы, отданные 

одними людьми, встретят у других людей готовность подчиниться им. М. 

Вебер выделял три чистых типа господства: 

1) рациональное господство, основанное на вере в законность 

существующего порядка и законное право властвующих отдавать приказы; 

2) традиционное, основанное на вере в священный характер традиций и 

право осуществлять власть теми, кто получил ее в силу традиций (например, 

монарх); 



139 

3) харизматическое (греч. харизма – божий дар, благодать) предполагает 

веру в наличие у правителя особого дара, что вызывает у подчиненных личную 

преданность, выходящую за рамки обычной. 

В российской культуре представлено нечто среднее между 

традиционным и харизматическим господством. 

Нашу культуру принято относить к категории культур с высокой 

дистанцией власти.  

 Различия между культурами по параметру «дистанция власти» 

отражены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Различия между культурами по параметру «дистанция 

власти» 

Культуры с высокой дистанцией 

власти 

Культуры с низкой дистанцией 

власти 

Власть имеет огромное значение в 

общественной жизни, это ее 

наиболее важная составная часть 

Власть не рассматривается людьми 

как очень значимая составная часть 

жизни 

В обществе преобладают 

ориентации на власть, которая 

основана на силе и принуждении 

В обществе господствует мнение, 

что только легитимная власть 

подлинная и компетентная  

В детях воспитывается 

обязательность, исполнительность, 

конформность, установки на 

авторитаризм, услужливость 

В детях воспитывается уважение 

прав личности, равенство 

Стиль управления – авторитаризм Стиль управления – демократия 

Люди боятся выразить несогласие с 

начальством, утратить доверие 

начальника 

Люди открыто могут высказать 

несогласие с начальством. 

Начальники озабочены тем, чтобы 

не утратить доверие подчиненных 

 

6. Культурный синдром «маскулинность – фемининность». 

В обществе до сих пор существует стереотип о гендерных ролях, 

задающий динамику поведения в обществе, но по сравнению с динамикой, 

которую можно наблюдать в прошлом, она имеет отличное влияние на 

межличностные отношения. 

Различия между культурами по параметру «маскулинность – 

фемининность» отражены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Различия между культурами по параметру «маскулинность – 

фемининность» 

Маскулинные черты Фемининные черты 

Гендерные роли четко 

дифференцированы. От людей 

Гендерные роли четко не 

различаются. От людей 

противоположного пола ожидают 
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Маскулинные черты Фемининные черты 

требуется исполнительность, 

амбициозность и независимость 

взаимозависимости, ориентации 

друг на друга 

Выраженная мотивация к 

достижению, работа составляет 

смысл жизни. Люди способны 

напряженно работать 

Выраженная мотивация к 

аффилиации, люди озабочены 

качеством жизни м ее смыслом 

Дискриминация по отношению к 

женщинам, поскольку оценка 

женщин, выполняющих те же 

социальные роли, что и мужчины, 

ниже 

Равноправное положение мужчин и 

женщин в обществе, отсутствие 

дискриминации 

Источниками удовлетворенности в 

жизни являются общественное 

признание, победа в конкурентной 

борьбе, достижение материального 

благополучия 

Удовлетворенность жизнью 

возникает в процессе совместной 

работы, основана на сотрудничестве 

с другими людьми, дружеских 

отношениях с ними 

 

В эмпирическом исследовании представлений о культурныx 

особенностях отличающих россиян приняло участие 65 студентов обоего 

пола, средний возраст которых от 20-22 лет. Объект исследования: система 

представлений молодежи. 

Предмет: представления молодежи о культурныx особенностях 

отличающих россиян. 

Методы: опросник критериев культурных синдромов. 

Гипотеза исследования: у лиц юношеского возраста существуют схожие 

представления относительно культурных особенностей россиян. 

Результаты исследования представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7. Процентные доли московскиx студентов, выбравшиx признак 

при характеристике русской культуры 

Признак Характеристики культуры жителей 

РФ 

Доля 

выборов (%) 

Простота-сложность Простота 25% 

Сложность 75% 

Коллективизм-

индивидуализм 

Коллективизм 90% 

Индивидуализм  10% 

Открытость-

закрытость 

Открытость 40% 

Закрытость 60% 

Дистанция власти 

 

 

Низкая дистанция власти 10% 

 Высокая дистанция власти 90% 
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Признак Характеристики культуры жителей 

РФ 

Доля 

выборов (%) 

Маскулинность-

фемининность 

Маскулинность 60% 

Фемининность 40% 

Избегание 

неопределенности 

Высокий уровень избегания 

неопределенности 

55% 

Низкий уровень избегания 

неопределенности 

45% 

Стиль деятельности Моноактивный 50% 

 Полиактивный 20% 

 Реактивный 30% 

 

Сравнительный анализ процентных долей московских студентов, 

выбравших признак при характеристике особенностей культуры россиян, 

позволил построить ее обобщенный психологический профиль, сложившийся 

в представленияx студентов, включающий следующие параметры из моделей 

культурныx синдромов Триандиса, Хофстеде, Льюса: сложность (75%) 

выборов, коллективизм (90%) выборов, закрытость (60%) выборов, высокая 

дистанция власти (90%) выборов, маскулинность (60%) выборов, высокий 

уровень избегания неопределенности (55%) выборов, моноактивность (50%) 

выборов. Именно на данных качестваx чаще останавливали свой выбор 

респонденты. Наибольшее единодушие ими было проявлено при выборе такиx 

дихотомическиx качеств, как коллективизм (примат коллективистских 

ценностей над индивидуальными), сложность (линейность временной 

модели), высокая дистанция власти (значимость власти в общественной 

жизни). Из этого следует вывод об оправданности нашиx предположений о 

существовании общиx тенденций в трактовке характеристик российской 

культуры в сознании молодежи. 

 В ходе анализа фактора «сложности-простоты», применимого к 

феномену культурного типа в понимании молодежи было выяснено, что 

российская культура большинством опрошенных была отнесена к сложной. 

Это выражается как в линейном восприятии времени, так и в социальном 

взаимодействии, строящемся у россиян на искреннем отношение друг к другу. 

На данный момент нельзя с абсолютной уверенностью сказать, что российская 

культура полностью относится к сложной, т. к. в ней присутствуют и элементы 

из противоположного свойства – простоты, а именно: избегание прямого 

выражения критичности. 

Нельзя приписать нынешней российской культуре исключительно 

высокий или только низкий уровень избегания неопределенности в 

представлении испытуемых. Нечто новое хоть и не вызывает яркой 

негативной реакции, но тем не менее к нему склоны у нас подходить с 

осторожностью. Склонность к сдерживанию эмоций (один из параметров 

данной бинарной оппозиции) культивируется посредством воспитания. Но 
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несмотря на это, юное поколение сегодня учится справляться с эмоциональной 

закрытостью и табуированностью эмоциональности в культуре. 

Представления о профиле культурных синдромов, характеризующих 

российскую культуру, может меняться в будущем в связи с явлениями 

культурного взаимовлияния и расширяющихся коммуникаций с носителями 

иных культур. 
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Формирование гражданского самосознания представляет собой 

ключевую задачу для развития гражданского общества и становления 

гражданской культуры. Гражданское самосознание отражает осознание 

индивидом себя как активного участника общественной жизни и его 

ответственность за свое поведение в контексте общественных отношений. Чем 
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выше уровень гражданского самосознания, тем больше у граждан мотивации 

для участия в общественной жизни, а также для защиты и реализации своих 

прав и свобод. Становление гражданского самосознания тесно связано с 

проблемами формирования гражданской идентичности, выстраивания 

поведения в социуме, степени участия в общественной жизни и наличия 

гражданской ответственности.  

Гражданское самосознание формируется у человека под влиянием 

социальных и личностных факторов. Социальные факторы представляет 

среда, в которой живет человек: это ближайшее окружение – семья, 

образовательные организации, это и регион или город, возможности, которые 

он представляет для человека. Личностные факторы представлены 

самочувствием человека. Осознание себя в обществе – эмоционально 

окрашенный процесс [1]. От того, как человек ощущает себя и свое место в 

обществе, зависит его самосознание вообще, и гражданское в частности. 

Позитивное эмоциональное самоощущение личности в обществе 

способствует развитию гражданского самосознания.  

В своем исследовании мы обратились к изучению такого личностного 

фактора становления самосознания как удовлетворенности жизни молодых 

людей, проживающих в различных городах.  

Изучение удовлетворенности жизнью молодых людей помогает выявить 

условия, которые способствуют повышению качества жизни и достижению 

лучших результатов в различных сферах – от трудовых до личностных. 

Удовлетворенность жизнью не только оказывает влияние на отдельную 

личность, но и на всю общественную среду в целом. Если молодые люди 

испытывают недовольство своей жизнью, это может создавать проблемы в 

обществе, дестабилизировать политическую ситуацию, приводить к 

дезорганизации в социально-экономической сфере. 

Гражданское самосознание и удовлетворенность жизнью – это два 

взаимосвязанных понятия, которые взаимодействуют между собой и влияют 

на человека. Гражданское самосознание отражает осознание личности своей 

прошлой, настоящей и будущей роли в обществе и взаимодействие со своей 

национальной, этнической или другой группой, а удовлетворенность жизнью 

– это субъективное восприятие качества жизни [2].  

Удовлетворенность жизнью зависит от социальных связей. Люди, 

которые проводят больше времени семьей, друзьями или участниками группы, 

с которыми они чувствуют связь, имеют более высокий уровень 

удовлетворенности жизнью, чем те, кто изолирован [3]. 

Социальные связи, как представление о себе в контексте группы 

выступают в качестве ключевых аспектов гражданского самосознания. 

Ощущение принадлежности к группе, а, особенно, к ее культурным или 

историческим составляющим, выражается через гражданское самосознание. В 

этом контексте человек может чувствовать удовлетворение от того, что он 

является частью большего сообщества, и справляться с личными проблемами 

[4]. Человек, который чувствует себя частью общества и принимает в нем 
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активное участие, обычно имеет широкий круг общения и социальную 

поддержку. Это также способствует повышению удовлетворенности жизнью.  

Другим важным элементом гражданского самосознания является 

осознание личной ответственности и связанной с ней социальной 

ответственности [4]. Люди, которые чувствуют, что они могут вносить вклад 

и оказывать влияние на свою группу или общество в целом, будут ощущать 

более высокий уровень удовлетворенности жизнью, чем те, кто не участвуют 

в общественной жизни. Однако, обратная связь тоже действительна: люди, 

которые проживают в благополучном социальном окружении и ощущают 

смысл в своей жизни, будут более склонны к проявлению гражданского 

самосознания и проявлению социальной активности. Отсюда следует, что 

высокий уровень удовлетворенности жизнью может способствовать развитию 

гражданского самосознания и участию в общественной и политической 

жизни. С другой стороны, человек, который не интересуется жизнью 

общества, не заботится о благе своих близких и окружающих людей, не 

получает удовлетворения от жизни. Его изоляция и недостаток социальной 

поддержки могут привести к депрессии и неудовлетворенности жизнью. 

Таким образом, гражданское самосознание и удовлетворенность 

жизнью являются взаимосвязанными конструктами. Активное участие в 

жизни общества, забота о благе других людей и принятие своей роли в 

формировании общества способствуют удовлетворенности жизнью и 

положительному настроению. В свою очередь, удовлетворенность жизнью 

может усилить гражданское самосознание и мотивировать к дальнейшим 

действиям в интересах общества. 

Мы провели исследование уровня удовлетворенности качеством жизни 

молодых людей, проживающих в Москве и в Твери [5]. Результаты показали 

следующее.  

В целом, все участники исследования удовлетворены своей жизнью, они 

показывают средние результаты, что является возрастной нормой для 

студенческого возраста. На этом возрастном этапе молодым людям есть куда 

стремиться, и для достижения полной удовлетворенности еще предстоит 

многое сделать.  

Обе группы респондентов удовлетворены своими достижениями в 

учебе. Так у молодых людей из Москвы средний балл оставил 26, а у молодых 

людей из Твери – 28 баллов. В Московской и Тверской группах молодежи 

отмечается средний уровень оптимистичности (23 и 26 баллов 

соответственно). Молодые люди в обоих городах оптимистично смотрят в 

будущее, стремятся к достижениям. 

Вместе с тем, обнаружены и различия в группах молодых людей, 

проживающих в разных городах. Так, по показателю личных достижений 

молодые люди, проживающие в Москве, в среднем показали 25 баллов, что 

соответствует низкому уровню качества жизни, тогда как молодые люди из 

Твери показали в среднем 29 баллов, которые являются показателем среднего 

уровня удовлетворенности. Молодежь Москвы считает, что их достижения 

пока не значительны и ставит перед собой более амбициозные задачи, чем 
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молодежь Твери. Проживающие в Москве так же показали низкий уровень 

удовлетворенности своим здоровьем, средний балл – 21, в то время как 

опрашиваемые из Твери показали средний уровень удовлетворенности своим 

здоровьем, 26 баллов. Эти результаты настораживают, так как низкая 

удовлетворенность здоровьем Москвичей указывает на их сниженное 

самочувствие и большую усталость. Общение с близкими людьми так же 

находятся на низком уровне удовлетворенности у респондентов из Москвы (26 

баллов), в то время как у респондентов из Твери этот фактор относится к 

среднему уровню (29 баллов). Видимо, большие расстояния в Москве 

затрудняют личные контакты и приводят к снижению интенсивности 

дружеского общения.  

Кроме того, по фактору напряженности результаты у молодых людей из 

Москвы показали в среднем 21 балл, что соответствует низкому уровню 

качества жизни, а у молодых людей из Твери 26 баллов, что соответствует 

среднему уровню. Отсюда можно сделать вывод о большей напряженности 

молодежи в Москве нежели в Твери. Это может быть связано с тем, что в 

большом городе больше факторов, провоцирующих напряженность. Это 

подтверждают и показатели по шкале негативных эмоций, так респонденты из 

Москвы показали 21 балл, соответствующий низкому уровню, а респонденты 

из Твери показали 23 балла, соответствующих среднему уровню. 

Эмоциональная напряженность представляет фактор, который для повышения 

удовлетворенности жизнью требует нивелирования и выработки навыков 

снятия напряженности у молодых людей.  

Проблемной зоной является показатели самоконтроля, по которым 

участники обеих групп показали результаты низкого уровня, а именно в 

Москве средний балл 20, в Твери 22. Молодые люди испытывают трудности в 

самоконтроле своего поведения, своей собственной жизни, что ставит задачу 

развития этих важных умений у молодежи. 

Полученные результаты показывают, что молодые люди нуждаются в 

профессиональной психологической поддержке для повышения 

удовлетворенности жизнью. Они переживают эмоциональное напряжение, 

особенно в мегаполисе, испытывают дефицит умений и навыков в 

самоконтроле собственной жизни, саморегуляции эмоционального состояния, 

восстановления сил для преодоления трудностей. Эти навыки могут быть 

сформированы при разработке и реализации специальных программ для 

молодежи, а их формирование повысит удовлетворенность жизнью и создаст 

базу для повышения уровня гражданского самосознания. 

Понимание факторов и психологических коррелятов становления 

гражданского самосознания позволяет предсказывать и объяснять поведение 

индивидов в обществе, становится основой для разработки программ по 

повышению уровня гражданской идентичности и ответственности.  
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В настоящее время мы живем в период активных социальных изменений 

и преобразований, которые так или иначе отражаются на населении страны. 

Для того, чтобы структура государства оставалась неизменно стабильной, 

сильной и устойчивой, важно быть уверенным в том, что население, 

проживающее на территории этой страны, имеет четко сформированную 

гражданскую самоидентичность. В свою очередь, государству для этого 

необходимо изучать, отслеживать ценностные ориентации людей и 

акцентировать внимание на тех из них, которые могли бы благотворно 

повлиять на внутреннюю среду государства. Изучив ценностные ориентации 

студентов, как у людей наиболее восприимчивых к социальным изменениям, 

можно сделать соответствующие выводы и предпринять меры по улучшению 

или модернизации социальной, в том числе образовательной, среды.  
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Впервые такое понятие как «ценностные ориентации» появилось в 20-х 

гг. ХХ в. в исследованиях У. Томаса и Ф. Знанецкого. Ценности трактовались 

«как более-менее точные формальные правила, с помощью которых группа 

старается удержать, регулировать, а также сделать более распространенными 

и частыми соответствующие типы действий своих членов» [5,9]. Трактовку 

ценностных ориентаций рассматривали и многие другие деятели на 

протяжении истории, в том числе и отечественные [1], такие как Б.Г. Ананьев, 

который считал, что началом личностного развития выступает статус 

личности в структуре общества, на основе которого уже и надстраиваются 

общественные функции, такие как роли, цели и ценностные ориентации 

личности [2]. А также их рассматривал Д.А. Леонтьев. Ценностные 

ориентации всегда осмысленны. Д.А. Леонтьев отмечает, что «личностные 

ценности являются одновременно и источниками, и носителями значимых для 

человека смыслов» [4], однако наиболее емкую, обширно изученную, по 

нашему мнению, представили Ш. Шварц и У. Билски. Авторы предприняли 

попытку изучения ценностей среди различных культур и на основе этих 

исследований создать и обосновать универсальную для всех структуру 

ценностей личности. [3, 8]. В дальнейшей работе, рассматривать ценностные 

ориентации, и равнозначное им понятие ценности, мы будем в рамках данного 

определения: ценностные ориентации – это основания идеологического, 

морального, политического или эстетического характера, которые нужны 

человеку для оценивания социальных событий или объектов. Также это 

способ организации собственного поведения в соответствии с осознанными 

мотивами. 

На ценностные ориентации, как на опорную структуру личности, 

возлагаются ряд функций следующего характера:   

1. В первую очередь к функциям ценностных ориентаций относится 

регуляция поведения личности, проявляется это через побуждение к 

действию, непосредственно направление и коррекцию процесса 

целеполагания самого человека. 

2. Во-вторых, это определение цели жизнедеятельности личности и 

ведущих принципов жизни. 

3. Ценностные ориентации являются критерием выбора из 

нескольких (альтернативных) способов действий.  

4. Ценностные ориентации выступают детерминантой принятия 

решений и являются отображением и защитой идеалов человека. 

Ценностные ориентации как система определенных социальных 

установок, направленная на ценности социальной значимости, в некотором 

роде способствует улучшению поведения и позволяет личностям 

удовлетворять все свои основные потребности теми самыми способами и 

посредством тех ценностей, которыми может обеспечить общество [6].  

Изучив и проанализировав с различных ракурсов ценностные 

ориентации, современные ученые выделяют для них особую роль в общей 

структуре психологического знания. Ведь они имеют огромное значение для 

развития и становления личности, для выбора его жизненных ориентиров, а, 
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следовательно, и любая деятельность у людей, благотворно или губительно 

влияющая на общество, а тем самым и на все государство, зависит от 

направленности их деятельности, которая в свою очередь была осуществлена 

на основе фундамента ценностный ориентаций личности [7]. Так любые 

поступки и мнения граждан всегда являются отражением их внутреннего 

мира, опора для всех действий всегда кроется за ценностями, которых 

придерживается личность. Именно поэтому так важно, чтобы формирование 

ценностных ориентаций у населения, начиная с детского возраста, было 

ключевым вопросом для государства. Чтобы происходило как можно меньше 

внедрения разброда и хаоса в пространство ценностных ориентаций, которые 

могут сформировать в будущем среду для заговоров, переворотов и по своей 

сути беспочвенных конфликтов. 

Было решено провести эмпирическое исследование на студентах 

российский высших учебных заведений, для проведения исследования 

ценностных ориентаций у молодежи была выбрана методика Ш. Шварца для 

изучения ценностей личности (адаптация В. Карандашева). Исследование 

было проведено дистанционно, в формате Гугл Форм. База исследования 

представлена выборкой молодых людей в возрасте от 19 лет до 21 года. В 

результате были получены следующие данные (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Выраженность ценностных ориентаций по всей выборке 

 

Показатели выраженности ценностных ориентаций разделились 

следующим образом: наиболее выражен показатель Самостоятельности (5,58). 

Определяющая цель этого типа ценностей заключается в независимости 

мышления и выбора действий, творчестве, исследовательской деятельности. 

Ориентация на самостоятельность характеризует нынешних студентов, как 

людей, стремящихся к свободомыслию в разных сферах жизни. Учитывая то, 

что выборка состоит из молодых студентов, для возраста которых свойственна   

сепарация, первые осознанные проявления самостоятельности в деятельности, 

то и сама ценность «Самостоятельность» аргументировано выбивается на 
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первый план у испытуемых. Менее выраженными становятся Достижения 

(5,27) они акцентируют внимание на том, что мотивационной целью 

современной молодежи является достижение успеха, посредством проявления 

компетентности исходя из признанных культурных стандартов, тем самым 

получение социального одобрения, и Гедонизм (5,26) как мотивационная цель, 

которая выведена из необходимости удовлетворения биологических 

потребностей, но с получением от этого особого удовольствия, отражает упор 

на чувственное наслаждение, упоение жизнью. Однако, и гедонизм и 

достижения являются, как и Самостоятельность, лидирующими, среди всех 

ценностей у студентов. Выраженность показателя Доброты (Щедрость, 

Благосклонность) среди всей выборки составила (5,02), что является высоким. 

У респондентов, ни раз проявлялась ценность «Доброта» в наиболее значимых 

для них ценностях. Средний уровень выраженности по показателям получили 

Комфорность (4,52), Безопасность (4,86), Стимуляция (4,78) и Универсализм 

(4,57), испытуемые недостаточно часто выбирали их, как наиболее значимые 

для себя ценности, однако опору на них в некоторых своих решениях, 

испытуемые вполне могли осуществлять. Власть (4,16), как ценность, которая 

предполагает некоторую дифференцировку статусов в группе, так же 

оказалась не значимой для респондентов в отдельности и выборки в целом.  

Традиции (3,25), как ценностная ориентация испытуемых, была наименее 

значима для респондентов, молодые люди из всей выборки ни разу не выбрали 

ее, как основополагающую. Опоры на нее не происходит при решениях и 

деятельности, что может быть аргументировано возрастом выборки, так как в 

столь молодом возрасте еще не выстраиваются собственные обычаи и 

традиции, на основе которых могут приниматься решения, а опора на обычаи 

и традиции старшего поколения, порой просто не воспринимается, как 

истинная и необходимая.    

Таким образом, тестирование методикой Ш. Шварца показало, что в 

выборке испытуемых студентов в возрасте от 19 до 21 года, существует 

некоторые выделяющиеся ценностные ориентации, которые респонденты 

либо наиболее часто выбирают, как наиболее значимые для себя, так и те, 

которые были практически проигнорированы всеми.   

Такое распределение ценностных ориентиров студентов отражает 

желание отделиться и получить независимость, утвердить свое положение в 

обществе. Это характерно для молодых людей, которые только начинают 

активно сепарироваться и только учиться жить в реалиях, так называемого, 

взрослого мира.  

Однако исходя из полученных данных, можно утверждать, что 

ценностные ориентации современных студентов целиком и полностью 

направлены на себя и собственную реализацию, а не на решение социальных 

вопросов. Незначительно выражены традиционные ценности (Традиции, 

Безопасность, Власть), которые при высоких значениях повышают 

благосостояние государства.  Упор на традиции повышает гражданскую 

идентичность, патриотизм, любовь к месту, где живешь и к делам, которые 

совершаешь, формирует ориентир государственной общности, создает основы 
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для внутреннего климата социального согласия и дружественности. Упор на 

ценностную ориентацию Власть поддерживает в население 

заинтересованность в политической и экономической деятельности на 

внутренней и внешней арене страны.  

Открытым остается вопрос: «Можно ли отнести полученные результаты 

к рамкам нормы?». С одной стороны, мы рассматриваем результаты, которые 

были получены при работе с испытуемыми – студентами, на их результаты 

влияют многие внешние факторы, которые делают данную выборку крайне 

нестабильной, с другой стороны, уже сейчас стоит задумываться о 

направлениях мысли современной молодежи, которая не выбирает для себя 

вектор содружества и активной совместной продуктивной деятельности на 

благо того мира, в котором она живет. Пока окончательного позитивного или 

негативного ответа нет, необходимо двигаться в сторону просвещения, 

полезного для государства и приемлемого для его граждан.  

Какого вида деятельность со стороны государства будет приемлема в 

сложившейся ситуации? Современная молодежь не полностью отрекается от 

традиционных ценностей и представлений о мире, однако выдвигает только 

себя и свои желания на первую ступень. В таком случае будет уместно начать 

плавную работу с молодежью, своего рода наставления или примеры в виде 

агитационных компаний об умениях участвовать в совместной деятельности и 

о пользе сотрудничества в современном мире.  Психологические лекции о 

межличностных взаимоотношениях и коммуникациях в каждом институте 

будут так же плодотворно влиять на выбор полезных ценностных ориентаций 

студентов. Упор на патриотическое воспитание со стороны педагогического 

состава и сторонних лекторов в среде студенческой молодежи может вызвать 

неоднозначный отклик, однако проекты, тренинги и программы, 

подготовленные сокурсниками и молодежью из государственных 

организаций, могут стать решающими в выборе ценностей у многих молодых 

людей. В том числе, заинтересовывая пытливые умы уникальными 

историческими фактами и отечественными разработками, можно повысить 

уровень выбора ценности Традиции среди студенческой молодежи, что станет 

устойчивой почвой для выбора других значимых, но на данный момент 

теряющих актуальность, ценностных ориентаций.  
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Аннотация: В данном исследовании рассматривается проблема 

национального вопроса в Сахалинской области. Проводится анализ 

социально-экономических и политических аспектов, обуславливающих 

наличие этой проблемы и ее масштабы. Основное внимание уделяется 

взаимоотношениям между различными этническими группами на территории 

Сахалинской области. В работе также приводятся предложения по 

преодолению этой проблемы и укреплению межнационального 

сотрудничества в регионе. 
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Россия – многонациональная страна, в которой особое внимание 

уделяется сохранению и развитию своего полиэтнического характера. 

Государственная политика складывается на основе объединения множества 

этносов, имеющих самобытные традиции и особую культуру. На данный 

момент общегосударственный курс Российской Федерации направлен на 

рассмотрение вопросов национальной политики и межнационального 

взаимодействия между общностями различных регионов страны. В 

перспективах развития данного аспекта находится обеспечение правовой и 

материальной основы в соответствии с системой соблюдения прав человека.  

Сахалинская область, на примере которой данное исследование 

проводилось, является важнейшим субъектом РФ на Дальнем Востоке. 

mailto:am.ermolova23@gmail.com
mailto:m18a4ng@gmail.com
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Область была образована в 1947 году и имеет площадь 87,1 тыс. км². 

Население области составляет около 460 тыс. человек. Главным городом 

является Южно-Сахалинск, в котором на данный момент проживает около 180 

тыс. человек. Сахалинская область является исторической родиной для 

нескольких этнических групп коренных народов Севера (нивхи, айны, уильти, 

эвенки). Она имеет границы со следующими иностранными государствами: 

Японией, Республикой Кореей и Корейской Народно-Демократической 

Республикой. Также очень сильна связь между КНР и ее субъектами и 

Сахалинской областью ввиду ряда исторических и экономических причин. 

Особенность политико-географического положения Сахалинской области и 

других приграничных субъектов определяет самобытность национального 

состава населения и мультикультурность самого региона.   

Национальный вопрос региона, который затрагивается в исследовании, 

рассматривается как проблема Сахалинской области и как перспектива ее 

развития. Задачами данной работы являются изучение процессов этнической 

идентичности, происходящих на территории субъекта, и составление гипотез 

насчет развития многонациональной среды на Сахалине. Целью научной 

работы становится формирование целостного понимания системы 

национальной идентичности Сахалинской области. 

Сахалинская область имеет разнообразную этническую структуру, в 

которой проживают более 40 национальностей. Наибольшую долю населения 

составляют русские (около 90%) и корейцы (около 5%), также в области живут 

представители украинцев, татар, белорусов, японцев, китайцев, айны, нивхов 

и других народов. Корейцы живут в основном на южной части острова 

Сахалин и около г. Уссурийска. Они переехали на территорию Сахалинской 

области еще в начале XX века, когда северная часть Корейского полуострова 

была оккупирована Японией. На территории Сахалина корейцы занимались 

рыбалкой и добычей угля. Айны и нивхи являются малочисленными 

народами, которые живут в северной части острова Сахалин. Они являются 

коренными жителями этих земель, их история насчитывает тысячелетия. 

Айны занимались охотой, рыболовством и собирательством, нивхи - 

рыболовством и кочевым скотоводством. Татары, башкиры, белорусы, 

украинцы и другие народы проживают в основном в городах области - Южно-

Сахалинске, Корсакове, Холмске, Охе, Невельске и других. Они занимаются 

различными видами деятельности – строительством, наукой, образованием, 

торговлей, сельским хозяйством. 

Необходимо затронуть тему культурного многообразия в субъекте. 

Культуры коренных народов (айну, нивхов и ульчей) присутствуют на 

Сахалине с древних времен. Они имеют свои традиции, костюмы, язык и 

обычаи, которые сохраняются в настоящее время (например, у айну есть 

традиционное занятие - охота на медведя, которая сопровождается 

многочисленными ритуалами и обрядами). Традиции Японии тесно связаны с 

культурой Сахалина, поскольку Япония контролировала эту территорию в 

течение длительного времени. Японские обычаи и традиции стали 

популярными на Сахалине, особенно в городах, где есть японские поселения, 



153 

такие как Южно-Сахалинск и Караваевский. Русская православная церковь 

распространена по всей территории области. Российские традиции, такие как 

праздники и народные песни, также сохраняются и передаются из поколения 

в поколение. Культура Кореи получила свое призвание на Сахалине, особенно 

в городах, находящихся близко к корейской границе. Корейские обычаи, как 

традиционная кухня, музыка и танец, имеют своих последователей на 

территории Сахалина. 

В течение многих веков территория данного субъекта была объектом 

споров между Россией и Японией. После Русско-японской войны Сахалин был 

разделен между этими двумя странами, что привело к созданию двух 

административных зон – южной (Япония) и северной (Россия). Национальный 

вопрос на Сахалине был связан с этим разделением территории, и ее 

последующей принадлежностью к Российской Федерации. Летом 1920 г. 

Япония установила свою власть над всем Северным Сахалином. В декларации 

Японского правительства от 3 июля 1920 г. говорилось: «Впредь до 

организации законного правительства... те места Сахалинской области, 

которые рассматриваются как требующие оккупации, будут оккупированы...» 

[1, с. 4]. В результате войны СССР фактически вернул в свой состав 

территории, утраченные Российской империей в 1905 по итогам 

Портсмутского мира. В тех условиях, когда японцы перестали иметь право на 

жительство на Сахалине, а их культура и язык не были защищены 

государством, возникла опасность утраты национальной идентичности 

японского народа. С другой стороны, на Северном Сахалине преобладало 

русское население, которое по-прежнему имело свою культуру, язык и 

традиции. Однако и здесь возникали некоторые национальные проблемы, 

связанные с меньшинствами коренных народов Сахалина – численность 

которых сокращалась из-за русификации и экспансии других народностей.  

С ростом миграционных потоков в субъекте появляется необходимость 

решения вопроса о проявлении массовой ксенофобии коренных народов по 

отношению к мигрантам.  Многолетние исследования этого феномена 

свидетельствуют об устойчивости этнонациональных предрассудков, которые 

характерны для большинства российского населения в целом. Ксенофобия 

является крайне негативным явлением, которое приводит к ухудшению 

отношений между различными этническими группами и может повлечь за 

собой насилие и конфликтов [2, с. 3]. Правительство и общество обязаны 

сосредоточить свое внимание на преодолении нетерпимости российского 

населения к мигрантам и создать толерантную и гуманную общественную 

среду, не противоречащую ч. 2 статьи 19 Конституции РФ, запрещающей все 

формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

На примере Сахалинской области можно увидеть большое влияние 

Китая, как поставщика трудовых ресурсов в Российскую Федерацию. «Еще в 

конце XIX – начале XX вв. китайских рабочих активно использовали на 

российских золотых рудниках. Владельцы приисков отдавали китайцам 

предпочтение в связи с тем, что привлечение российского населения считалось 
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нерентабельным, так как приходилось тратиться на обустройство их 

многочисленных домочадцев. Если учесть тот факт, что в дальнейшем, а 

именно – в 1920-е, мигрировали в основном мужчины для работы на 

дефицитных отраслях промышленности, таких как добыча угля и лесопильное 

производство, то можно предположить наличие процессов ассимиляции и 

этногенеза, а также формирования общекультурных ценностей у населения 

приграничной территории. Одной из особенностей китайской миграции 

является ее преимущественно целевой характер, проявляющийся в активном 

привлечении китайских граждан для реализации различных проектов по 

освоению Дальнего Востока и Сибири» [3, с. 3].   

Во время Второй мировой войны большинство китайских жителей 

Сахалина были вынуждены эвакуироваться на континентальную часть Японии 

и Китая. После окончания войны, китайцы вернулись на остров, но их 

численность значительно сократилась. В 50-е гг. XX в. в период роста 

российско-китайского сотрудничества имела место широкомасштабная 

образовательная миграция китайской молодежи в Советский Союз.  

В 1992 году было подписано «Соглашение о принципах направления и 

приеме китайских граждан на работу на предприятиях, в объединениях и 

организациях России». Современное правительство Китая активно поощряет 

эмиграцию своих граждан. В соответствии со стратегией предусмотрено 

завоевание значительной доли международного рынка труда. В отраслевой 

структуре экспорта рабочей силы из КНР приоритет принадлежит 

строительству и освоению природных ресурсов за рубежом.  Количественная 

оценка миграционных потоков из Китая в Россию, проведенная на основе 

официальных данных государственной статистики с 2016 по 2022 гг., выявила 

увеличение числа поставленных на учет граждан КНР в 2016-2019 гг. и то, что 

каждый 8-11-ый прибывший в Россию – гражданин КНР. Наблюдается 

устойчивый рост постановки на миграционный учет (Табл. 1).   

 

Таблица 1. Количественная оценка миграционных потоков из Китая в 

Россию 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Из КНР, 

кол-во 

человек 

1,3 1,5 1,8 2,3 0,2 0,2 0,1 

Всего по 

странам, 

кол-во 

человек 

14,3 

 

15,7 17,8 19,5 9,8 13,4 8 

 

На данный момент факторами преобладания китайцев в миграционных 

потоках РФ являются: общая сухопутная граница, следовательно, 

приграничное сотрудничество, туризм, образовательные контакты; 

облегченный порядок пересечения российско-китайской границ для 

отдельных категорий китайских граждан; совместная российско-китайская 
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хозяйственная деятельность, крупномасштабные кооперативные проекты 

(динамичный экспорт энергоресурсов, логистика сырья). В настоящее время 

миграция из Китая продолжает носить преимущественно трудовой характер. 

Перенаселенность северо-восточных территорий Китая, высокая доля 

трудовых ресурсов при ограниченном количестве рабочих мест, процессы 

урбанизации, экологические проблемы и значительная дифференциация 

населения по уровню доходов заставляют жителей Китая выезжать на 

заработки, в том числе в Российскую Федерацию. Сдерживающим фактором 

китайской миграции выступает визовый режим с Российской Федерацией, 

введенный для трудовых мигрантов из стран дальнего зарубежья.  

Ксенофобия по отношению к китайцам в Сахалинской области 

проявляется в различных формах, включая агрессивное поведение, 

дискриминацию, стереотипы и предубеждения. Одной из причин данной 

проблемы является их большое количество в регионе, особенно в городах, где 

они работают в различных отраслях, в том числе рыбной промышленности. 

Это порождает конкуренцию за рабочие места и жилищные ресурсы, что 

может вызывать негативные эмоции у местного населения. Другой причиной 

является стереотипное представление о китайцах как о людях, которые 

нарушают законы и правила, занимаясь нелегальным бизнесом и т.д. Это 

предубеждение может приводить к дискриминации и даже насилию. 

Государство играет одну из важнейших ролей в поддержке этнических 

групп, проживающих на Сахалине, содействуя сохранению традиций и 

культуры местных народов. Основные меры государственной поддержки 

включают в себя: создание условий для сохранения и развития культуры и 

языков меньшинств (изучение национальных языков с помощью организации 

школ и центров; проведение мероприятий, направленных на сохранение и 

пропаганду национальных обычаев и традиций); поддержка экономического 

развития региона и создание рабочих мест (проведение инвестиционной 

политики; поддержка предпринимательства и создание условий для развития 

малого и среднего бизнеса; поддержка развития туризма и повышение его 

привлекательности для туристов); обеспечение прав и свобод меньшинств 

(создание законодательных и правовых механизмов, которые защищают права 

и свободы меньшинств; проведение мероприятий по борьбе с национальной и 

расовой дискриминацией).  

Современный мир подразумевает особую роль медиапространства и 

социальных сетей в формировании общественного мнения по национальному 

вопросу. Нередко всплеск агрессии по отношению к мигрантам на Сахалине 

вызван их девиантным поведением по отношению как к коренным жителям, 

так и к своим соотечественникам. Согласно официальным данным, в 

Сахалинской области сейчас проживают немногим более 25 тыс. мигрантов. 

Иностранные граждане зачастую вносят свой вклад в криминальную 

статистику региона. Так, по данным УМВД, в основном они не совершают 

серьезных преступлений и в целом редко допускают нарушение закона. «На 1 

ноября на учете управления по вопросам миграции в Южно-Сахалинске стоит 

чуть более 25 тысяч мигрантов. На 45% за 10 месяцев 2022 года увеличилось 
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количество принятых решений о приобретении гражданства – я говорю обо 

всех мигрантах. Совершено на текущий момент 135 преступлений. 93% из них 

представляют собой преступления небольшой и средней тяжести – в основном 

это кража и подделка документов и все, связанное с нарушением паспортного 

режима. Цифра такая, что мы выше по статистике и России, и Дальнего 

Востока, но ненамного. Это специфика нашего региона. Больших и серьезных 

преступлений, как правило, мигранты не совершают», – заявил в ходе 

брифинга начальник УМВД России по Сахалинской области, генерал-майор 

полиции Арсен Исагулов. Местные СМИ активно освещают такие случаи в 

своих публикациях. При этом учитывается, что не все мигранты нарушают 

закон и среди них есть люди, которые ведут себя достойно и работают на благо 

области. Однако, иногда их количество может быть значительным и в таких 

случаях местные жители обеспокоены и требуют от властей принимать меры 

для обеспечения безопасности. Вместе с тем отрицательная реклама не 

лишняя, если она несет информационную ценность и основана на фактах. Это 

может помочь в решении проблем, связанных с нарушениями общественного 

порядка и правопорядка. Также такие материалы помогают обществу 

осознавать проблемы и вносят вклад в разработку методов и средств борьбы с 

этими явлениями. 

Немаловажными организациями, оказывающими поддержку 

многонациональности в Сахалинской области, являются общественные 

объединения, в функции которых входят: развитие культурной интеграции 

между национальными группами; предоставление социальной помощи, 

предоставляя консультации в решении медицинских проблем, переселения, 

трудоустройства; создание и поддержка национальных культурных центров с 

целью продвижения культурного наследия каждой национальности; 

организация международного сотрудничества. Одними из самых знаменитых 

организаций являются такие, как: «Союз мигрантов России», общество 

«Русские Курилы», общество «Шираямы», детский-юношеский центр 

искусств «Синегорье» и т.д.  

Культурное сотрудничество приоритетно в развитии международного 

сотрудничества на Сахалине. Рассмотрим это на нескольких примерах. Обмен 

культурными программами: культурные организации, такие как музеи, 

театры, художественные галереи и учреждения, могут организовывать обмен 

программами для расширения понимания других культур. Музей народных 

искусств может служить мостом между культурами, где народные 

художественные произведения и культурные артефакты могут быть 

выставлены и изучены другими культурами.  Международные фестивали, 

такие как музыкальные фестивали, фестивали еды и фестивали культуры, 

могут служить важным пунктом сбора для людей из разных стран, желающих 

поделиться своей культурой. Образовательные программы могут быть 

созданы, чтобы обучать и расширять знания о других культурах и расширять 

понимание других людей. Все перечисленные пункты могут облегчить 

взаимопонимания, укрепить мирные отношения, а также предоставить 

возможности для экономического сотрудничества. 
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Таким образом, проведя исследование, мы пришли к выводу о том, что 

национальный вопрос при грамотном подходе является важной перспективой 

на пути к совершенствованию всех сфер жизни общества Сахалинской 

области, а не проблемой, которая препятствует развитию острова. Однако не 

стоит забывать о том, что сейчас происходит отток населения из данного 

региона, потому что пока существующих программ для его развития мало и 

инфраструктура малоразвита. На Сахалине присутствует огромное множество 

культур и традиций народов, населяющих регион, а также определена 

разнообразная этническая структура. Проблема ксенофобии сахалинцев по 

отношению к мигрантам сейчас находится на стадии решения посредством 

принятия мер по развитию культурной интеграции между различными 

национальными группами государством и общественными объединениями 

Сахалина. Решение вопроса миграции русского населения в Центральную 

часть России из Сахалинской области на данный момент является главным, 

который может быть базирован лишь на анализе социально-экономической 

ситуации во всей Российской Федерации. Если развитие промышленности в 

регионе, повышение уровня доходов населения и обеспечение региона 

инфраструктурой будут неудовлетворительны, то люди буду вынуждены 

уезжать из субъекта в поисках лучшей жизни в других, более доступных и 

развитых. 
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влияние на формирование ценностных установок молодежи, механизм 

которых претерпел в современном российском обществе определенную 

трансформацию. 

Ключевые слова: ценностные ориентации молодежи, виртуальный мир, 

ценности, социология молодежи, поколение Х, поколение Z. 
 

Формирование иерархии ценностей российской молодежи является 

одним из чрезвычайно важных и сложных вопросов в современной 

отечественной социологии молодежи. Важность заключается в том, что 

состояние духовного и ценностного мира молодежи влияет не только на нее 

саму, но и на жизнь всего общества. Сложность данной проблемы связана с 

противоречивостью характера создания ценностных ориентаций в 

молодежной среде. 

Современное российское общество состоит из нескольких таких 

последовательных когорт. Социокультурный опыт отражает социокультурные 

процессы в обществе в период взросления, особенность «биографической 

ситуации» каждого представителя поколения. Компетентность поколения 

определяет его желаемый и идеальный культурный вклад в развитие общества, 

выражаемый в запросе государства и ожиданий старших поколений. 

Когда мы рассматриваем ценности молодежи последних 60 лет, под 

этим мы понимаем несколько поколений молодых людей, у каждого из 

которых свое место в культурно-историческом процессе. Каждое новое 

поколение этого периода впитало свой социокультурный опыт. Ценности 

молодежи, сформировавшиеся в военный и послевоенный периоды, 

существенно отличаются от ценностей поколения эпохи «застоя» и «нового 

государства» как в силу идеологических факторов, так и в силу специфики 

социальных институтов, сыгравших свою роль в процессе социализации 

молодежи. В итоге, рассматривая меняющиеся ценности за последние 

полвека, мы, с одной стороны, косвенно рассматриваем динамические 

процессы в социальной системе и ее подсистемах (институтов и структур). С 

другой стороны - на примере динамики ценностей молодежи мы видим 
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процесс ее адаптации к новым социальным условиям и интеграцию индивидов 

и социальных групп в эти структуры. 

Теперь воспользуемся результатами, проведенными в разные периоды 

исследований для более детального рассмотрения динамики ценностей 

российской молодежи. 

Интуитивно понимая романтический характер мироощущения молодых 

людей 60-х, попробуем, на основе данных, подтвердить эту мысль. Перед нами 

исследование Б.А. Грушина. Оно проводилось по средствам газеты 

«Комсомольская правда» в январе-марте 1961 г., в которой публиковались 

вопросы, и читатели присылали ответы по почте. Всего было получено свыше 

19 000 анкет. В результате обработки остались 17446 анкет. Возрастной состав 

15-30 лет. 

Среди целей молодежи – служить народу, приносить пользу Родине – 

33,5% (в группе молодежи до 17 лет эту цель выделяют 41,6%); стать 

первоклассным специалистом – 33,2% (молодежь до 17 лет – 52,8%), стать 

настоящим коммунистом – 15,6% [1, с.185]. 

Видно, что кроме «романтических» жизненных целей, серьезную роль 

занимают патриотические, профессиональные цели. Ценности молодежи 

этого периода крепко связаны с «идеологическими» культурными моделями. 

В поздний период «брежневского застоя» происходит критическое 

отношение к идеалам коммунизма, цели построения светлого будущего. 

Уходит прежний «романтизм» в ценностях периода «оттепели». Изменяется 

отношение к труду. Все чаще возникает имитация труда. Важным является то, 

что за небольшой период времени в обществе возникает тревога, отсутствие 

веры в стабильность. Возникает эмоциональная напряженность, нет уже 

«романтической» уверенности и позитивности периода «оттепели». По сути, 

начинается постепенный откат от коммунистической идеологии «отцов» и 

«дедов», критическое переосмысление результатов коммунистической 

стройки. Нет прежней преемственности в политических ценностях и 

установках граждан. Все это приводит к тому, что к началу 80-х гг. 

«романтические ценности» теряют значимое место в смысловой системе 

молодежи периода оттепели. Усиливается значимость деловой активности и 

прагматической успешности. 

В начале 90-х и 00-х мы можем наблюдать совершенно новую ветку, 

эпоху молодежи, которая только начинает свой путь, и чуть позже займет 80% 

взглядов молодых людей – это про западные ценности. Здесь все еще есть 

ностальгия про «мы едины» и «все для людей», но критически мало, в 

основном вступает в силу желания своего личного комфорта. 

Современность же, наполненная динамикой перемен, выдвигает 

молодежь на передний план социальной жизни, открыв перед ней двери в мир 

надежд, новых возможностей. Параллельно с отмиранием существовавших 

социально-экономических, социально-политических, социально-культурных 

механизмов и выходом на передний план новых духовных потребностей и 

интересов происходит переконструирование духовной жизни в целом. Эти 

процессы, в свою очередь, обусловливают трансформацию ценностно-
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нормативной системы, которая характеризуется внутренней 

рассогласованностью и нестабильностью. 

Результатом трансформационного процесса служит преобразование 

базовых институтов, совокупность которых в ходе институциональных 

изменений и определяет социокультурную специфику конкретного общества. 

В научной литературе с различных позиций осмысливается процесс 

институционального устройства общества и институциональных изменений. 

Несмотря на различие позиций, ученые прекрасно понимают, что 

институциональная система способна видоизменяться, но данный процесс 

имеет свою закономерность, которая и позволяет сохранить историческую 

уникальность и самобытность многих обществ, даже с учетом глобальных 

трансформаций. 

Молодежь является источником воспроизводства общества, 

обеспечивая его дальнейшую жизнь и прогрессивное историческое развитие. 

Каждое новое поколение, обладая инновационным потенциалом, вносит 

изменения в существующие условия жизни, трансформируя их в соответствии 

с собственными представлениями. 

Динамика терминальных ценностей молодежи. 

Перейдем теперь к анализу терминальных ценностей молодежи 80-х гг., 

чтобы глубже понять выделенные ранее тенденции. 

Одна из значимых тенденций, о которой необходимо сказать при 

рассмотрении эволюции терминальных ценностей – усиление значимости 

семьи. На наш взгляд, эта тенденция связана с рядом факторов, среди которых 

– переход к рыночному обществу, потеря социальных целей, 

консолидирующих общество, усиление приватной сферы граждан СССР. 

Мы будем опираться на данные исследования рабочей и учащейся 

молодежи, проведенного Институтом социальных исследований АН СССР в 

1983 г. среди ряда регионов РСФСР [6, с. 36]. Среди жизненных целей 

большую популярность получили: желание иметь благополучную семью, 

воспитывать хороших детей (для рабочей молодежи – 74,6%), работать в меру 

своих сил и способностей на благо общества (рабочая молодежь – 63%, 

учащиеся – 68,1%); иметь хороших друзей, пользоваться уважением 

окружающих (рабочая молодежь – 68,4%, учащиеся – 85,9%). Ценности 

материальной жизни находятся на периферии. Так, ценность «иметь полный 

достаток в доме, ни в чем не нуждаться» выделяет 21,4% рабочей молодежи, 

карьеру – 0,3%. Для учащихся – 10,4% и 3% соответственно. Отметим, что 

цель «иметь хорошую семью» выходит на первый план, по сравнению планами 

молодежи начала 60-х годов. Однако, все еще популярна цель «работать в меру 

своих сил и способностей на благо общества». Данные исследования 

показывают то, что, несмотря на трансформацию социальной системы, 

существенных изменений в терминальных ценностях молодежи не 

наблюдается, кроме исчезновения цели построения коммунистического 

общества. 

Спустя 6 лет в исследовании молодежи [4, с.28], проведенном ВЦИОМ, 

виден рост респондентов, затруднившихся с определением главной цели своей 
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жизни (27,2%). Это может быть связано с социально-экономическим 

кризисом, потерей ориентиров, ломкой социальных идеалов и ценностей, чего 

еще не было в 1983 г. Поэтому, в исследовании 1983 г. таких было 2,8%. 

Однако, ценность «семья» остается на первом месте. На вопрос: «В чем 

состоит главная цель вашей жизни?» 15,7% отмечают – вырастить детей, дать 

им образование и т.п. 15,0% опрошенных выделяют создание семьи, семейное 

благополучие. На третьем месте – материальные цели: обеспеченность, 

высокие заработки, машина и т.д. (14%). Таким образом, наибольшая 

популярность у традиционных ценностей – семья, воспитание детей 

(суммарно 30,7%). 

В ряде проблем подрастающего поколения, актуальных в отечественной 

современной социологии молодежи, выделяются проблемы по сферам 

жизнедеятельности: труд, образование, быт, семейно-брачные отношения, 

культура, общественная жизнь. Также в социологии молодежи выделяют 

проблемы в зависимости от ее статуса как социально-демографической 

группы. Исходя из этого, социальные проблемы молодежи можно 

подразделить на две большие группы: первая – специфически молодежные 

социальные проблемы; вторая - общесоциологические проблемы, которые в то 

же время касаются молодежи. В различных социальных условиях эти 

проблемы наполняются конкретным содержанием [3, с.54]. 

Ценностный мир молодежи, ее духовный потенциал и выбор тех или 

иных адаптационных и в целом жизненных стратегий в обществе 

формируются в процессе межпоколенческого взаимодействия. Оно не всегда 

основано на консенсусе, что и вызывает конфликты. 

Вследствие социокультурного раскола, произошедшего в конце 

прошлого века, в России сейчас сосуществуют две различные модели 

ценностных систем. Одна из них тяготеет к постиндустриальной 

индивидуалистической модели ценностей западного типа, а другая связана с 

носителями традиционной российской ментальности и ближе к 

патриархально-коллективистской модели ценностей. 

Таким образом, формирование ценностных предпочтений и ориентаций 

российской молодежи происходит в рамках ценностного противостояния, что, 

в свою очередь, обусловливает плюрализм мировоззренческих установок и 

отсутствие единства в отношении базовых ценностей. Вместе с тем, как 

отмечают специалисты, молодежь в большей степени, нежели старшее 

поколение, ориентирована на ценности индивидуализма, личного успеха, 

самостоятельности и в целом западные ценности. У многих отступают на 

задний план или исчезают вообще такие ценности, как стремление быть 

полезным людям, находить смысл жизни в общественно значимой работе. 

Существенно падает нравственный вес таких понятий, как «родина», «величие 

государства». Так, «комфорт для себя и своей семьи», отрицавшийся всеми 

поколениями советской молодежи, стал разделяться абсолютным 

большинством современной молодежи. Неопределенность настоящего и 

будущего молодого поколения в условиях нестабильного рынка и жесткой 

конкуренции за каждое рабочее место вынудила молодежь высоко оценивать 
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собственные интересы и жизненный комфорт, что указывает на 

прагматизацию сознания и господство инструментальных ценностей молодых 

людей. 

Можно отметить, что иерархическая структура ценностей современной 

российской молодежи отражает традиционно-модернистский тип самого 

российского общества, в котором традиционные ценности сосуществуют с 

рационально-индивидуалистическими ценностями западного общества, 

символизируя собой не гармоничное единство, а социокультурный раскол, 

поскольку общество разделилось на два противоположных ценностных 

лагеря. 

Говоря о динамике ценностей современной молодежи, нельзя обойти 

вниманием Интернет и ценности его пользователей. 

Современное информационное общество характеризуется новой, 

информатизированной культурой, которая выражается через виртуальное 

поле коммуникации и развлечения. 

Современные технологические инновации способствуют увеличению 

свободного времени человека и тем самым содействуют развитию индустрии 

развлечений. Кроме того, существует мнение, что «обесценивание внешних 

ценностей позволяет человеку больше сосредоточиваться на себе самом» [5, 

с.11]. Это влияет на ценностные ориентации членов общества потребления, 

главной из которых становится получение разнообразных наслаждений, что 

способствует изменению прежних, традиционных ценностей. Например, 

знание и уровень образования в первую очередь оцениваются не сами по себе, 

а как средство карьерного роста и получения высокого дохода, а искусство 

играет роль атрибута успешной жизни. 

Отличительной чертой в плане ценностных предпочтений у человека 

информационной эпохи является бесконечное и ненасытное стремление к 

чувственным удовольствиям и достатку. Однако это мешает человеку ощутить 

себя счастливым, гармоничным, добившимся цели. Анализируя сложившуюся 

ситуацию, можно говорить о том, что человек в процессе погони за благами 

теряет свои важнейшие ценности – Бога, социум, себя. 

Утратив традиционные ценности, приобрел ли современный человек 

ценности информационной эпохи? Да, такие ценности есть, как утверждают 

многие исследователи. В первую очередь в информационном мире 

сформирована ценность виртуального мира. Для многих пользователей (чаще 

всего с аддикцией), таких как геймеры, хикико-мори и для других интернет-

зависимых, виртуальная реальность заменяет реальную жизнь. Однако даже 

если человек не является интернет-зависимым в полном смысле этого слова, 

то Интернет является одним из предпочтительных видов отдыха. 

Отличительной четой виртуального мира является его сосредоточение на 

конкретном пользователе. Это дает свободу, но ограничивает возможность 

общения, так как пользователь передает сообщение, и существует большая 

вероятность того, что он не получит ответ своевременно. Уходя в виртуальный 

мир, пользователь рискует потерять себя в реальном мире. 
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Попытаемся составить ценностные портреты разных поколений 

молодежи. 

Коротко охарактеризуем ценности каждого поколения молодежи 1960-

2020 гг. Для послевоенного поколения процесс интеграции в социальные 

структуры имел превалирующее значение. Это обеспечивало возможности для 

карьерного развития и снимало состояние тревоги и беспокойства. Жизнь 

страны для многих была связана с собственной жизнью, отсюда такая 

популярность ценности «быть настоящим коммунистом» в исследовании Б.А. 

Грушина.  

Для поколения «перестройки» более важным становится собственная 

перспектива. Жизнь страны и ее развитие существенно снижается в иерархии 

ценностей. Для этого поколения важным становится проблема адаптации к 

рынку и поиск своего места в рыночной системе. Для поколения 90-х в силу 

институционализации различных форм адаптации к рынку на первый план 

выходят компетенции – качества, необходимые для успешной активности в 

рыночных отношениях, – качества личной эффективности (инициативность, 

результативность, активная позиции, целеустремленность и др.). В силу 

разрушения социальных идеалов и ослабления социальных связей, в условиях 

постоянных изменений на первое место выходит индивидуализм. Он 

становится формой адаптации с одной стороны и залогом реализации 

индивидуальных стратегий – с другой. 

Наблюдая современную молодежь, анализируя поведение и 

рассуждения студентов, можно прийти к выводу, что у нового поколения 

основными ценностями являются высокий материальный статус, карьерный 

рост, престижная профессия.  

Это подтверждает также исследование, проведенное М.К. Горшковым, 

который, проанализировав ответы респондентов, пришел к выводу, что «на 

рубеже 80-х и 90-х гг. установки и ценности православно-христианского 

происхождения, утверждающие превосходство духовных начал над чисто 

внешним устроением жизни и приобретением разнообразных материальных 

благ, стали активно вытесняться идущими с Запада жизненными 

приоритетами, связанными с идеей количественно измеримого 

экономического успеха. 

Анализ ценностей разных поколений молодежи 1960-2020 гг. приводит 

нас к следующим выводам: 

1. Как только в обществе будет сформирована устойчивая система 

культурных ценностей, молодежь, возможно, обратится к традиции, в 

условиях культурной изменчивости ее ценности отражают архаизацию. 

2. Ценности молодежи показывают особенности социокультурной 

среды, в которой сформировалось определенное поколение. 

3. Ценностный портрет каждого поколения молодежи – результат 

множества факторов. Среди которых – социокультурный опыт, осознание 

своего места в стратификационной структуре общества (место поколения по 

Мангейму), желание реализовать культурный потенциал своего поколения. 
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4. Динамика ценностей молодежи может показывать поколенческую 

динамику. При этом, отличия в ценностях разных поколений – есть результат 

культурно-исторического развития общества, отличий в социальных средах в 

разные периоды, культурных особенностей разных поколений родителей 

молодежи. 

5. Вместе с тем, при большом количестве факторов мы не лишаем 

поколения своей неповторимой энтелехии (по К. Мангейму) – своего 

индивидуального, неповторимого духа. 

6. Трансформация ценностей в межпоколенной динамике может 

характеризовать результат экономического развития страны, переходом от 

индустриального к постиндустриальному обществу. 

7. Динамика ценностей молодежи 1960-2020 гг. характеризуется 

переходом от «романтизма» к прагматизму. 

8. Ценности постперестроечной российской молодежи во многом 

связаны с архаизацией, ценности доперестроечной молодежи 1960-1990гг – с 

традицией. 

9. Есть ценности, которые современная молодежь вынесла в перед и 

показала их истинную значимость, такие как семья, дружба, свобода выбора и 

саовыражение. 
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Проблема политического абсентеизма молодежи является особенно 

актуальной для современной России. В силу этого представляется возможным 

особенно рассмотреть самую негативно настроенную по отношению к власти 

группу – молодежь. Определим политические установки молодежи, сценарии 

и аспекты влияния на них.  

Определение политических установок. Согласно С. Вербе и Г. 

Алмонду [1, 34], политические установки можно рассмотреть с точки зрения 

трех аспектов – когнитивного, эмоционального и оценочного. Еще один аспект 

измерения – компоненты политической системы. Это система в целом, ее 

элементы на «входе» и «выходе» и место личности в системе (см. табл. 1).  
 

Таблица 1. Измерение политической установки 

 Система как 

объект 

Объекты на 

«входе» 

Объекты на 

«выходе» 

Роль 

личности  

Знание     

Эмоции     

Оценка     

 

Алмонд и Верба используют эту таблицу для определения политической 

культуры, используя метрику от 0 до 1 (см. таб. 2). 
 

Таблица 2. Типы политической культуры  

 Система как 

объект 

Объекты на 

«входе» 

Объекты на 

«выходе» 

Роль 

личности 

Патриархальная 0 0 0 0 

Подданическая 1 0 1 0 

Активистская 1 1 1 1 
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Если переложить эту схему на либеральную молодежь, можно отметить: 

они знают о политической системе и ее институтах, однако оценивают их 

негативно. Молодежь знает о существовании местного самоуправления, 

партий и государственного аппарата, однако не верит в их эффективность и 

осуждает их действия. Лично себя они видят как личность, не способную 

повлиять на ход политической жизни.  

Это подтверждают и эмпирические исследования. Чем моложе 

представитель молодежи, тем с большей вероятностью он или она не пойдет 

на выборы. Лишь 26% молодежи 18-20 лет ходили на выборы в 

Государственную думу, среди 21-24 года – 38%, 25-29 – 53% [2, 46]. Однако 

тезис о большом уровне политических знаний не подтверждается: лишь 11% 

готовы уверенно заявить о том, что знают много о политике [2, 46]. 

Политическое участие – самая больная тема. В политической жизни участвует 

всего 1%, а полноценно готовы участвовать 7% [2, 48].  

Можем определить политическую культуру молодежи как 

подданическую. Исключения – активисты и те, кто мало знает о политике. Они 

составляют меньшинство.  

Рассмотрим политические установки чуть глубже – с точки зрения 

политических взглядов. Согласно опросам [2, 44], самая крупная категория – 

социал-демократы (28%). Это сходится и с общероссийской тенденцией 

(30%). Также с ней сходятся ответы на вариант «затрудняюсь ответить» – и 

там, и там 18% и близость с идеями коммунизма – 11%. Меньше, чем среди 

всех россиян, в составе молодежи аграрников (4%) и сторонников 

тоталитарного режима (6%), а больше – русских националистов (16%) и 

либералов (12%). Это достаточно разношерстный состав, поэтому обратимся 

к анализу по группам молодежи. Исследования предлагает максимальные 

показатели групп политических взглядов [2, 45]. Социал-демократы обладают 

самым стабильным состоянием: 31% имеет высшее образование, 30% имеют 

средний достаток, 34% из них относятся к категории 18-21 лет. При 

составлении рекомендаций по работе стоит обращать на эту группу большое 

внимание. Русские националисты находятся в более бедственном положении: 

20% относятся к категории нуждающихся, 21% проживают в малых городах, 

20% имеют образование ниже среднего. Последнее связано с тем, что 18% 

русских националистов относятся к возрастной категории в 14-17 лет. Сейчас 

как раз они являются теми, кто только входит в электоральный возраст. 

Либералы – полная противоположность русским националистам. 10% имеют 

высшее образование, 16% относятся к обеспеченным, 26% проживает в 

Москве, а 18% – в больших городах. 15% либералов относятся к категории 18-

24 лет. Самые старшие – коммунисты (21-24 года). 13% из них бедные.  

Исходя из этих данных, делается тот же вывод – молодежь слишком 

разрозненная в политическом спектре. Однако это можно учесть через точное 

определение целевой аудитории: в зависимости от наиболее предпочитаемого 

возраста и города проживания стоит строить рекомендации по привлечению 

молодежи к политике, если речь идет о политических взглядах. В целом стоит 
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ориентироваться на социал-демократов как основную политическую группу 

молодежи.  

Обоснование сценариев. Равно как и молодежь различна, так и различны 

цели ее привлечения. Дело в том, что система оценивания Вербы и Алмонда 

не учитывает позитивное или негативное отношение к власти, политике и 

государству. Можно относиться к подданнической культуре, но поддерживать 

власть. Можно быть активистом, но выступать против существующей власти. 

Так как активисты-оппозиционеры сами по себе люди с жесткой жизненной 

позицией, их отношение нельзя будет изменить. А подданнического 

большинства – возможно. Это можно сделать несколькими способами – 

переходом на активистский тип или реставрацией подданнического типа.  

Реставрация подданнической культуры. Цель – сохранить 

подданнический тип, но изменить эмоции и оценки. Предлагается сделать 

государство и власть более привлекательными для молодежи через спектр 

аспектов. В первую очередь это когнитивный. Несмотря на ощутимый 

эмпирически высокий уровень, результаты опроса говорят об обратном. Затем 

предлагается обратить внимание на лингвистический и в малой или средней 

степени на поведенческий аспект, для повышения электоральной активности 

– визуальный. Это позволит показать политическую жизнь на языке 

молодежи. Она станет видеть ее более позитивно, но в то же время не станет 

активно участвовать в ней. Это делается за счет следующего: классическая 

подданническая культура предполагает малый уровень знаний об объектах на 

«входе», то есть местном самоуправлении, политических партиях, 

общественных приемных и прочем. Та же история и с ролью личности в 

политической жизни.  

Переход на активистский тип. Цель – сделать большинство или хотя 

бы значительную часть молодежи активистами, позитивно оценивающими 

власть. Более сложный в реализации, чем первый сценарий. Предполагает 

исполнение первого сценария, но с поправками. Деятельность по улучшению 

знаний, эмоций и оценок распространяется и на объекты «входа». 

Поведенческий аспект исполняется в высокой степени. Он же и дает 

возможность получить новые знания, эмоции и оценки касательно роли 

личности в политической жизни.  

Проблемы исполнения сценариев в том, что они учитывают 

характеристики большинства молодежи. В частности, сложнее всего работать 

с оппозиционно настроенной молодежью. Она имеет достаточное количество 

знаний, но оценивает максимально негативно. Из-за этого в первом сценарии 

поведенческий аспект используется в средней или низкой степени. Они 

долгосрочны, но эффективны в качественном аспекте.  

Определение аспектов. Их всего четыре – поведенческий, 

лингвистический, когнитивный, визуальный (или рекламный). Раскроем 

каждый.  

Когнитивный. Он заключается в самом простом – политическом 

просвещении. Это возможно сделать в рамках «Разговоров о важном», 

«Основах российской государственности». Или вовсе политическое 
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просвещение можно сделать задачей развивающегося РДДМ «Движение 

первых». 

Вопрос лишь в том, как преподносить это политическое просвещение. В 

школьной программе есть предмет «Обществознание». В него включены и 

темы, ориентированные на просвещение о возможностях гражданина. В 

частности, о выборах и их работе, политической системе, общественно-

политических движениях, политических партиях, государстве и прочем. 

Однако, если судить по результатам эмпирического исследования, формат 

обычного урока неэффективен. Подобные дисциплины есть и в вузе, но в 

целом они повторяют школьный курс. У малой эффективности такого пути 

есть множество причин: отрыв от практики, негативное отношение к формату 

урока/пары, неподходящий формат. Отрыв от практики решается просто: при 

проведении занятий по политическому просвещению стоит кратко и точно 

объяснить полезность, зачем молодежи нужно идти на выборы, например. 

Кратко и точно потому, что молодежь быстро отказывается получать 

информацию, если первые предложения ее не заинтересовали, если судить по 

опыту соцсетей. Негативное отношение и формат решаются одним – 

составлением проекта уроков/пар через призму мышления молодежи. Они 

должны быть простые, понятные и короткие. Также можно активно 

использовать технические средства (это используется, например, в 

«Разговорах о важном», формат кратких видео), игровой формат (например, 

представить себя кандидатом, депутатом и прочее), стимулировать 

учеников/студентов самим искать информацию. Ее можно разместить в 

соцсетях или на отдельном сайте. Можно даже сказать так: цель таких занятий 

больше не просвещение, а создание мотивации для самостоятельного 

просвещения, стремление заинтересовать. Также политическое просвещение 

должно исключать идеологизацию в силу разных политических взглядов 

молодежи, в этом плане всем угодить невозможно.  

Следовательно, решение проблемы малого количества знаний – 

неидеологизированные занятия в формате, ориентированном под молодежь. 

То есть простые, короткие, технологические, полные ярких и 

запоминающихся образов. Цель занятий – более заинтересовать, чем 

напрямую сообщить информацию о том, как работает политическая система. 

Занятия могут проходить в рамках уже созданных, а могут идти отдельно. 

Также можно создать совет, союз из молодежи (молодых педагогов, студентов 

педагогических вузов и молодых политологов, например). Он бы помогал в 

создании программы занятий, их форматов.  

Визуальный. По большей части связан с выборами. Также может быть 

использовано для политических мероприятий. Цель аспекта – формирование 

позитивного отношения к выборам через эффективную рекламу. В этом 

можно сотрудничать с политическими партиями, потому что молодежь видит, 

в том числе, и рекламу политических партий.  

Эффективная реклама для молодежи – быстрая, простая и в интернете. 

Также с прямым разъяснением пользы и яркими образами. Например, 

одночленными или двухчленными лозунгами, описывающими полезность 
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выборов для молодежи. Это можно разместить в соцсетях, запустить челлендж 

или заказать нативную рекламу у кумиров молодежи. Однако вопрос о 

сотрудничестве с известными лидерами мнений – спорный. К любой 

публичной личности, блогеру молодежь относится по-разному, и зачастую не 

в отношении большинство/меньшинство, а примерно в равной степени. Но в 

то же время большую роль может играть нативная реклама, так как молодежь 

к самому институту выборов относится негативно. В отношении студентов – 

рекламу выборов можно вписать в занятия политического просвещения.  

Важно также обратить внимание на то, что система эффективной 

рекламы должна использоваться не только на президентских выборах, но и на 

выборах всех уровней. Это повысит количество проголосовавших и там, и там, 

так как отношение к местным выборам взаимосвязано с президентскими 

выборами.  

По поводу кандидатов – как было сказано, их избирательные кампании 

тоже имеют большое значение. Даже большее, чем реклама выборов самих по 

себе. Кандидаты обладают большим спектром и дополняют в целом рекламу 

института выборов, т.к. зачем идти на выборы, если не знаешь, за кого 

голосовать. Также политические партии, например, посредством кампании 

могут привлечь внимание к своим молодежным отделениям, или наоборот.  

Резюмируем: сочетание рекламы выборов как института и 

избирательных кампаний кандидатов. Краткая, яркая, чуть ли не вирусная, 

хорошо запоминающаяся реклама в интернете. Хорошая реклама должна быть 

на всех уровнях выборов. Хорошая нативная реклама также важна.  

Лингвистическая. Связана больше с дискурсом политиков, средств 

массовой информации. Молодежь, активно существующая в интернете, 

обращает больше внимание на форму и содержание слова, они равнозначны. 

Употребление слов из молодежного дискурса вызовет у нее доверие и 

позитивные эмоции.  

Один из аспектов языка молодежи – язык ненасилия, толерантный язык. 

Это использование терминов, которые устраивают те или иные меньшинства. 

В частности, этнические, возрастные группы, группы людей с инвалидностью. 

Используя определенные слова, молодежь выражает свои политические 

взгляды и определяет их у других людей. Само собой если политик или СМИ 

начнут использовать эти слова, их молодежь оценит как близкие себе, 

позитивно. И здесь даже больше играет не содержание новостей/публикаций, 

а именно сами слова. Самый яркий пример – предлагается вместо слов 

«нация», «народность», «народ», «этнос» использовать близкое к английскому 

«этничность», так как множество слов вызывает потребность в их 

разграничении как понятий – например, слово «нация», например, выше 

«народности». Подобная иерархия практиковалась в СССР.  

Однако есть языковые элементы, которые внутри самой молодежи 

используются не всеми, поэтому их использование вызовет конфликт. 

Например, таковыми являются феминитивы.  

Следовательно, лингвистический аспект можно описать в кратком 

правиле: говорить на языке молодежи.  
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Поведенческий. Их цель – создание некой цепочки действий, которые бы 

вызывали доверие к власти. Нами еще в пункте про сценарии они были 

поделены на три уровня. Разберем особенности каждого.  

Низкий уровень – внеполитические примеры и развитие молодежных 

инициатив. Реализацию, например, электоральных ритуалов можно устроить 

в учебных заведениях: выборы президента школы, главы профбюро, старосты 

общежития. Эти возможности существуют и сейчас, но ими никто не 

пользуется. Обычно такие должности не создаются вовсе или избираются 

окольными путями. Можно добавить рекламные элементы, добавить больше 

полномочий, чтобы стимулировать потенциальных кандидатов учувствовать. 

Потенциал этих выборных должностей можно использовать как пример, 

который молодежь может перенести и на политические выборы.  

Усилие молодежных инициатив – упор больше не на существование 

этих инициатив, а их реализацию. Молодежь в первую очередь обратит 

внимание на полезность участия в том или ином мероприятии. Подобные 

инициативные мероприятия можно проводить и на уровне университета: 

давать возможность студентам реализовывать свои проекты вне зависимости 

от сферы их применения и без давления бюрократической машины. И важным 

представляется то, что инициативы действительно должны быть нужны 

молодежи. 

Средний уровень – законодательный. Ориентирован на молодежь, 

следящую за политической ситуацией в стране. Заключается в том, чтобы 

реализовывать интересы молодежи на законодательном уровне в той или иной 

степени. Например, повысить стипендию. Это создаст образ власти, которая 

может помогать молодежи не только на словах.  

Высокий уровень – создание некой культуры протеста. Сущность – 

создание условий для политического протеста для создания образа 

прислушивающейся к молодежи власти. В сочетании со средним уровнем 

создастся еще более внушительный образ.  

Таким образом, современная российская молодежь является сложной 

для политического вовлечения группой. Изменения их политических 

установок равнозначны некоторому изменению установок государства, 

политиков, СМИ. Особая сложность – разношерстность политических 

взглядов молодежи, поэтому анализ происходит через политическую 

культуру. Предложены четыре аспекта, которые дают возможность мягко 

изменить политические установки молодежи. Они касаются дискурса власти, 

политической рекламы, политического просвещения и сотрудничества с 

молодежью в реализации их интересов на политической арене.  
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Современный мир находится в состоянии интенсивной трансформации 

экономики, социального устройства, культуры и научно-технологической 

сферы. В наше время каждая страна определяет для себя технологии, 

обладание которыми критически важно с точки зрения национальной 

безопасности.  

Основными категориями для укрепления технологического 

суверенитета являются:  

1. Обладание уникальным ресурсом или продуктом, без которого 

невозможна технологическая цепочка; 

2. Обладание полной технологической цепочкой компонентов, которые 

производят в пределах одной страны и имеют на них исключительные права; 

3. Обладание эксклюзивным торговым домом реализации финального 

продукта; 

4. Обладание технологией сборки конечного продукта; 

5. Обладание стандартом. 

Технологический суверенитет – это способность государства 

располагать уникальными критически важными технологиями для 

обеспечения благосостояния и конкурентоспособности страны, и возможность 

разрабатывать их самостоятельно.  

Для достижения технологического суверенитета, необходима 

подготовка кадров, повышение уровня их образования, постановка 

правильных задач, а также запуск реиндустриализации экономики, 

планирование научного и промышленного развития на десятилетие вперед. 

Суверенное развитие и создание собственных технологий должны стать 

национальной идеей. 

Однако стоит понимать, что без продвижения и поддержки молодежных 

инициативных групп невозможно суверенное технологическое планирование 

развития России на годы вперед. Технологический суверенитет страны также 
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должен основываться на укреплении общероссийской гражданской 

идентичности. Только в условиях единого вектора развития и консолидации 

(во взаимосвязи общества, бизнеса и государства) возможно построить 

успешное и преуспевающее Российское государство.  

В России уже существуют площадки   продвижения молодежных 

инициатив (Сириус, АСИ – особенно в направлении «Молодые 

профессионалы» и многие другие. 

В июле прошлого года на базе Технической академии Росатома уже 

была организована дискуссия молодежи и ветеранов по теме 

«Технологический суверенитет через призму времени», Мероприятие 

призвано передать знания и опыт, полученные во времена технологической 

независимости прошлого века через нить преемственности поколений. 

Помимо этого, в Парке науки и искусства «Сириус» состоялся Конгресс 

молодых ученых. На крупнейшей научной площадке было представлено 

множество идей и проектов, которые уже сейчас меняют мир. Некоторые из 

них планируется внедрять и тиражировать в медицине, образовании и 

агропроме. Ключевым мероприятием этого трека можно назвать сессию 

«Генетика – глобальный вызов». Ее актуальность диктуется необходимостью 

обеспечения биологической безопасности и достижения технологического 

суверенитета в области генетики. По мнению модератора сессии Михаила 

Ковальчука: «Генетика – это более глубокий и опасный вызов, чем ядерный, 

потому что он незаметен и не ощутим». 

Ближайшее десятилетие объявлено Президентом России В.В. Путиным 

«десятилетием науки и технологий», включающим в себя комплекс 

инициатив, проектов и мероприятий, которые направлены на усиление роли 

науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. 

Целями десятилетия названы привлечение молодежи в науку, 

вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных для страны 

задач, повышение доступности информации о достижениях российской науки 

для граждан. 

Продвижение молодежных инициатив в условиях развития 

технологического суверенитета России набирает обороты в научной отрасли. 

Сближение общества, бизнеса и государства в вопросе импортозамещения 

влечет за собой укрепление нашего единства в целом, особенно   в сфере 

научно-технологической отрасли, так как без нее невозможно никакого 

развития в мире инновационных технологий.  
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Мы, как люди XXI века, живущие в России, осознаем, что стали частью 

эпохи перемен. Самосознание суверенитета России и коренные 

преобразования в жизни общества – это темы, которые в настоящее время 

являются ключевыми для развития нашей страны. Осознание суверенитета 

своего государства важно, потому что это позволяет политической элите 

самостоятельно принимать решения и защищать интересы своей страны на 

мировой арене. Это особенно важно в наше время, когда мировая политика 

становится все более сложной и непредсказуемой. Кроме того, осознание 

населением суверенитета помогает государству сохранять свою культурную и 

историческую идентичность, что является важным аспектом национальной 

безопасности. Осознание независимости страны помогает в развитии 

экономики, что позволяет ей повысить конкурентоспособность на внутреннем 

и международном рынках.  

Чтобы сформировалось осознание суверенитета России, необходимо 

рассмотреть несколько аспектов, которые так или иначе влияют на 

формирование статуса суверенной страны. Так на формирование 

независимости России влияют не только политические аспекты, но и 

экономические, культурные, аспекты в науке и образовании. Это означает, что 

Россия должна иметь свой сильный экономический потенциал и сохранять 

свою культурную и историческую идентичность. Эпоха перемен 

подразумевает преобразования, без которых сейчас невозможно представить 

будущее. Коренные преобразования могут нести разный характер в глазах 

каждого человека, однако они созданы для того, чтобы поднять статусность 

страны на международной арене. 

Экономические аспекты повышения осознания населением 

суверенитета России. Одним из важных аспектов коренных преобразований 

является модернизация экономики. Россия должна развивать свой 

экономический потенциал, чтобы стать сильной и конкурентоспособной на 

мировой арене. Это может быть достигнуто путем инвестирования в научные 
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исследования, создания новых технологий и модернизации производственных 

ресурсов. Экономическая мощь и независимость являются важными 

факторами для обеспечения политической и социальной стабильности. Так 

существует ряд экономических факторов, влияющих на формирование 

суверенитета страны: 

- зависимость от других стран; 

- внешний долг; 

- иностранные инвестиции; 

- экономические санкции; 

- экономическая мощь. 

  Зависимость от других стран, как экономически важный фактор имеет 

влияние на формирование суверенитета страны, ведь если государство зависит 

от импорта товаров и услуг из других стран, его экономический рост и 

стабильность могут ухудшиться в случае изменения политических, 

экономических или технологических условий в этих странах. 

Внешний долг. Когда государство занимает деньги у других стран или 

международных организаций, его финансовая независимость может быть 

подорвана. Если государство не в состоянии выплатить свой долг, оно может 

потерять контроль над своей экономикой и стать зависимым от кредиторов. 

Иностранные инвестиции. Иностранные инвестиции могут быть 

полезными для экономического развития государства, но они также могут 

создавать зависимость от иностранных компаний и правительств, которые 

могут использовать свою власть, чтобы диктовать условия и вмешиваться во 

внутренние дела государства. 

Экономические санкции. Экономические санкции могут быть наложены 

на государство, чтобы оказать давление на его правительство и изменить его 

политику. Если санкции слишком жесткие или продолжительные, они могут 

привести к экономическому коллапсу и потере контроля над своей 

экономикой. 

Экономическая мощь. Сильная экономика может укреплять суверенитет 

государства, обеспечивая ему финансовую и политическую независимость. 

Это может позволить государству принимать решения в соответствии с его 

интересами и не зависеть от других стран или международных организаций.1 

Повышение суверенности России может иметь положительный эффект 

на экономику страны. В частности, это может привести к укреплению 

национальной валюты и уменьшению зависимости от иностранных 

инвестиций.  

В настоящее непростое для России время очень важно то, что 

национальная экономика, вопреки многочисленным предсказаниям Запада, 

устояла, выдержала все санкционные удары и готова к дальнейшему 

развитию. Теперь Россия проводит политику девалютизации: значительно 

уменьшив активы и резервы в долларах и евро, а также перейдя на расчеты с 

торговыми партнерами в национальных валютах. Еще один позитивный 

момент связан с импортозамещением. Может показаться, что нововведения 

обходятся дороже, приходятся сложнее в логистике и т.д., но все эти трудности 
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постепенно решаемы и не идут ни в какое сравнение с конечной целью – 

получением качественного российского аналога зарубежного товара, что 

позволит укрепить положение России на международной арене и поднимет 

осознанность ее населения о собственном суверенитете. 

Повышение суверенности России также может иметь положительный 

эффект на экономику страны. В частности, это может привести к укреплению 

национальной валюты и уменьшению зависимости от иностранных 

инвестиций. 

Культурные, научные и образовательные аспекты повышения 

осознанности суверенности России. Другой важный аспект коренных 

преобразований – это развитие образования и науки. Россия должна иметь 

сильную систему образования, которая бы обеспечивала высокий уровень 

знаний и компетенций у населения. Также необходимо инвестировать в 

научные исследования, чтобы Россия была на переднем крае 

технологического прогресса.  

Культурная и историческая идентичность – важные аспекты коренных 

преобразований. Россия должна сохранять свою культурную наследство и 

идентичность, чтобы не потерять свою уникальность. Это может быть 

достигнуто путем сохранения культурных достопримечательностей и 

традиций, а также поддержки национальных меньшинств. 

В условиях современных вызовов, когда наша страна столкнулась 

деструктивными действиями экстремистских и террористических 

организаций, попытками недружественных иностранных государств оказать 

идеологическое и психологическое воздействие на наших граждан, попытками 

насаждения чуждой российскому народу и разрушительной для российского 

общества системы идей (отрицание идеалов патриотизма и служения 

Отечеству, идеалов ценности крепкой семьи, брака, многодетности, «отмена 

русской культуры»). Мы должны понимать и транслировать, что Единство 

народов России, ответственность за судьбу нашей страны, право на достойную 

жизнь, патриотизм являются базовыми и нерушимыми ценностями для 

каждого из нас и для всей нашей страны 2,3. 

Именно поэтому на протяжении долгого времени в школах практикуют 

«Разговоры о важном», повышение патриотического духа, формируется у 

детей уже со школьной статьи. На таких сессия школьникам дается 

достоверная информация о государстве, в котором они живут, о его 

природных и национальных богатствах, рассказывают историю нашей страны. 

Приобщение и воспитание в детях патриотки способствует укреплению 

суверенитета страны. Ведь сильный и свободный народ – это достижение 

суверенного государства. 

Развитие образования и науки является одним из ключевых факторов 

повышения суверенности России. В частности, это может способствовать 

развитию инновационной экономики, укреплению национальной 

безопасности и повышению квалификации населения.  
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Влияние политических решений на суверенитет России. Когда речь 

заходит об отстаивании суверенитета, повышение его уровня в глазах 

населения, надо упомянуть о политических решениях. 

Сегодня люди видят, что Россия практически в одиночку открыто 

противостоит всему западному миру. Глубинный народ понимает, что у нас, 

по большому счету, нет особого выбора: либо Россия отстаивает свое право 

быть сильной суверенной державой. 

Главным итогом СВО – и итогом исключительно положительным, 

обретение Россией всей полноты государственного суверенитета в результате 

полного разрыва связей между западной и российской цивилизациями. Так, 

Россия вышла из большинства международных организаций, продолжает 

прекращать и приостанавливать действие различных международных 

правовых актов, согласно которым ранее добровольно отказалась от части 

своего суверенитета.  

Повышение суверенности России также связано с реализацией 

политических мер, направленных на укрепление национальной безопасности 

и защиту национальных интересов. Например, укрепление государственного 

суверенитета, то есть независимости России в принятии важных решений по 

внутренней и внешней политике. Укрепления правительственных институтов, 

развития демократических процессов и защиты прав человека и гражданина 

по большей части влияют на формирование системы национальной 

безопасности, именно поэтому власти России уделяют этому вопросу должное 

внимание. 

Помимо национальной безопасности, хочется упомянуть укрепление 

обороноспособности страны. Повышение оборонных мощностей явно для 

населения влияет на суверенитет страны, поскольку чем быстрее и менее 

болезненно Россия может отразить внезапный удар врага, тем более сильной 

и независимой она может считаться. Властям необходимо увеличить 

оборонные расходы, модернизировать вооружение и технику, а также сделать 

вклад в развитие национальной оборонной промышленности. 

Как влияют коренные преобразования отражаются на человеке. 

Вводить изменения в стране необходимо, когда текущая ситуация не 

удовлетворяет потребности и интересы населения, а также когда существует 

потенциал для роста и развития. Это может быть связано с экономическими 

проблемами, социальными протестами, неэффективностью политических 

структур и т.д. Однако, вводить изменения необходимо с учетом 

конституционных норм и законов, а также с участием общественности и 

представителей различных групп интересов. Изменения должны быть 

направлены на улучшение жизни граждан, а не на укрепление власти 

конкретной группы людей или политической партии. Вводить изменения 

также необходимо постепенно и с учетом возможных последствий. Это 

поможет избежать сильного социального напряжения и конфликтов, а также 

обеспечит более плавный переход к новой системе. 

Существуют ситуации, когда внедрение чего-то нового просто требует 

моментального включения, тогда плавно ввести преобразование не 
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получается. Современная ситуация очень ярко отображает случай, когда 

медлить просто невозможно.  

Ключевой вопрос не только в том, какой в итоге будет страна, но и в том, 

затронет ли российский вызов основы внешнего мироустройства. Если 

политикам не удастся внедрить преобразования в жизнь других стран, то 

России придется подстраиваться и корректироваться, потому что нельзя 

построить новый мир на такой отдельной территории, да еще в таком веке, как 

сейчас, без соответствующих изменений всего остального цивилизованного 

пространства. 

В основе любых глобальных перемен – будь то социальных, 

экономических, геополитических – лежит конфликт, столкновение интересов 

различных групп. Это очевидно: если бы противоречия отсутствовали, то ни 

одна из сторон не была бы заинтересована в изменении текущей ситуации. 

В условиях глобального мирового переформатирования, 

цивилизационных реформ, когда целые страны осознанно отказываются от 

навязываемого извне вектора развития, в частности, прозападного, это не 

может не вызывать конфликт в самом обществе. Многие люди не готовы 

отказаться от благ, предоставляемых англо-саксонской и европейской 

цивилизациями, хотят остаться в западном фарватере и покидают нашу 

страну. Это хоть и небольшая, но довольно активная часть общества, которые 

за годы присутствия Запада в России добилась определенных успехов в жизни 

– карьерных, финансовых, имущественных и т.д., и которая связывает свои 

успехи во многом с прозападным вектором развития страны.  

Вводить изменения в структуру жизни общества важно, чтобы 

обеспечить его развитие и прогресс. Если общество не меняется, оно может 

оставаться на месте и не развиваться, что впоследствии оставит неизгладимый 

след в истории государства, в том числе и в жизни населения. Введение 

изменений позволяет улучшать качество жизни людей, повышать 

эффективность экономики, улучшать условия труда и жилья, а также 

развивать культуру и образование. Внедрение новых технологий и методов 

работы позволяет сделать жизнь более комфортной и безопасной для всех 

членов общества. Иногда итог коренных преобразований невозможно 

проследить в первый, довольно короткий промежуток времени от начала 

внедрения чего-то нового. Преобразования – это сложный социальный 

процесс, поэтому, чтобы увидеть результат необходимо набраться терпения и 

довериться тем, кто хочет изменить уже существующую структуру.  

В общем и целом, осознание суверенитета России и коренные преобразования 

в жизни общества являются ключевыми для развития страны в настоящее 

время. Люди, которые поддерживают свое государство в столь непростое 

время, оказывают поддержку, что способна дальше продвигать 

преобразования в жизни общества. То, что пытается внедрить политическая 

элита страны, связано с тем, чтобы развить страну, помочь нуждающимся, 

вывести Россию на новый уровень, повысить ее суверенитет. Россия должна 

иметь сильную экономику, сильную систему образования и сохранять свою 
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культурную и историческую идентичность. Только тогда она сможет успешно 

конкурировать на мировой арене и достигать новых высот развития. 
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Аннотация: Современная молодежь является одной из ключевых социальных 

групп, оказывающих значительное влияние на развитие общества. 

Молодежные организации, как субъект государственной молодежной 

политики России, играют важную роль в решении задач социальной защиты, 

поддержки и развития молодежи. В данной работе рассмотрена актуальность 

молодежной политики России, ее государственное регулирование, 

приоритетные направления реализации и возможные пути улучшения. 
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Государственная молодежная политика играет ключевую роль в 

развитии общества, так как граждане в возрасте от 14 до 35 лет составляют 
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значительную долю населения Российской Федерации (около 25% [1]) и 

являются представителями одной из наиболее динамично развивающихся 

социальных групп. Данное направление деятельности определяет общий 

вектор развития молодежи в стране и создает условия для ее полноценной 

интеграции в общество.  

Молодежные организации, в свою очередь, являются одним из основных 

субъектов реализации этой политики, обеспечивая молодежи доступ к 

различным формам досуга, профессиональному развитию, участию в 

общественной жизни и другим возможностям. 

Государственная молодежная политика России – это система 

государственных действий, направленных на развитие и поддержку молодежи 

во всех сферах жизни. Она является важной составляющей социальной 

политики государства и ориентирована на удовлетворение интересов и 

потребностей молодежи, создание условий для реализации ее творческого 

потенциала, улучшения социально-экономического положения, а также 

формирования активной гражданской позиции. 

Основными задачами государственной молодежной политики России 

являются: создание условий для образования и развития молодежных 

организаций, поддержка молодежи в трудоустройстве и профессиональном 

развитии, обеспечение доступа к качественному образованию, культурным и 

спортивным мероприятиям, а также участие молодежи в принятии решений на 

различных уровнях власти. 

Государственная молодежная политика России осуществляется через 

различные инструменты, в том числе через финансовую поддержку 

молодежных и студенческих организаций, создание центров молодежных 

инициатив и инноваций, организацию культурных, спортивных и 

образовательных мероприятий, участие молодежи в работе муниципальных и 

государственных структур. 

Важным элементом государственной молодежной политики России 

является сотрудничество государства с молодежными организациями, 

которые имеют большой потенциал и могут вносить значительный вклад в 

развитие молодежной политики. Взаимодействие государства и молодежных 

организаций позволяет создавать новые проекты, обмениваться опытом, а 

также участвовать в общественно-политической жизни страны. 

Таким образом, государственная молодежная политика России является 

важным инструментом развития молодежи, ее поддержки и интеграции в 

общество. Она охватывает различные сферы жизни молодежи и направлена на 

обеспечение ее потребностей и интересов, создание условий для реализации 

потенциала и развития талантов. 

Молодежная политика в России регулируется различными 

законодательными актами, такими как Конституция РФ [2], Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года [3], Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития РФ на период до 2030 года» [4], Федеральный закон от 28 июня 

1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
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общественных объединений» [5] и другие. Они регулируют права и 

обязанности молодежи, а также деятельность органов государственной власти, 

молодежных общественных объединений и других организаций в сфере 

молодежной политики. 

Одним из основных законодательных актов в области молодежной 

политики является Федеральный закон от 29 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации» [6]. Он определяет основные 

принципы государственной молодежной политики, права и обязанности 

молодежи, а также механизмы взаимодействия между государством и 

молодежью. 

Среди основных положений закона можно выделить следующие: 

● определение основных понятий, связанных с молодежной 

политикой, таких как молодежь, молодежная политика, молодежное участие и 

др.; 

● установление задач и принципов государственной молодежной 

политики; 

● определение органов государственной власти и управления, 

ответственных за реализацию молодежной политики; 

● разграничение компетенции между федеральными органами 

власти и органами власти субъектов Российской Федерации в области 

молодежной политики; 

● определение мер поддержки молодежи в области занятости, 

образования, науки, культуры, спорта и др.; 

● установление механизмов взаимодействия государства и 

молодежных организаций в реализации молодежной политики; 

● обеспечение защиты прав и интересов молодежи. 

Основным исполнительным органом государственной молодежной 

политики в России является Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь). Его задачей является координация деятельности в области 

государственной молодежной политики, разработка и реализация 

мероприятий по развитию молодежи в России.  

Росмолодежь также проводит мониторинг и анализ состояния молодежи 

в России, организует образовательные и культурные мероприятия, 

поддерживает молодежные организации и движения. Таким образом, 

агентство играет важную роль в развитии государственной молодежной 

политики и помогает молодым людям получать опыт, знания и поддержку в 

реализации своих идей и проектов. 

На следующем этапе исследования авторами была проанализирована 

деятельность молодежных организаций Российской Федерации, отмечены 

наиболее популярные из них: 

1. Российский союз молодежи (РСМ) является крупнейшей 

молодежной общественной организацией в России. Цель РСМ – координация 

деятельности молодежных организаций и молодежных инициатив на 

территории страны. 
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В работе РСМ существует ряд направлений, включающих в себя 

различные проекты и программы, такие как социальная помощь 

нуждающимся гражданам, молодежное предпринимательство, поддержка 

культуры и искусства, спорта и туризма, экологические проекты, молодежная 

политика и права. 

Одним из ключевых проектов РСМ является «Российская студенческая 

весна». Фестиваль выступает в качестве важной площадки для общения и 

обмена опытом молодых людей, а также для выявления и поддержки 

талантливых и перспективных студентов в разных областях. 

РСМ также активно участвует в реализации государственной 

молодежной политики, работая в тесном сотрудничестве с 

правительственными организациями и другими молодежными 

объединениями. В рамках своей деятельности РСМ проводит конференции, 

форумы, семинары и другие мероприятия, направленные на обмен опытом и 

координацию действий молодежных организаций по всей стране. 

2. Российские студенческие отряды (РСО) – это организация, 

имеющая семь направлений деятельности, которые предоставляют различные 

возможности для молодежи участвовать в социально значимых проектах и 

приобретать опыт в разных областях. 

Строительное направление – участники получают опыт работы с 

инструментами и строительными материалами, а также знания о процессе 

строительства и ремонта. Направление «Проводники на железной дороге» – 

позволяет студентам и молодежи принимать участие в обслуживании 

пассажиров на железнодорожном транспорте, в том числе в продаже билетов, 

встрече и проводе пассажиров и т.д. 

Педагогическое направление – предполагает участие в проведении 

занятий и мероприятий для детей и подростков, в том числе в летних лагерях, 

детских садах и школах. Сельскохозяйственное направление – предполагает 

участие в работе на фермах и в сельскохозяйственных предприятиях. 

Медицинское направление – предполагает участие в оказании медицинской 

помощи в лечебных учреждениях, летних лагерях, а также участие в 

медицинских экспедициях. 

Сервисное направление – позволяет молодежи получить навыки работы 

в сфере обслуживания и организации мероприятий, научиться работать в 

коллективе и общаться с людьми. Специализированное направление в 

Российских студенческих отрядах предполагает работу в конкретной отрасли, 

например, сантехники, монтажники, электрики, механики и другие. В рамках 

данного направления студенты получают необходимые знания и навыки в 

соответствующей области, проходят практику на производстве и работают на 

объектах. 

3. Российское движение школьников (РДШ) – это общественная 

организация, созданная с целью развития молодежного движения в России и 

поддержки талантливых и активных школьников. Она является одной из 

самых массовых и влиятельных организаций, работающих среди школьников. 
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Основная цель РДШ – формирование активной, самостоятельной, 

творческой и патриотически настроенной личности. Для этого организация 

проводит множество разнообразных мероприятий, таких как конкурсы, 

олимпиады, фестивали, летние и зимние школы, проекты по экологии, 

культуре и искусству, волонтерские акции и другие. 

Организация имеет свои отделения во всех регионах России и 

сотрудничает с различными общественными и государственными 

организациями. Она также активно участвует в проведении молодежных 

форумов и конференций, где школьники могут обменяться опытом, обсудить 

актуальные проблемы и выработать совместные решения. 

4. Молодежный клуб Русского географического общества (МК 

РГО) – это общественная организация, созданная с целью привлечения 

молодежи к изучению географии и поддержки молодых ученых в сфере 

географии и природопользования. 

МК РГО проводит научные, культурно-просветительские, 

экологические и туристические мероприятия, направленные на развитие 

интереса к географии и природным ресурсам России, а также на обмен опытом 

и знаниями между молодыми учеными и студентами географических 

специальностей. 

Клуб имеет филиалы в различных регионах России и сотрудничает с 

другими организациями, в том числе с региональными отделениями РГО, 

научными и образовательными учреждениями, а также с молодежными 

организациями за рубежом. 

5. Юнармия – это общественное движение молодежи, созданное в 

России в 2016 году при поддержке Министерства обороны РФ. Организация 

является частью государственной молодежной политики и имеет своей целью 

подготовку молодых людей к службе в армии, повышение патриотизма и 

формирование уважения к военной службе. 

Участники Юнармии – это юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет, 

желающие получить базовые знания по военно-технической подготовке, а 

также узнать больше об истории и традициях российской армии. Для этого 

организация проводит различные тренинги, сборы, мастер-классы и 

соревнования, включая такие виды, как стрельба, ориентирование на 

местности, физическая подготовка, а также обучение медицинской и 

технической помощи. 

Организация Юнармия имеет отделения во всех регионах России и 

сотрудничает с другими организациями, работающими в сфере молодежной 

политики. В настоящее время Юнармия является одной из самых массовых 

молодежных организаций в России, собравшей под своими знаменами более 1 

миллиона 200 тысяч участников. 

Молодежные организации предоставляют молодым людям возможность 

участия в различных проектах и программах, направленных на развитие 

социальных, культурных, спортивных и научных сфер жизни. Кроме того, они 

помогают проявить таланты и способности, а также раскрыть творческий 

потенциал. Молодые люди могут участвовать в конкурсах, фестивалях, 
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выставках, концертах и других мероприятиях, которые организуются 

молодежными организациями. Такие мероприятия не только позволяют 

молодым людям показать свои достижения, но и помогают им получить 

обратную связь от публики и экспертов, что может стать ценным опытом для 

дальнейшего развития. 

Наконец, молодежные организации являются площадками для общения 

и социальной адаптации молодых людей. Здесь они могут найти новых друзей 

и единомышленников, расширить свои социальные контакты, а также 

получить поддержку и помощь в решении личных проблем и вопросов. Это 

особенно важно для молодых людей, которые переезжают в другой город или 

страну, начинают новую работу или поступают в учебное заведение. 

Молодежные организации помогают им быстрее и легче адаптироваться к 

новым условиям жизни и находить свое место в обществе. 

Важнейшим аспектом деятельности молодежных организаций является 

сбор и анализ обратной связи по предоставляемым возможностям. Специфика 

опросного метода позволяет разделить молодежь на несколько подгрупп, 

устраняя неоднородность в возрастном промежутке от 14 до 35 лет. 

Основываясь на результатах опроса молодых людей на тему их 

отношения к молодежной политике и карьере в России, проведенного ВЦИОМ 

в 2021 году [7], авторы осуществили анализ общественного мнения. Вопрос, 

задаваемый респондентам, звучал следующим образом: «Если говорить про 

страну в целом, то как Вы считаете, в нашей стране есть или нет возможности 

у молодых людей для того, чтобы…», и далее были перечислены 8 сфер 

деятельности. Исследование проводилось среди молодежи трех возрастных 

групп: 14-17, 18-24 и 25-35 лет. Наиболее распространенным ответом на все 

вопросы было убеждение в наличии возможностей, но ограниченных. 

Молодые люди отметили отсутствие возможностей по следующим 

направлениям в таком соотношении: 

1. Участие в работе политических организаций (27%), 

2. Приобретение собственного жилья, решение жилищного вопроса 

(25%), 

3. Трудоустройство на хорошую работу по специальности (18%), 

4. Открытие собственного дела (18%), 

5. Получение достойного дохода (17%), 

6. Продвижение по карьерной лестнице (15%), 

7. Получение хорошего образования (10%), 

8. Участие в работе общественных и волонтерских организаций (9%). 

Таким образом, анализ результатов опроса ВЦИОМ позволил выявить 

проблему ограниченности возможностей молодежи в различных сферах 

деятельности. Кроме того, многие из них сталкиваются с проблемами 

трудоустройства на хорошую работу по специальности и открытия 

собственного дела, что может свидетельствовать о недостаточной поддержке 

молодежного предпринимательства в стране. Также важным для молодых 

людей является получение достойного дохода и продвижение по карьерной 
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лестнице, что указывает на необходимость улучшения экономической 

ситуации и возможностей для профессионального роста. 

В соответствии с выявленными в ходе анализа общественного мнения 

ограничениями авторами предлагается комплекс мер по их урегулированию 

при осуществлении государственной молодежной политики. 

Важным моментом является улучшение качества образования и 

подготовки молодых кадров, создание дополнительных возможностей для 

развития молодежной науки и инноваций, поддержка молодых 

предпринимателей и развитие молодежного предпринимательства. 

Необходимо также обеспечить доступ молодежи к информационным 

технологиям и повысить уровень информационной грамотности. 

Стоит продолжать работу и по созданию условий для развития научно-

технического потенциала молодежи и ее творческого потенциала. Для этого 

можно создавать молодежные научно-технические центры, проводить 

специализированные конкурсы и фестивали, организовывать мастер-классы и 

тренинги. 

В качестве вспомогательного аспекта авторы отмечают 

совершенствование системы профессиональной ориентации и поддержки 

молодежи. Для этого необходимо создавать современные информационные 

платформы и базы данных, обеспечивать доступ к профессиональному 

тестированию и консультационным услугам, организовывать ярмарки 

вакансий и предоставлять субсидии на обучение и стажировки в престижных 

компаниях. 

Развитию молодежного туризма и путешествий может способствовать 

создание специальных туристических программ для молодежи, развитие 

молодежных хостелов и других форм размещения, а также поддержка 

культурного обмена молодежи между регионами России и другими странами. 

Для увеличения роли молодежи в принятии решений на всех уровнях 

власти необходимо развивать системы молодежной экспертизы и 

консультаций, а также обеспечить участие молодежи в работе общественных 

советов, комитетов и других организаций. 

В заключение авторы подчеркивают, что молодежные организации 

играют важную роль в реализации государственной молодежной политики в 

России. Необходимо совершенствовать механизмы их поддержки и развития, 

а также предоставить свободный доступ молодежи к образованию, 

здравоохранению, трудоустройству и другим сферам жизни. Это требует 

комплексного подхода и совместных усилий государства, молодежных 

организаций, общественности и бизнес-сектора. Только так можно обеспечить 

полноценное развитие молодежи и ее интеграцию в общество, создать условия 

для реализации потенциала и укрепления будущего страны. 
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Молодые люди являются обширной социально-демографической 

группой, которая находится в процессе развития социальных, умственных и 

физических качеств. Им под силу быстро овладеть новой профессией или 

специальностью, усвоить новые знания, а частичная включенность в 

статусную структуру общества позволяет им быть более мобильными и менее 

зависимыми, с чем связан их резервный характер как мобилизационного 

потенциала [1]. 
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Говоря о молодежи как о социальной группе, необходимо учитывать 

демографические и психологические характеристики, с чем связано 

понимание специфики периода молодости. В это время осуществляется 

переход между периодом детства – периодом зависимости – и началом 

взрослой, автономной жизни: молодые люди еще находятся в процессе 

получения образования, что является основным видом деятельности 

школьников, но уже вступают в профессиональную трудовую деятельность, в 

большей степени связанную со взрослой жизнью. Среди основных задач этого 

периода лежит социальная трансформация, подразумевающая, в том числе, 

смену жизни в родительской семье на построение собственной, рождение и 

воспитание уже своих детей [1]. Молодые люди включатся в новые виды 

деятельности и рамки качественно других прав и обязанностей [2]. Поэтому 

молодость можно назвать переходным периодом между юностью и 

взрослостью [1]. 

Меняется не только жизненный уклад: изменения происходят и в 

компонентах структуры самосознания личности – здесь и изменение 

отношения к фамилии и роду, к собственному телу, переосмысление 

взаимоотношений в поиске настоящей близости, половая идентификация, 

различения в содержании и представлении о тех сферах жизни, значение 

которых для молодых людей возрастает. Это время внутренних конфликтов: 

познакомившись с жаждой профессионального успеха и продуктивной 

деятельности, молодые люди могут столкнуться с необходимостью 

прибегнуть к самоограничениям ради будущего – будущих достижений, 

карьеры, семьи [2]. 

Созревание же личности как процесс непрерывный не завершается по 

мере перехода от юности к молодости и от молодости ко взрослости, а длится 

на протяжении жизни под влиянием приобретаемого опыта. Зрелым считается 

человек, имеющий четкое представление о собственных установках и себе 

самом – своего рода, основание пирамиды, на вершине которой – 

разноаспектное состояние человека, характеризуемое разнообразием [3]. 

Социализация молодых людей в современном мире не ограничивается 

усвоением определенных образцов поведения, норм и правил. От молодежи 

требуется гибкость, ей же – простор для опробования иных ролей, испытания 

новых правил. Такой простор для эффективных и эмоционально безопасных 

экспериментов обеспечивают взаимоотношения со сверстниками, открытые 

усвоению законов «мира взрослых», но закрытые для вмешательства с их 

стороны [1]. 

Сегодня одна из ключевых ролей в социализации молодежи 

принадлежит моде, что связано с поиском идентичности, удовлетворением 

потребности в самоопределении и самоутверждении. Посредством моды 

происходит приобщение к социальному и культурному опыту, осваиваются 

социальные нормы и ценности. Мода позволяет молодым людям быть 

вхожими в определенную группу, удовлетворяя потребности в престиже и 

значимости и позволяя получить статус среди сверстников. Мобильность и 

независимость этого периода жизни позволяет через модное поведение 
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реализовать присущие молодым людям склонности к новизне и 

экспериментам над собой [4]. 

Таким образом, молодежная субкультура готовит молодых людей к 

самостоятельной независимой жизни – ко взрослой жизни, критерии которой 

размылись по мере развития человеческого сообщества, поскольку даже 

достижение половой и социальной зрелости оказалось разделено во времени. 

Привычные социально-биологические маркеры, связанные с получением 

образования, институтом семьи и брака, движением по карьерной лестнице 

как этапами вхождения в статус взрослого остаются позади. Это проявляется 

в удлинении сроков получения образования, добровольном отказе от создания 

семьи и рождения детей в долгосрочной перспективе или же вообще. 

Возрастает роль не имеющих социального контекста индивидуальных 

маркеров [1]. 

Поскольку почвой для всеобъемлющего успешного развития 

государства и обеспечения его стабильности служит консолидированное 

общество, основанное на гражданской идентичности, которая, в свою очередь, 

и является основой коллективного самосознания, в свете вышеназванных 

особенностей периода молодости важным является формирование 

гражданской идентичности молодых людей [5]. 

Гражданская идентичность – это индивидуальное чувство 

принадлежности к общности граждан конкретного государства, позволяющее 

гражданской общности действовать в качестве коллективного субъекта [6]. 

Как свидетельство принадлежности к гражданскому сообществу 

конкретной страны содержание понятия включает поведенческие формы, 

представления и мотивы как осознанные и неосознанные психологические 

образования и формируется в ходе социального взаимодействия [5]. В 

структуре гражданской идентичности можно выделить три элемента: 

когнитивный, эмоциональный и регулятивный, каждый из которых включает 

этническую, общероссийскую и общекультурную составляющую. Большую 

роль в формировании и проявлении этого вида идентичности играет 

индивидуальная готовность совершать какую-либо деятельность и ее 

оценивать, то есть деятельностный компонент [7]. Смысловую основу 

гражданской идентичности в отношении народа и каждом отдельном случае 

формирует содержание исторической памяти [8]. 

Важно понимать, что формирование этого вида идентичности процесс 

длительный, многофакторный и непростой, продолжающийся на протяжении 

жизни [7]. 

В том случае, когда все компоненты объединены, имеют 

взаимосвязанный характер и оказывают взаимное позитивное влияние, можно 

судить о сформированности гражданской идентичности. Так, «активность 

духа» как базисные ценности (патриотизм, знания, нормы, культура) 

формируется при участии когнитивного и ценностно-мотивационного 

компонентов, позволяет давать оценку собственным поступкам и позиции. 

«Активность духа», в свою очередь, направляет «активность действий» 

(осознанное поведение, выполнение социально-нравственных обязанностей, в 
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деятельности ориентация на общественные ценности), развиваемую 

деятельностным компонентом. «Активность духа» должна закладываться еще 

в дошкольном возрасте с ориентацией на личность каждого отдельного 

ребенка, при этом необходимо учитывать возрастные особенности, поскольку 

каждый возрастной период благоприятствует формированию своего 

компонента [8]. 

При формировании гражданской идентичности молодых людей стоит 

уделить внимание профилактике и коррекции социально-негативных и 

отрицательных политических явлений, работать над содержанием досуговой 

деятельности, способствовать сохранению ценностей национальной 

социальнополитической и нравственной культуры, органично внедряя 

современные элементы [8]. 

Через чувство «мы» гражданская идентичность позволяет 

реализовывать потребности личности в принадлежности к группе через 

ощущение единства и давая чувство уверенности перед сложной социальной 

действительностью [5]. Недаром широко известен афоризм «человеку нужен 

человек»: направление жизни и наделение ее смыслом, согласно Э. Фромму, 

человеку дает соотнесение с какой-либо системой, без чего он, попадая в реку 

сомнения, оказывается обездвижен. В этом смысле формирование 

идентичности первоначально для самой личности [6]. 

Гражданское развитие позволяет выделить три уровня своего 

формирования (Тапп Дж. и Левина Ф.), применяемые к различным групповым 

формам идентичности. Таким образом, для осознания своей социальной роли 

и ее раскрытия в рамках государства необходимо достигнуть соотнесения с 

соотечественниками за счет расширения окружения через осознание и 

переживание принадлежности к референтной группе, затем на уровне 

сознания индивида происходит становление установок для соблюдения 

структуры общества и соответствия ожиданиям значимой группы, и, наконец, 

достижение такой степени развития саморегуляции и самоконтроля, когда 

ответственность за свое поведение касается соблюдения прав окружающих – 

не только соотечественников [7]. Необходимо принятие личностью 

гражданской идентичности как ценности [8]. 

Таким образом, опираясь на деятельностный компонент формирования 

гражданской идентичности, предлагаем рассмотреть мотивацию достижения 

успеха как вспомогательный элемент формирования данного вида социальной 

идентичности. 

Стремясь понять причины поведения людей, говоря о его 

направленности и механизмах реализации, в качестве объяснительно 

конструкта мы используем мотивацию. Американский психолог Р. Стернберг, 

занимаясь вопросами прогнозирования успеха, изучил интересы, установки, 

эмоциональные реакции на неудачу, атрибуции и представления индивида о 

себе как его факторы, и сделал вывод: в борьбе между интеллектом и 

мотивацией за звание лучшего предиктора успеха победу одерживает 

мотивация [9]. 
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Мотивация достижения направлена на возможно лучшее выполнение 

любой ориентированной на некоторый результат деятельности, когда через 

сравнение с другими результатами с использованием стандартов оценки 

применяются критерии успешности. Как стремление субъекта 

характеризуется проявлением усердия в достижении потенциально лучших 

результатов в значимой области. Примечательно, что деятельность по 

достижению не обязательно ограничивать сферой учебных, 

профессиональных или спортивных успехов: это может быть воспитание 

ребенка, помощь другим, приобретение каких-либо социальных навыков [9]. 

Здесь и кроется связь между мотивацией достижения и упомянутой 

«активностью действий», деятельностным компонентом гражданской 

идентичности. 

Пионером в области изучения этой разновидности мотивации был Генри 

Мюррей, выделивший мотивацию достижения в конце 30-х годов прошлого 

века. Начало исследований было положено в конце 1940-х – начале 1950-х 

годов, когда Джон Аткинсон и Дэвид Макклелланд начали экспериментальное 

изучение потребности в достижении и приступили к созданию практических 

разработок. Макклелланд разработал методику диагностики мотивации 

достижения, что позволило установить возможность больших 

индивидуальных различий в выраженности мотива, равно как и способность 

этих различий влиять на содержание мотивации достижения (ее предметную 

направленность), а также силу мотива и его прочность [9]. 

Зеркальным отражением мотивации достижения является изученный 

Аткинсоном мотив избегания неудачи, откуда и аналогичность составленных 

им формул. Он опирался на большую степень огорчения при переживании 

неудачи в выполнении легкой задачи относительно неудачи при выполнении 

трудной. Он также заключил, что боязнь неудачи определяется высоким 

показателем тестовой тревожности в сочетании с низким показателем 

потребности в достижении, тогда как высокий показатель потребности в 

достижении при низком показателе тестовой тревожности определит мотив 

достижения соответственно [10]. 

Исследования людей с высокими показателями мотивации к 

достижению успеха продолжали Э. Френч (для успешного выполнения 

деятельности необходима отражающая эффективность деятельности 

адекватная обратная связь), Шепард, Дечармс и другие (исследование 

склонности к новаторству и активности в отношении поиска новой 

информации). Не обошли этот вопрос стороной и такие немецкие психологи, 

как Х. Хекхаузен и Х. Шулер. При изучении мотивации достижения в 

основном предпринимаются попытки определить факторы, влияющие на 

данную разновидность мотивации, и особенности этого психологического 

феномена, а также выявить и описать определенные характеристики, 

свойственные людям с высокой мотивацией достижения. [11]. 

Человеку с ярко выраженной мотивацией достижения успеха присущ 

портрет из целого набора характеристик, среди которых активность, 

инициативность, направленность действий на достижение конструктивных, 
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положительных результатов, причем продуктивность деятельности и степень 

ее активности менее зависима от внешнего контроля. Такие люди склонны к 

планированию будущего, предпочитают средние по трудности или слегка 

завышенные обязательства. Сталкиваясь с препятствием, они ищут пути его 

преодоления. При выполнении заданий проблемного характера, а также в 

условиях нехватки времени эффективность деятельности, как правило, 

возрастает [12]. 

В отечественной психологии мотивация достижения рассматривается в 

основном с позиции деятельностного подхода. Здесь пионером в изучении 

структуры мотивации достижения был М.Ш. Магомед-Эминов, смотревший 

на мотивацию достижения как на психический процесс, регулирующий 

деятельность субъекта в определенной ситуации. Т.О. Гордеева является 

автором системной модели процесса мотивации достижения. С точки зрения 

социально-психологического аспекта мотивация достижения была изучена 

М.Л. Кубышкиной. Изучаются психофизиологические, психологические и 

поведенческие корреляты мотивации достижения (О.С. Виндекер, Е.В. 

Воробьева), равно как возрастные и гендерные особенности этого феномена 

(О.С. Виндекер, Е.П. Ильин, М.Л. Кубышкина). Российские ученые 

предлагают различные описывающие структуру мотивации достижения 

модели; выявлен широкий спектр психологических коррелятов мотивации 

достижения [11]. 

Так, в исследовании Е.В. Воробьевой установлены корреляции между 

выраженностью мотивации достижения и структурами большой 

наследственной обусловленности (биологически детерминированными) [13]. 

В исследовании Т.В. Степановой также приводится портрет 

ориентированных на избегание неудачи. Они первым делом думают не о 

способах достижения успеха, а «предвидят» поражение, поэтому в первую 

очередь ищут пути его предотвращения, еще даже не приступив 

непосредственно к делу. Их описывают как людей малоинициативных, 

избегающих заданий, где предполагается ответственность. Они плохо 

оценивают собственные способности, что было показано еще в 

представленных Макклелландом результатах ряда исследований [10; 12]. Так, 

например, испытуемые с мотивацией неудачи при выборе профессии 

отличаются меньшей реалистичностью, словно бы избегая реалистичного 

выбора. При оценивании способностей личных и, по их мнению, 

соответствующих требованиям различных профессий, оценка способностей, 

требуемых для выбранной специальности, оказывалась превышающей оценку 

собственных. В случае с испытуемыми, ориентированными на успех, оценки 

требований профессии и личных способностей находились в соответствии. В 

то же время ориентация на неудачу при сравнении с реальной успеваемостью 

показывала неточную оценку и порой выбор несоответствующей интересам 

испытуемого профессии. Однако если в решении сложного задания такой 

испытуемый терпит неудачу, он с большей степенью вероятности возьмется 

продолжать работу, чем в той же ситуации с легким заданием [10]. 
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Т.В. Степанова также отмечает, что для людей с мотивацией неудачи в 

одних случаях характерно неоправданное завышение целей, в других же – 

предпочтение легких задач с меньшими трудовыми затратами. Степень 

выраженности эффекта Зейгарник меньше, дефицит времени ведет к 

ухудшению результативности деятельности, как правило, настойчивость 

меньше. Планы обычно строятся на ближайшее будущее. Также отмечается 

снижение притязаний на задание, если индивид сталкивается с неудачей [12]. 

Так как же стимулировать мотив достижения? Как в основе японской 

философии кайдзен лежит стремление каждого живого организма «ежедневно 

понемногу расти, чтобы сделать еще один шаг в этой жизни», как люди 

стремятся сделать сегодня лучше, чем вчера, так и желание улучшения ради 

самого этого факта «лучше» и дарованного им удовольствия естественным 

образом вплетено в мотив достижения [10; 14]. Нет правила, согласно 

которому люди с высокой потребностью в достижении всегда справляются с 

задачей лучше тех, чьи показатели потребности выражены слабее, равно как и 

высокие результаты не всегда являются показателем актуализированной 

мотивации достижения, а не удовлетворения иных потребностей. При высокой 

потребности в достижении лучшие результаты скорее являются следствием 

наличия побудителя достижения, позволяющего получить удовольствие от 

успешной деятельности ради самой деятельности или от демонстрации 

собственных возможностей к выполнению чего-либо окружающим. Подобные 

результаты были продемонстрированы экспериментами Френч [10]. 

В качестве побудителя достижения стоит рассматривать умеренную 

трудность как условие, при котором шансы выполнить задачу лучше 

остальных выше, чем в ситуации с легким или очень сложным заданием. Такие 

задания, согласно Вейнеру, также позволяют оценить влияние собственных 

усилий на результат, поскольку при работе с легким заданием оценить их 

значение для успеха сложнее, тогда как трудное, скорее всего, выполнено не 

будет и, соответственно, не даст необходимой информации. Тем не менее, в 

силу использованных Вейнером показателей для доказательства значения 

диагностических заданий данные результаты не считаются убедительными 

[10]. 

Пожалуй, одна из ключевых ролей при актуализации мотива достижения 

принадлежит внутреннему удовлетворению, поскольку между внешними 

стимулами достижения или внешними побудительными признаками и 

успешностью выполнения задачи прослеживается обратная связь: внешние 

стимулы либо отвлекают, либо приводят к улучшению результатов, но при 

слабо выраженной потребности в достижении. Это также было 

продемонстрировано рядом исследований [10]. 

Возвращаясь к вопросу о специфике молодости, стоит отметить, что в 

отечественной школе М.Н. Яковлевой эмпирически показано, что для 

современных молодых людей центральное значение имеет самореализация 

[15]. 

В исследовании Н.В. Калининой 37% из 145 студентов в возрасте от 17 

до 23 лет следуют тенденциям модного поведения, связанным с занятиями 
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саморазвития: изучение языков, чтение научной литературы, посещение 

тренингов и семинаров личностного роста. Поскольку тенденция была 

выражена у значительной части участников исследования, она, подобно 

тенденции следования моде во внешнем виде, была выделена как основная. 

Способствуя определению собственного места в обществе и самовыражению, 

эта тенденция играет ведущую роль в самореализации молодых людей. Также 

у этой части респондентов обнаружены более выраженные способности 

воспринимать экзистенциальную значимость происходящих событий, 

доводить дело до конца, они открыты для мира и себя, включаются в ситуацию 

и воплощают решения, используя возможности ситуации [16]. 

Таким образом, молодые люди в процессе социализации находятся в 

поиске идентичности, удовлетворении потребности в самоопределении, 

саморазвитии, самореализации, где ведущая роль принадлежит модным 

тенденциям саморазвития. Поскольку одним из видов идентичности является 

гражданская идентичность, большую роль в формировании и проявлении 

которой играет деятельностный компонент, а мотивация используется как 

объяснительный конструкт в отношении причин поведения людей, его 

направленности и механизмах осуществления, можно предположить роль 

мотивации достижения как вспомогательного фактора при формировании 

гражданской идентичности через «активность действий». В этом контексте 

необходимо работать над содержанием досуга молодых людей, поддерживая 

позитивные тенденции.  
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Аннотация: В статье рассмотрены ключевые факторы, влияющие на 

формирование ценностей российской молодежи. Установлено, что на 

формирование аксиологических ориентиров молодого поколения 

непосредственно воздействуют базовые жизненные установки, а личностные 
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особенности каждого человека, в тои или иной мере, влияют на формирование 

общенациональных ценностей страны в целом.  

Ключевые слова: ценностные ориентиры, приоритеты, гражданская 

идентичность, информационный поток сети Интернет, семейные ценности, 

самосознание, молодежь, молодое поколение. 

 

Одним из важных факторов развития современной России является 

формирование ценностных ориентиров современной молодежи. От того, 

какие приоритеты закладываются у подрастающего поколения сегодня, 

зависит развитие России и благополучие страны в будущем. Именно молодое 

поколение строит свою жизнь и создает общество, в котором предстоит жить 

не только ему, но и его потомкам. Для достижения успеха в этом процессе 

молодежи необходимо быть осведомленной в опыте предыдущих поколений 

и делать выводы из ошибок и побед своих предков.  

Несмотря на то, что молодое поколение интересуется практически всеми 

вопросами современного общества, связанными с социально–экономическим, 

культурным и научным развитием, демонстрируя энтузиазм в различных 

сферах, все же есть ряд тем, которые являются превалирующими. 

Для того, чтобы заложить основу будущего, необходимо выявить 

ключевые вопросы, которые волнуют молодежь, и помочь сформировать их 

главные цели на ближайшее будущее.  

В результате многочисленных исследований было установлено, что 

материальные сложности и проблемы бытового характера заботят молодых 

людей больше, чем ценности самовыражения и свободы [1]. На сегодняшний 

день сформировалось так называемое глобальное общество потребления, 

установочные ориентиры которого успешно пропагандируются в СМИ. 

Любое общество капиталистического типа, в частности современное 

российское общество – это общество потребления, и молодое поколение в 

большей мере ориентировано на приобретение рекламируемых товаров и, 

следовательно, решение материально–бытовых задач. Покупка брендовых 

вещей и гаджетов последней модели помогает им поднять самооценку и 

добиться уважения среди сверстников. Демонстративное потребление очень 

важно для студентов и школьников. И здесь имеет место проблема 

преступлений, совершаемых подростками, связанными с незаконным 

присвоением материальных ценностей [2]. Стремясь заполучить недоступное, 

быстро завладеть тем, чего не имеешь, осуществление определенных 

противоправных шагов, зачастую приводит к весьма печальным 

последствиям. На реализацию незаконных действий молодых людей 

подталкивает стремление владеть многими материальными вещами, 

малообеспеченность семей, слабая осведомленность о последующем 

наказании, низкий уровень развития ответственности.  

Повышение благосостояния граждан, создание условий труда и 

формирование ориентиров, способствовавших стремлению молодых людей к 

честному и добросовестному труду – ключевая ценность для формирования 

благополучного общества. 
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Современное молодое поколение подвержено влиянию источников, 

которые могут нарушить правильное построение ценностных ориентиров. 

Влияние Интернета на духовно–нравственное воспитание молодежи и 

формирование ее личностных качеств, идеалов, ценностей и ориентиров, на 

данный момент является ключевым, превратившимся в наше время в 

чрезвычайно влиятельную силу, как определенная общественная подсистема 

[3]. 

Интернет, являющейся общедоступным и открытым пространством, 

которое помогает самообразованию, развитию творческих навыков, 

расширению интеллектуальных способностей молодежи, бесспорно 

незаменим в условиях современной жизни. С его помощью появилось 

достаточно возможностей во всех сферах деятельности человека. Молодежь в 

основном проводит много времени в таких социальных сетях, как: YouTube, 

«Вконтакте», «Одноклассники», Likee. Определенная часть современных 

молодых людей видит необходимость социальных сетей в общении с 

друзьями, для новых знакомств с людьми из разных точек планеты. Некоторые 

ведут личные блоги, создают тематический контент, выкладывают 

социальные ролики и многое другое. 

Однако, анализ содержания современных российских СМИ и интернет–

сайтов показывает, что за редким исключением, «полезные» функции 

практически не выполняются [4]. Учитывая наибольшую внушаемость детей, 

подростков, их неопытность, недостаточный уровень знаний, неустойчивость 

психики, неокончательную сформированность жизненных идеалов и целей, 

наибольшую активность и перспективность развития, через Интернет 

происходит массовое влияние на формирование ключевых ценностных 

ориентиров. 

Формирование культы общения и допустимость определенного рода 

информации в сети Интернет, поможет в большей степени поддержать 

базовые традиционные ценности, целостность и стабильность 

функционирования и развития социума.  

При формировании базовых ценностей, остается открытым вопрос 

эгоизма и нарастающей тенденцией к дифференциации себя от других. По 

сведениям международной организации труда на жизнь людей повлияла 

пандемия, и молодое поколение, ощутило это влияние, пожалуй, наиболее 

остро [5].  Длительное пребывание в пределах своего дома, дистанционного 

обучения, изоляции от людей привело к усилению отчужденности. В 

противовес Советскому коллективизму, когда люди стремились сделать все 

для общества и государства, в условиях рыночной экономики все построено 

совершенно противоположным образом. Важность социализации среди 

сверстников, возможность познавать себя и окружающий мир и учиться 

выстраивать взаимоотношения с другими людьми – важнейший аспект 

современной жизни. В сознании молодежи происходит разлом между 

альтруистическими и эгоистическими установками. В целом можно сказать, 

что моральное сознание молодых людей отличается двойственностью: в нем 

присутствуют и уживаются взаимоисключающие установки. 



196 

Помощь в определении этой тонкой грани между эгоизмом, 

самовлюбленностью и раскрытием индивидуализма, талантов – один из 

ключевых факторов формирования индивида и как следствие – «здорового» 

общества.  

Немаловажный аспектом является влияние семьи, сохранение 

традиций. Укреплению традиционных семейных ценностей большое 

внимание уделяет государство [6]. Именно в семье происходит 

психологическое самоопределение юношей и девушек, формирование их 

взглядов на отношение к себе и окружающим. Именно благодаря влиянию 

семьи формируются нравственные, моральные нормы, именно семья помогает 

ребенку войти во взрослое общество. Справиться с резкими, ключевыми 

изменениями, затрагивающими все стороны развития личности: 

психологические, биологические, наиболее спокойно пройти этот переломный 

момент и сформировать достойную личность, помогает именно семья. Хотя в 

определенном возрасте семья для молодых людей не является 

главенствующим авторитетом, все же влияние семейных традиций и 

ценностей неоспоримо. 

Следующий актуальный вопрос, влияющий на молодое поколение, 

связан с формированием субкультур и неопределенностью социальных ролей 

молодежи, неуверенностью в собственном социальном статусе [7]. Используя 

свой потенциал и креативные способности, молодые люди создают новые 

организации, объединения и движения. Благодаря активности лидеров, в ряды 

каждый год вступают сотни молодых людей. Образующиеся таким образом 

неформальные группы, обеспечивают молодому человеку определенный 

социальный статус. Зачастую влияние, интересов в этой среде становится 

авторитетными, а мнение старших по возрасту лиц – весьма весомым. Желая 

сохранить расположение более старших и влиятельных лидеров и их 

заинтересованность к себе, молодые люди могут пренебрегать здравым 

смыслом и подстраиваться под их мировоззрение. Платой за это, зачастую, 

выступает отказ от индивидуальности и полное подчинение нормам, 

ценностям и интересам группы. Эти неформальные группы продуцируют 

свою субкультуру, отличающуюся от культуры традиционной.  

Сохранение традиционных ценностей, в противовес их разрушению. 

Формирование гражданской идентичности, как составной части 

субкультуры является приоритетным направлением и как следствие – 

формирование жизненных ценностей и ориентиров у молодого поколения.  

Особенно сильно ценностные ориентиры молодого поколения 

формируются в студенческие годы. В этот период устремленность в будущее 

становится основной направленностью личности. Та среда, в которой молодой 

человек находится в процессе обучения в университете влияет на 

формирование системы ценностей и становление личности [8, 9]. 

Эффективность учебно–воспитательного процесса связана не только с 

формированием профессионала высокой квалификации, но и с влиянием на 

нравственную, духовную составляющие молодых людей. Бесспорно, не может 

происходить гармоничное развитие личности, без накопления знаний и 
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овладения определенными (профессиональными) умениями и навыками, без 

непрерывного самосовершенствования. Раскрытие творческого потенциала, 

бесспорно влияет на самореализацию будущего профессионала. И в этом 

аспекте, ключевую роль выполняют преподаватели.  

Зачастую, преподаватель становится для студентов примером 

качественного и добросовестного выполнения своих профессиональных 

обязанностей. Он подает студенту пример, своей личной 

дисциплинированности, ответственности и профессионализма. 

Сохранение уважения в обществе к преподавателям и учителям, 

достойная оценка их труда будет ключевым фактором, влияющим на 

сохранение авторитета преподавателя среди молодежи. 

 

Подводя итог рассмотрения вопроса о формировании ценностей 

современной молодежи, можно сказать следующее: мы не претендовали на 

освещение всех факторов, влияющих на это формирование, но постарались 

осветить, на наш взгляд, на наиболее существенные из них. Итак, ключевым 

факторами, влияющими на формирование ценностных ориентиров 

современной молодежи, являются: сохранение традиционных семейных 

ценностей, повышение уровня жизни людей, формирование культуры 

общения и получения информации в сети Интернет, раскрытие талантов и 

индивидуальности каждой личности, сохранение значимости деятельности 

преподавателей и учителей. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа общественно-

политического дискурса в сфере консолидации на примере выступлений 

Президента России. Описаны особенности консолидации в отношении 

внутренней и внешней политики России. Выделены ключевые ценности и 

символы консолидации Российского общества. Обозначена важность развития 

государственной политики и патриотического воспитания в отношении 
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Современный геополитический кризис, существенно обострившийся на 

фоне СВО, обнажил целый ряд социально-экономических и социокультурных 

проблем современного мира. Одним из важнейших аспектов этого кризиса 

являются тектонические ценностные сдвиги, которые происходят в 

обществах, прямо или косвенно вовлеченных в противостояние в условиях 

новой многополярной геополитической реальности.  

В России СВО и объявление частичной мобилизации существенно 

повлияли на политическую ситуацию и ценностные трансформации общества. 
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Исследователи фиксируют противоречивые процессы ценностной 

консолидации и, в то же время, ценностного раскола общества, затронувшие 

все российское общество, и в особенности – молодежь, которой оказалось 

сложно жить в ситуации гибридной войны. Именно эта социальная группа 

демонстрирует широкий спектр противоречивых практик: от службы по 

контракту и участия в числе мобилизованных в СВО до «релокации» в страны 

ближнего и дальнего зарубежья.  

Процессы формирования общих ценностей, сохранения единства 

общества и формирования общегражданской российской идентичности 

напрямую связаны с процессом социальной консолидации. Данный процесс 

непрерывен, однако актуализируется в кризисные для общества периоды. В 

том числе поэтому сегодня существует запрос от общества к государству, а от 

государства к обществу на проведение политики, которая обеспечивает 

консолидацию общества. В 2022 году проблематика консолидации активной 

обсуждалась в публичном поле российского общества. Инициатором 

публичной дискуссии по этой тематике стал Президент РФ, поэтому сегодня 

особенно актуальным является изучение именно этого дискурса как отправной 

точки, задающей траектории обсуждения и выработки публичных решений 

относительно ценностных оснований российского общества в новых реалиях.  

В статье представлены результаты анализа (проведенного в декабре 2022 

– феврале 2023 года) современного общественно-политического дискурса 

консолидации на примере ряда ключевых выступлений Президента 

Российской Федерации за период с февраля по февраль 2023 года (всего 23 

выступления затрагивающих тематику ценностей политической и социальной 

консолидации). В результате проведенного исследования сделаны следующие 

выводы. 

Тематика консолидации присутствует в большинстве ключевых 

выступлений и обращениях Президента. Социальная консолидация стала 

одним из ключевых сюжетов выступлений Президента в связи с началом СВО 

[1] и подписанием договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской 

и Херсонской областей в состав России [2], а также на встрече с руководством 

Госдумы и главами политических фракций [3].  

В сфере межфракционного политического взаимодействия Президентом 

отмечается особенная важность политической консолидации как ухода от 

межпартийных разногласий и совместной работы всех субъектов публичной 

политики в новых условиях. 

Ценностными основаниями консолидации определены такие ценности и 

принципы как: воля народа, историческая правота, защита национальных 

интересов, суверенитета и патриотический государственный подход с заботой 

о благе страны и народа.  

При обращении к депутатам были определены технологические 

аспекты важности формирования консолидированного общества, связанные с 

общенациональной повесткой поддержки вооруженных сил.  

Президентом на заседании Международного дискуссионного клуба 

«Валдай» [4] сформулирован запрос экспертной оценки, поддержки и 
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трансляции в экспертном и научном сообществах тематики консолидации вне 

зависимости от политических взглядов участников публичных дискуссий. 

Тематика консолидации рассматривается и в аспекте взаимодействия с 

международным сообществом, отмечается важность продолжения развития 

сотрудничества во всех сферах, в том числе и в сфере ОПК. Подчеркивается, 

что у России есть много союзников и партнеров, разделяющих такие ценности 

и принципы как суверенный путь развития, коллективное решение вопросов 

глобальной и региональной безопасности на основе международного права, 

взаимная ответственность и учет интересов друг друга, а также защита 

многополярного мира, что ставится в разрез с ценностной картиной ряда 

стран, в которых сильна роль «гегемона». В дискурсе подчеркивается 

важность ценностей «антифашизма», направленных на противодействие 

фальсификации истории, неонацизму, русофобии и расизму.  

В дискурсе транслируется целый ряд символических образов 

консолидации, связанных с историей России как историей подвигов солдат и 

народа, побед русского оружия. Ценностный нарратив опирается на образы 

полководцев и защитников отечества: Александра Невского, Минина и 

Пожарского, Суворова; на ключевые в истории страны сражения, 

демонстрирующие силу единства народа (Бородино, Сталинград). 

Отмечаются такие ценности как защита Родины, ее суверенитета, любовь к 

ней, подлинный патриотизм, традиционные ценности, вера, обычаи предков, 

уважение ко всем народам и культурам, важность подвига предков.   

Тематика социальной консолидации в выступлениях президента 

рассматривается широко, в том числе в сфере взаимодействия с 

представителями российского бизнеса. Отмечаются такие ценности и 

принципы как понимание и солидарная работа с Правительством в поиске 

инструментов поддержки экономики, а также свобода предпринимательской 

деятельности и ее обеспечение со стороны государства. 

В дискурсе Президента подчеркивается особая важность реализации 

государственной политики, направленной на детей и молодежь. Так, 

например, в контексте формировании российского движения детей и 

молодежи подчеркивается важность учета интересов данных социальных 

групп, реализации формирования равных возможностей для их развития, а 

также их успешной социализации, включая формирование мировоззрения на 

основе традиционных ценностей, отечественной и мировой культуры, любви 

и уважения к Отечеству. Данный дискурс в том числе присутствует на таких 

выступлениях Путина, как: обращение к участникам фестиваля «Большая 

перемена» [5], видеообращение к участникам фестиваля «Таврида.Арт» [6] – 

и других.  Особую роль в реализации данного процесса играет 

образовательная среда. Следует отметить, что одним из самых наглядных 

примеров реализации данной тематики, является внедрение в 

образовательную среду цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном», 

который может выступать в роли консолидирующей технологии в рамках 

формирования системы политического и исторического образования. 
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Данная тематика также была обозначена в Послании Федеральному 

собранию в 2023 году [7]. Была подчеркнута важность развития сферы 

патриотического воспитания внутри системы образования, повышения 

мотивации молодежи к изучению своих традиций и историй, а также была 

выделена необходимость повысить качество школьных, вузовских учебных 

курсов по гуманитарным наукам. Данное еще раз подчеркивает актуальность 

проведения целенаправленной государственной молодежной политики в 

сферах развития патриотизма, политического и исторического образования, а 

также политической культуры граждан России.  

Ценностное ядро консолидации обозначено в выступлениях Президента, 

адресованных гражданам России: единство Русской истории и подвигов ее 

оружия, сплоченность общества, уважение и вооруженных сил. В основе 

консолидации лежат ценности суверенитета, свободы, созидания, 

справедливости, человеколюбия, милосердия и сострадания. Содержательные 

конструкции дискурса поддерживаются и подчеркиваются использованием 

специальных грамматических приемов: наша страна, наш народ, наши 

ценности и другие, что также является элементом консолидирующего 

нарратива. 

Ключевыми ценностями консолидации для российского общества, 

выделенными в дискурсе, являются: традиционные и семейные ценности, 

культура, язык, преемственность поколений, единство истории государства-

цивилизации, патриотизм, гражданственность, многонациональный и 

многоконфессиональный характер России, а также стремление жить по 

собственной воле, и «освободительная миссия» российского народа.  

Важно отметить наличие в российском общественно-политическом 

дискурсе тематики единства народов России и Украины и 

противопоставления российских ценностей ценностям «коллективного 

Запада», связанных с отходом от традиционных ценностей, нетрадиционными 

семейными отношениями, несоблюдением международного права, 

«гегемонией», а также неоколониальная политикой.  

Таким образом, можно выделить следующие рекомендации в сфере 

консолидации российского общества: 

При конструировании внутренней политики, направленной на процесс 

консолидации российского общества следует выстраивать общую систему 

ценностей, которая бы основывалась на общенациональном ценностном ядре, 

декларируемом в дискурсе первых официальных лиц государства, и также 

учитывала бы региональную специфику социальных групп разных субъектов 

Российской Федерации, ввиду ее многонационального и 

многоконфессионального характера.  

При разработке и осуществлении конкретных действий в сфере 

консолидации учитывать не только общие формально-символичные аспекты 

консолидации, но и содержательный аспект ценностного ядра консолидации 

для того, чтобы снизить риск «безыдейного повторения» уже существующих 

символов и ценностей, а также форматов взаимодействия с обществом.  
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При формировании ценностей консолидации российского общества, и в 

частности его молодежной составляющей, институтам первичной и вторичной 

социализации следует целенаправленно выстраивать единую 

общенациональную систему политического образования, направленного на 

противодействие формированию «западной» либерально-демократической 

модели политической культуры особенно в молодежной среде. 

При работе с молодежью для формирования общенациональных 

ценностей консолидации необходимо в рамках деятельности системы 

государственной молодежной политики активнее использовать технологии 

горизонтальной коммуникации и развития молодежных инициатив. 

Необходимо воспринимать молодежь не только как объект, но и как субъект 

государственной молодежной политики.  

При работе с разными категориями молодежи следует использовать 

разные форматы деятельности, в том числе уникальные, отвечающие их 

интересам. А также для формирования ценностей консолидации в молодежной 

среде необходимо изучать уже существующие и разделяемые в каждой 

отдельной молодежной социальной группе ценности для их соотношения с 

ценностями консолидации, обозначенными в общественно-политическом 

дискурсе, что позволит выстраивать более точечные взаимодействия с 

молодежью, используя совпадающие ценностные аспекты для усиления 

взаимодействия, а отличающиеся учитывать при процессе коммуникации для 

снижения риска отторжения.  
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Современный мир динамично меняется. Его характерными чертами 

становятся многоликость и многообразность, насыщенность и 

многоплановость хозяйственных, политических, информационных, 

культурных и иных связей и взаимодействий, продвижение 

индивидуалистической ценностной парадигмы и прагматического образа 

жизни. Таковы лишь некоторые особенности развития человечества в начале 

третьего тысячелетия. Четвертая технологическая революция, в настоящее 

время характеризуется беспрецедентными темпами социально-

экономического и научно-технологического развития, а также широтой и 

глубиной трансформаций всех сфер жизни общества. Кардинально меняется 

не только характер труда во всех отраслях и профессиях, но и сами люди, их 

отдельные фундаментальные характеристики, а также представления об 

обществе и месте и роли человека в нем. Технологии индустрии 4.0 

обеспечивают не только существенное расширение границ и масштабов 

человеческой свободы, но и одновременно актуализируют проблему новых 

рисков, вызовов и угроз, а соответственно, и поиск путей выхода из 

складывающейся ситуации. Об этом свидетельствуют многочисленные 

научные дискуссии ученых, практиков различных сфер социально-

гуманитарного направления. 

Психолог, антрополог, академик, заслуженный профессор МГУ, доктор 

психологических наук Александр Асмолов в интервью редактору культуры 

Forbes Яне Жиляевой рассказал о перспективах молодого поколения в России. 

По его словам, код непредсказуемости помогает человеку отвечать на три 

вызова современности: вызовы сложности, неопределенности и разнообразия. 

Люди как сверхсложные системы уже самим своим существованием 

сопротивляются любому жесткому контролю и регулированию. 
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Однако в цивилизационном пространстве существуют 

фундаментальные ценности, которые удерживают от распада на дисперсное 

состояние общество и одной из таких становится понятие социальной 

солидарности. Анализируя различные взгляды и теории, изучающие данное 

понятие, становится ясным, что социальная солидарность является 

неотъемлемой частью жизни социума. Именно Э.Дюркгейм в свое время 

определил социальную солидарность как механизм общественной жизни и 

стал основоположником в изучении данного понятия [1]. На его мнение 

опирались другие социологи, которые углублялись в тему социальной 

солидарности и выясняли ее причины. При этом многие ученые были согласны 

с позицией Дюркгейма. Изучая различные общества, Дюркгейм пришел к 

выводу, что при всем их разнообразии, они в значительной степени схожи, 

состоят из взаимосвязанных частей, органичных, солидарных, целостных. Но 

эта органичность и солидарность различны. Существуют два ее типа: (то есть 

имеются два идеальных типа общества) – механический и органический, 

являющиеся двумя звеньями одной эволюционной цепи общественного 

развития. Причем стоит отметить, что в развитом обществе на смену 

механической приходит органическая солидарность. 

Первый тип – простой или механический, или механическая форма 

организации общества. Это простое, примитивное общество, основанное на 

кровном родстве, где доминирует высокоинтенсивное коллективное сознание. 

Оно основывается на общих идеях, опыте, оценках. Дюркгейм сравнивает 

такое общество с неорганическим предметом, в котором все молекулы 

одинаковы, схожи и связаны чисто механически. Индивид здесь полностью 

поглощен коллективом. Практически все люди, в том числе молодежь, 

выполняют одинаковые функции. Индивидуальное сознание полностью 

растворяется в коллективном, ему нет места. Жизнь человека становится 

абсолютно регламентированной. Авторитет коллектива беспрекословен; 

власть группы абсолютна. Личные интересы у молодежи при таких условиях 

отсутствуют. Высшие ценности навязываются, главная из них – служение 

обществу как целому. Правила жизни молодежи основываются на 

репрессивных санкциях. В то же время Дюркгейм отмечает, что сознание 

полностью религиозно «то, что религиозно, то социально, и наоборот». 

Развитие личных способностей для представителей молодежи в обществе 

механическом невозможно.  В таком обществе молодые люди имеют очень 

слабые социальные связи. В начале доминирует клановость, а затем – 

территориальная основа. Имеет место также относительно малый объем 

населения. Все это сопровождается очень низкой материальной плотностью. 

Подобное общество для молодежи есть своего рода примитивный, 

механический агрегат. 

Второй тип общества или вторую форму общественной организации 

Дюркгейм называет обществом органической солидарности [2]. Это более 

высокий и совершенный тип отношений между людьми, который 

соответствует индустриальному буржуазному обществу. Члены этого 

общества, в том числе молодежь, разделены по профессиональному и 
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образовательному признаку, семейному и социальному состоянию. Здесь 

имеет место, специализированное разделение труда. Профессиональная 

специализация выполняет роль своего рода общественного сознания. При 

этом разделение труда не разделяет людей, а удерживает всех вместе. 

Индивиды вынуждены обмениваться своей деятельностью, выполнять 

взаимодополняющие функции, тем самым, невольно составлять солидарное 

единое целое.  

Стоит отметить, что в таких условиях молодежь уже получает 

возможность развивать свои способности и таланты. В условиях общества 

органической солидарности для нее возникает также новый моральный 

порядок. Коллективное сознание уменьшается и приобретает новое светское 

содержание. Оно становится более общим, неопределенным, абстрактным и 

менее интенсивным, слабо ориентированным на отдельного человека. Роль 

коллектива для молодежи в данном случае минимальна, но социальные связи 

сильны. Развивается новая религия, ориентированная на индивида, возникает 

как бы культ индивида. Кроме того, утверждается равенство возможностей, 

справедливость, подлинная свобода. Среди молодежи пропагандируются 

высшие ценности – достоинство личности, развитие ее способностей, 

индивидуальной инициативы, убеждения, знания. Преобладает гражданское, 

коммерческое, процессуальное, административное и конституционное право. 

Согласно Э. Дюркгейму, самое важное в обществе органической 

солидарности – разделение труда. Оно является главным в единении людей, 

делает их заинтересованными друг в друге, солидаризует их отношения, 

формирует целостный социальный организм. Разделение труда не является 

чисто экономическим, а всеохватывающим, универсальным, моральным. Оно 

создает и воссоздает единство общества. 

Э. Дюркгейм много размышляет над тем, почему происходит разделение 

труда. И считает, что оно обусловлено ростом народонаселения, миграцией, 

увеличением объема общества, физическим устранением слабых, 

гражданскими войнами, ростом преступности, развитием науки, 

секуляризацией, ослаблением роли совета старейшин, возрастанием 

рациональности права, морали, возникновением автономной 

индивидуальности. 

Кроме того, Дюркгейм объясняет причины и основания разных типов 

солидарностей. Так, в случае механической солидарности эти основания 

состоят в сходствах, в растворенности индивидуальных сознаний в 

коллективном, а в случае органической – в индивидуальных, структурных и 

функциональных различиях, в дифференциации и взаимообмене. 

Однако нельзя не сказать и о следующем. Несмотря на то, что 

механическая солидарность характерна для архаичных обществ, а 

органическая для современных, промышленных, Э. Дюркгейм считает, что 

элементы механичности могут сохраняться и в обществе органической 

солидарности, но господствует все же органичность. С точки зрения 

французского социолога, переход от общества механической солидарности к 
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обществу органической солидарности составляет суть общественного 

прогресса. 

Важно также иметь в виду, что названные выше два типа общества, это 

скорее «идеальные типы», говоря языком М. Вебера, нежели абсолютная 

реальность. На самом деле имеется множество путей социальной эволюции. И 

они ярко прослеживаются в концепции Дюркгейма на примере молодежи. 

Тема изучения природы и характера социальной связи является 

центральной во всем научном творчестве Э. Дюркгейма. К чему бы он ни 

обращался – к проблемам типологии обществ или к выявлению социальных 

факторов самоубийства, к изучению общественного разделения труда или 

раскрытию роли религии – везде его постоянно занимает одно: что заставляет 

людей сплачиваться воедино, а что разъединяет их. По его словам: «Каждый 

знает, что мы любим того, кто похож на нас, кто мыслит и чувствует, как мы. 

Но не менее часто встречается и противоположное явление. Часто случается, 

что мы чувствуем влечение к людям, которые на нас непохожи, именно 

потому, что они непохожи на нас» [3]. 

Следовательно, разделение труда объясняет различия между 

индивидами, превращение каждого в личность. Сознание того, что любой 

человек зависит от другого, что все связаны единой системой общественных 

отношений, создаваемых разделением труда, вызывает у людей не только 

чувство зависимости друг от друга, но и понимание своей связи с обществом, 

то есть социальной солидарности. 

Таким образом, связь между социальной солидарностью и разделением 

труда для студенческой молодежи определяется, прежде всего, тем, что второе 

является источником первой. "Чтобы разделение труда производило 

солидарность, – считал Дюркгейм, – недостаточно того, чтобы каждый имел 

свое занятие; необходимо еще, чтоб это занятие ему подходило". Социолог 

доказывает сформулированные выше положения достаточно четко. Занятия 

различных людей (социальных групп) теми или иными видами труда, 

необходимость выполнения многообразных функций в этой сфере 

деятельности заставляют людей солидаризироваться, объединяться для 

поддержания нормальной жизни. Социальная солидарность, по Дюркгейму, 

явление чисто моральное, не поддающееся само по себе ни точному 

наблюдению, ни особенно измерению. Но это не просто моральное явление. 

Социальная солидарность выступает в роли высшего морального принципа, 

высшей ценности, которая является универсальной, потому что признается 

всеми членами общества. 

Таким образом, в объяснении этой проблематики Дюркгейм 

отталкивается от типичной для социологии ХIХ века идеи двух типов 

общества: традиционное и современное и выделяет два типа солидарности: 

механическую и органическую солидарность, каждая из которых 

характеризует различные типы связей и отношений между людьми, в 

частности, между представителями молодежи. 

Тем самым единство общества, социальный порядок в примитивных 

обществах достигается через подавление всего того, что выходит за рамки, 
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объем коллективного сознания, которое регламентирует всю жизнь индивидов 

без остатка. 

Постепенное развитие общественных связей, увеличение средств и 

путей сообщения, рост городов и народонаселения, обусловливающий 

интенсификацию социальной жизни – все это ведет к усилению разделения 

труда. Последнее, подтачивая целостность коллективного сознания, его 

всеобъемлющий характер, само становится, в итоге, основой новой 

солидарности – органической. 

Профессиональная специализация молодежи, выполнение 

представителями молодежи особых строго определенных функций может 

нанести ущерб ее сплоченности и единству. На формирование социальной 

солидарности и самоидентификации российского студенчества оказали, на 

наш взгляд, влияние следующие детерминирующие факторы. 

Первый фактор – социальная и экономическая неустойчивость 

российского общества на протяжении последних полутора десятилетий и 

обнищание основной части населения. В 2020 г., согласно данным 

Госкомстата, в России молодежь (16-30 лет) составляла в численности 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

21,2 %, а в своей возрастной группе доля бедных была 27,9 %. Среди 

безработных молодежь в возрасте до 29 лет тогда же составила 37,7 %1. Хотя 

в последующие два года отмечался некоторый экономический подъем, 

принципиально картина не изменилась. Для значительной части молодежи 

проблема физического выживания отодвигает на задний план потребности, 

реализуемые в формах молодежных субкультур. 

Второй фактор – особенности социальной мобильности в российском 

обществе. Каналы восходящей социальной мобильности в 90-е годы 

претерпели коренные изменения, и молодежь получила возможность дос-

тигать престижное социальное положение в очень короткие сроки. Перво-

начально (в начале десятилетия) это привело к оттоку молодежи из системы 

образования, особенно высшего и послевузовского: для быстрого успеха 

(понимаемого как обогащение и достигаемого в основном в сфере торговли и 

услуг) высокий уровень образования был скорее помехой, чем помощью. Но 

позже вновь усилилась тяга к получению образования как гаранта личного 

жизненного успеха. Кроме того, действует фактор укрывания юношей от 

службы в армии. 

Возможность быстро достичь успеха, стать богатым, в действительности 

слишком часто основанная на криминале, является, тем не менее, основой для 

социальных установок и ожиданий значительной части российской молодежи. 

Этим во многом вытесняется идентификация с субкультурными ценностями в 

западном смысле, поскольку такая идентификация в российских 

социокультурных условиях противоречит реализации установок на 

материальное благополучие. 

Третий фактор – аномия в российском обществе в дюркгеймовом 

смысле, т.е. утеря тех нормативно-ценностных оснований, которые необ-

ходимы для поддержания социальной солидарности и обеспечения 
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приемлемой социальной идентичности. В молодежной среде аномия ведет к 

парадоксальному сочетанию актуальных оценок и глубинных ценностных 

предпочтений. 

Именно в условиях органической солидарности обусловлены различия 

индивидов, развитие ими индивидуальных способностей и талантов. Но 

вследствие все увеличивающейся специализации труда индивиды вынуждены 

обмениваться своей деятельностью, выполнять взаимодополняющие 

функции, невольно составляя единое целое. Сознание этого, понимание того, 

что все связаны системой отношений, вне которой существовать не могут, 

вызывает чувство зависимости друг от друга, своей связи с обществом, то есть 

солидарность. Не коллективное сознание, которое потеряло целостность, 

дифференцировалось, сократилось, стало более рациональным и 

ориентированным на индивида, а именно разделение труда, осознание его 

социальных следствий, восстанавливает целостность общества. 

В традициях российской социологии выделяются два основных 

направления в рассмотрении проблематики социальной солидарности среди 

молодежи. Это «иерархический» или «органический персонализм», 

представленный, прежде всего, работами таких авторов, как Н.О. Лосский [4] 

и «антииерархический персонализм» Н.А. Бердяева [5], С.Л. Франка [6], и В. 

Иванова [7]. Смысл первого подхода заключается в том, что народ, нация, 

государство рассматриваются в качестве личностей, стоящих на 

последовательных ступенях развития. Согласно второму видению, личность 

не есть часть и не может быть частью в отношении к какому-либо целому, хотя 

бы к огромному целому, всему миру. 

Говоря о социальной солидарности в российском обществе, стоит 

отметить, что неслучайно для анализа выделяется именно молодежь. Дело в 

том, что это наиболее активная социальная группа, именно представители 

молодежи ярко отражают и транслируют изменения, происходящие в 

обществе. Кроме того, стоит отметить, что молодежь наиболее открыта к 

восприятию социальных изменений, в том числе вопроса социальной 

солидарности. 

Важно заметить, что молодежь представляет собой широкую 

возрастную группу, которая включает в себя разнообразные категории. Так, 

например, выделяется молодежь мегаполисов и молодежь малых городов. 

Причем последняя зачастую мигрирует в крупные города и тем самым 

становится молодежью мегаполиса. Также в современной социологической 

мысли рассматривается работающая и неработающая молодежь. Кроме того, 

уделяется внимание студенческой молодежи, которая в образовательной 

сфере может примерить на себя и роль сотрудника образовательных 

учреждений. 

В этой связи стоит отметить, что в российской социологии вопрос 

социальной солидарности среди молодежи рассматривался не отдельно в 

каждой из категорий молодежи, а в целом, в рамках всей большой социально-

возрастной группы. Среди современных отечественных философов, 

исследующих теоретические основания социальной солидарности среди 
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молодежи, необходимо назвать, прежде всего, таких авторов, как В.О. 

Рукавишников [8], рассматривающий социальную солидарность среди 

молодежи в качестве исключительной моральной ценности; А.Я. Флиер [9], 

анализирующий солидарность как устойчиво воспроизводимую систему 

общественного порядка, являющуюся ключом ко всей культуре и формам 

социального бытия. 

Отдельное внимание стоит уделить взгляду Ю.Г. Волкова [10], который 

исследовал социальную солидарность в российском обществе, особенно среди 

молодежи, в контексте проблематики общественных отношений в принципе, 

как взаимодействие индивидов на основе наличия или отсутствия общности 

интересов и взаимной поддержки. Именно эта концепция является одной из 

тех, которая не потеряла своей актуальности до сих пор. 

Проблематика солидарности в сегодняшнем российском обществе 

исследуется в работах таких отечественных авторов, как А.С. Ахиезер [11], 

рассматривающий проблему исторических оснований солидарности в 

российском обществе сквозь призму своей концепции монологизации 

российской культуры; Л.Д. Гудков [12], также отказывающий российскому 

обществу в исторических традициях солидарности; В.И. Пантин [13] и В.В. 

Лапкин, усматривающие в российской традиции присутствие солидарности, 

но трактующие ее в качестве результата инициативы власти, всегда 

стремившейся достичь согласия с обществом принудительными методами; 

В.Г. Федотова [14], полагающая, что аномия в нашем обществе возникла по 

причине радикального отказа от прежде коллективно санкционированных 

ценностей и норм и полного разрушения механизма социального 

конструирования реальности; С.А. Кравченко [15], осуществляющий попытку 

анализа особенностей солидарности в российском обществе с позиций 

нелинейной динамики; Н.Е. Тихонова [16], усматривающая «общественный 

договор» между властью и народом в сегодняшней России, и 

рассматривающая его как основанный на «взаимном ненасилии». 

Между тем в учении П.А. Кропоткина [17] идеи социальной 

солидарности и взаимопомощи занимают одно из центральных мест. Он 

считал, что именно принципы солидарности людей являются определяющими 

для их достойного существования. По сформулированному им 

биосоциологическому закону взаимной помощи, взаимопомощь в обществе, 

где, как и в природе, доминирует не борьба, а сотрудничество, объединяющая 

людей в общежития, и является движущей силой прогресса общества. 

Наряду с приведенными выше работами, характеризующимися 

очевидной значительностью и научной ценностью, необходимо отметить 

недостаточное число социально-философских трудов, в которых тема 

социальной солидарности сегодняшнего российского общества 

анализировалась бы с классической и современной социально-научной мысли, 

с учетом концептуализаций феномена в российской философской традиции, и 

с должным вниманием к контексту социальных реалий сегодняшней 

молодежи. 
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Говоря о формах, которые принимает сегодня микросоциальная 

солидарность в российском обществе, К. Клеман [18], французская 

исследовательница, работающая в России, характеризуя властные отношения 

в нашей стране, отмечает значение межличностного доверия, особенно по 

сравнению со слабым доверием к институтам власти. Клеман отмечает 

важность микросетей взаимной поддержки и обмена услугами в сегодняшнем 

российском обществе, которые опираются на межличностные неформальные 

отношения, что позволяет говорить о группах «своих» или микрогруппах, для 

описания которых используется даже термин «клики», которым определяются 

сообщества неформальных связей, интегрирующие «своих» людей на основе 

взаимного доверия и готовности ради «общего дела» пренебречь моральными 

и правовыми нормами в отношении других граждан. 

С точки зрения социальной активизации, проблема, по Клеман [18], 

состоит, прежде всего, в «слабости общей солидарности, основанной на 

добровольных организациях. А ведь данный тип солидарности является 

основополагающим для участия в коллективном действии, прежде всего 

гражданского типа. Межличностная солидарность среди молодежи, какой она 

предстает в России, позволяет решить индивидуальные проблемы членов 

группы, которые очень далеки от общественных вопросов или даже прямо 

противоречат общему благу, отмечала исследовательница. Более того, эта 

солидарность управляется крайне специфическими неформальными 

правилами, в большинстве случаев навязанными главой группы, которые 

никак не распространяются на внешних для этой группы индивидов. Тем 

самым, подчеркивает французская исследовательница, такой тип 

солидарности отдаляет людей не только от коллективного действия, но и от 

минимальной реализации ими своей гражданственности». Вместе с тем, 

социолог обнаруживает и более здоровые формы социальной солидаризации 

в нашем обществе. «Сейчас во всех городах России можно насчитать десятки, 

если не сотни групп граждан ("низовые гражданские инициативы"), 

выступающих в защиту очень разнообразных и практических интересов. 

Целью их выступлений могут быть реконструкция или снос домов, защита 

школ, которым грозит закрытие, сохранение парка или детских площадок и 

т.п.». 

В настоящее время российское общество, в особенности студенческая 

молодежь, столкнулась с комплексом вызовов, от реакции на которые во 

многом зависит вектор его дальнейшего развития [19]. Можно также отметить 

некоторое смещение акцентов в современном дискурсе о социальной 

солидарности [20]. Если до этого приоритет отдавался ее национально-

государственному измерению, то в настоящее время – солидарность в большей 

мере стала рассматриваться как параметр отношений в сообществах на микро- 

и мезоуровне [21]. 

Стоит отметить, что концепт социальной солидарности как составной 

элемент «российской идеи» вошел в предвыборную программу В. Путина еще 

в 1999 г. При этом в программной статье «Россия на рубеже тысячелетий» 

социальная солидарность фактически ассоциировалась с патернализмом и 
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коллективистскими ценностями и рассматривалась не в категориях «хорошо» 

или «плохо», а как то, «с чем надо считаться».  

С конца 2000-х годов идеология солидарности как ключевого целевого 

ориентира развития общества стала воплощаться в концептуальных 

документах, исходящих от различных государственных и общественных 

структур федерального и регионального уровней [22]. Данные концепции 

соответствовали консервативному политическому тренду, 

актуализировавшемуся со второй легислатуры В. Путина, и, в свою очередь, 

работали на его окончательное закрепление [23]. 

Говоря о социальной солидарности в российском обществе, стоит 

отметить, что она активно развита среди молодежи. Из молодого состава 

населения России выделяется студенчество как самостоятельная часть 

общества, которая в том числе активно принимает участие в проявлениях 

социальной солидарности [24]. 

Безусловно сейчас вопрос социальной солидарности важен для 

большинства российских регионов [25]. Говоря о концепции Дюркгейма, 

стоит сказать, что если бы сейчас российское общество было бы представлено 

механической солидарностью, то тогда молодежь активно бы состояла в 

группах, присущих традиционному обществу, например, в гильдии 

земледельцев, обществе рыболовов или охотников. Однако в последствии 

прогрессивного развития российское общество стало органическим, поэтому 

сейчас основными из проявлений социальной солидарности среди молодежи 

являются волонтерство и помощь бедным людям [26]. 

При этом в студенческой среде могут существовать разные виды 

солидарности: механическая и органическая, объективная и субъективная [27]. 

Переход от студенчества как «статистического множества», основанного на 

механической солидарности к контактным и целевым общностям с 

органической солидарностью, зависит от вовлечения студентов в сообщества 

по решению задач социального института образования [28]. 

Именно осознание своей зависимости от других групп, от общества в 

целом, понимание необходимости объединяться при выполнении 

многообразных задач в конкретной сфере деятельности отделяет социальную 

солидарность от группового эгоизма. 

Таким образом, социальная солидарность не потеряла своей 

актуальности до сих пор. Она по-прежнему важна для российского общества, 

а особенно для студенческой молодежи. Студенчество – это особая социальная 

группа, формирующаяся из различных социальных образований общества и 

характеризующаяся особыми условиями жизни, труда и быта, особым 

общественным поведением и психологией, для которой подготовка себя для 

будущей работы в общественном производстве, науке, культуре является 

главными единственным занятием. 

Несмотря на разные точки зрения отечественных социологов по поводу 

социальной солидарности среди молодежи, исследователи сходятся в 

следующем. Во-первых, социальная солидарность в молодежной среде 

основана на наличии общности интересов и взаимной поддержке. Во-вторых, 
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социальная солидарность не может обойтись без взаимопомощи. Она 

происходит в обществе, где доминирует сотрудничество и объединяет людей. 

Кроме того, социальная солидарность в российском обществе поменяла 

характер с принудительного на добровольный. Именно студенчество, обладая 

таким социокультурным потенциалом, может выступать в качестве 

проводника социальных инноваций, необходимых для стабилизации 

общественного развития. 

В контексте вышеизложенного можно заключить, что студенчество – 

это часть крупного демографического образования – молодежи, обладающая 

такими идентификационными характеристиками, как возраст, переходность 

социального статуса, подчиненность, несамостоятельность. Важными 

сущностными характеристиками студенчества как идентификационной 

группы являются: пополнение интеллектуального потенциала страны, 

особенный характер труда, специфически организованная учебная 

деятельность; достаточно высокий культурный и интеллектуальный уровень; 

стремление к максимальной самореализации, открытость к инновациям и 

другие. Таким образом, определяя студенчество как идентификационную 

группу, следует подчеркнуть, что это, прежде всего, совокупность индивидов, 

объединенная возрастом, спецификой труда, особыми условиями жизни, 

поведением и психологией, общими ценностями и идеями в едином 

культурно-образовательном пространстве. Стоит также подчеркнуть, что 

студенческая молодежь активно развивается. Именно она является наиболее 

активной частью общества, которая заинтересована в будущем. 

Соответственно молодежь воспринимает социальную солидарность как 

возможность для развития. Поэтому дальнейшее исследование будет основано 

на качественном и качественно-количественном методах. 

Таким образом, в ходе ретроспективного и компаративного анализа 

можно сделать следующие выводы: 

– социальная солидарность является неотъемлемой частью жизни 

общества, это прослеживается в историческом и теоретическом аспекте; 

– выделятся два вида социальной солидарности – механическая и 

органическая, причем российское общество, и отдельных его общностей, 

каковой является российское студенчество, из первого типа солидарности 

трансформировалось во второй; 

– постепенное развитие общественных связей, увеличение средств и 

путей сообщения, рост городов и народонаселения, обусловливает 

интенсификацию социальной жизни. В связи с целостностью коллективного 

сознания, его всеобъемлющего характера, появляется новая социальная 

солидарность – органическая; 

– разделение труда объясняет различия между индивидами, 

превращение каждого в личность. Если в сознании человека один индивид 

зависит от другого, то и все люди будут связаны единой системой 

общественных отношений. Это вызывает у людей не только чувство 

зависимости друг от друга, но и понимание своей связи с обществом, то есть 

социальной солидарности; 
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– развитие социальной солидарности в России имеет значимость для 

российского общества, в особенной степени для студенческой молодежи как 

для крупной социальной группы в российском обществе; 

– основными проявлениями социальной солидарности в России является 

волонтерство и помощь бездомным. 

– социальная солидарность в студенческой молодежной среде основана 

на наличии общности интересов и взаимной поддержке; 

– социальная солидарность в российском обществе поменяла характер с 

принудительного на добровольный. 

В результате вышеизложенного можно резюмировать, что студенчество 

– это не только передовой отряд молодежи, но являясь высокообразованной и 

высококультурной частью общества, оно выступает как инновационный 

резерв и потенциальная элита общества в целом, которая концентрирует и 

солидаризирует в своих взглядах и идеях потенцию будущих политических, 

культурных и экономических преобразований в обществе. 
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На современном этапе развития российского общества ведущая роль в 

формировании полноценной личности отведена институту семьи. 

Государством определены приоритеты семейной политики, в числе которыx – 

«утверждение традиционныx семейныx ценностей и семейного образа жизни». 

Цель написания данной статьи – анализ видов педагогических 

дисфункций семьи, возникающих вследствие нарушения принципов, лежащих 

в основе традиционной системы воспитания. 

Семья является моделью, лежащей в основе общества, в которой 

воспроизводятся основные социальные, социально-психологические 

отношения. Устройство семьи, искусство управления ею может 

представляться, на первый взгляд, чем-то из разряда «само собой 

разумеющегося» – явлений, касающихся приватной стороны жизни людей, не 

требующих специальной рефлексии, изучения. Оправданное устройство 

семейных ячеек, образующих общество – залог его жизнеспособности, 

несущее ему политическую и материальную стабильность, устойчивое 

развитие, а его членам – психологическую и духовную состоятельность. 

Аристотель считал, что семья есть основа политического устройства, его 

первичная единица. Конфуций утверждал: «Чтобы в государстве был порядок, 

необходим порядок в семье, чтобы порядок воцарился в семье, он должен 

установиться в душе». Именно в семье происходит формирование личности 

будущих граждан страны, что делает ее важнейшим институтом общества. 

Семья мыслится как коллективное я, в котором снимаются дуальности 

мужского и женского, чуждости и родства, иерархии и (своеобразного) 

равенства и т.д. 

Гендерная дуальность, лежащая в основе семьи, является культурным 

кодом, семантической структурой, наделенной качественным содержанием, 

основой для таксономии любых типов обществ. 
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К политическому устройству общества также применима метафора 

семьи. Члены общества в ее рамках воспринимаются, как «родственники» 

(отсюда патриотизм, чувство общей Родины), а глава государства (царь, 

вождь, президент), как глава семейства, отец. Термин «отец» вошел в 

устойчивые формулы описания первого лица государственной власти – «царь-

батюшка» или «ататюрк» в современной Турции (то есть «отец турок»). Такой 

экономический термин как «патернализм» (от лат. pater – «отец») означает 

такую политику, в которой государство, как отец защищает экономические 

интересы своих граждан, ограничивая конкуренцию с иностранными 

производителями в пользу внутренних. 

Семья традиционного типа – семья, основанная на предании (от лат. 

traditio «предание», обычай), в которой имеется несколько поколений, 

передающих традиции друг другу). Предание – передача духовного учения и 

опыта жизни согласно ему. Культура традиционной семьи является частью 

культуры премодерна, которая как в Европе, так и в России постепенно 

вытеснялись модернистскими тенденциями, повлекшими секуляризацию 

общественного сознания, разрушение прежних общественных связей, 

изменение характера общественных институтов, семейного в том числе. 

Семья есть первый, естественный и в то же время священный союз, в 

который человек вступает. Он призван строить этот союз на любви, на вере и 

на свободе; научиться в нем первым совестным движениям сердца; и 

подняться от него к дальнейшим формам человеческого духовного единения 

— родине и государству [3]. 

Под традицией мы будем подразумевать не просто трансляцию 

совокупности элементов культуры: ценностей, наработок, являющихся 

коллективной привычкой, от одной генерации к другой, а передачу концепции 

трансцендентного знания, духовного учения и опыта жизни согласно ему 

через определенные институты, одним из которых является семья 

традиционного типа. Традиция была ярко описана в творчестве русских 

религиозных философов. В их понимании традиция способна собирать вокруг 

себя различные культурные и исторические индивидуальности, 

симфонические личности, языковые, культурные, исторические ситуации, 

народы и поколения. Традиция является не только связью во времени (между 

прошлым и будущим, прадедом и правнуком), но глубинной вертикальной 

связью личности с самой собой и с категорией начала. Традиция – преемство 

отцов и детей, свидетельство об уважении к историческому наследию [1]. 

То, что традицию понимают именно как историческое, обусловленное 

сменой времен и веков наследие, неслучайно. Традиция — это 

взаимопонимание поколений, их соборное присутствие здесь и сейчас. В 

самой глубинной своей сущности традиция есть духовный орган, который 

живет в человеке — носителе традиции. Все остальное в ней растет и 

происходит из этого органа, живущего в человеческом сердце. Итак, 

традиционная семья – это институт общества, обслуживающий проявление 

вневременного фактора (в рамках традиционализма, религиозной 

теоцентрической парадигмы). 
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Особенностями традиционной семьи являются: примат духовных 

ценностей над социальными и материальными, патернализм, моногамия, 

стабильность семьи, неприемлемость развода, сложный состав, включающий 

в себя несколько поколений, как правило, многодетность, 

благотворительность, участие в патриотическом движении, лояльность к 

политическим структурам, мировоззрение которых соответствует идейным 

установкам членов семьи. 

Нормы традиционной семьи являются частью религиозной культуры. 

Они фиксируют идеал человеческих отношений и поведения, выступая их 

регуляторами. Стиль жизни традиционной семьи соответствует 

декларируемым ценностям. Его составляющими  являются:   

– обычай гостеприимства, распространяющийся на нуждающихся,  

– благотворительность, заключающаяся в опеке над ними,  

– предоставлении еды и крова за посильный труд,  

– меценатстве тем, кто занят духовным просвещением, участвует в 

патриотическом движении [4]. 

Культура создания и управления семьей является частью традиционной 

культуры, которая постепенно вытеснялась модернистскими идейными 

тенденциями, повлекшими секуляризацию общественного сознания, 

разрушение прежних общественных связей, изменение характера 

общественных институтов [1]. Актуализация этих тенденций привела к 

дисфункции семьи как основного института социализации, росту статистики 

разного рода девиаций. Данные явления идентифицируются как следствие 

утраты связи с традицией. Выходом из создавшегося положения 

представляется реванш традиционализма, устройство общественной жизни на 

следующих принципах немодернистского толка [2].  

1. Принцип презентации адекватной ролевой модели. «Именно семья 

дарит человеку два священных первообраза, которые он носит в себе всю 

жизнь и в живом отношении к которым растет его душа и крепнет его дух: 

первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту; и первообраз 

благого отца, дарующего питание, справедливость и разумение. Горе 

человеку, у которого в душе нет места для этих зиждительных и ведущих 

первообразов, этих живых символов и в то же время творческих источников 

духовной любви и духовной веры» [3]. 

Данный принцип нарушается наиболее радикально в так называемых 

аморально-криминальных семьях, в которых оказывается прямое 

десоциолизирующее влияние на детей. Дети в этих семьях непосредственно 

усваивают модели недолжного аморального и противоправного поведения от 

родителей. 

«В несчастных и разлагающихся семьях жизнь есть сплошное 

мучительство, лицемерие и надрыв... какое больное и гибельное наследство 

получает от родителей такая несчастная детвора» [3]. 

2. Принцип взаимной любви между членами семьи. «В любовной и 

счастливой семье воспитывается человек с неповрежденным душевным 

организмом, который сам способен органически любить, органически строить 
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и органически воспитывать» [3]. Нарушение принципа происходит в 

конфликтных семьях, в условиях которых оказывается косвенное 

десоциализирующее влияние на детей. Формально детей учат тому, чему и 

следует. Сами родители не проявляют аморального поведения. Они холодны 

или агрессивны друг по отношению к другу. Возникает конфликтная среда, 

которая блокирует усвоение ребенком социальных норм. «Отец и мать 

перестают «понимать» своих детей, а дети начинают жаловаться на 

«абсолютную отчужденность», водворившуюся в семье; и не понимая, откуда 

это берется, и забывая свои собственные детские жалобы, выросшие дети 

завязывают новые семейные ячейки, в которых «непонимание» и 

«отчуждение» обнаруживаются с новой силой. «…И вот в душном воздухе 

несогласной, неверной, несчастной семьи, в пошлой атмосфере бездуховного, 

безбожного прозябания – не может расцвести здоровая детская душа» [3]. 

3. Принцип трансляции духовной традиции, примата духовных 

ценностей над материальными. Семья призвана воспринимать, поддерживать 

и передавать из поколения в поколение некую духовную, национальную и 

отечественную традицию. Нарушение данного принципа – причина 

функциональной несостоятельности в аморально-циничных семьях, в которых 

к иным ценностям, помимо материальных не выказывают должного почтения 

при формальном следовании принятым нормам. 

«Бывают эпохи, когда эта небрежность, эта беспомощность, эта 

безответственность родителей начинают возрастать от поколения к 

поколению. Это как раз те эпохи, когда духовное начало начинает колебаться 

в душах, слабеть и как бы исчезать; это эпохи распространяющегося и 

крепнущего безбожия и приверженности к материальному, эпохи 

бессовестности, бесчестия, карьеризма и цинизма. В такие эпохи священное 

естество семьи не находит себе больше признания и почета в человеческих 

сердцах; им не дорожат, его не берегут, его не строят. Тогда в отношениях 

между родителями и детьми возникает некая «пропасть», которая, по-

видимому, увеличивается от поколения к поколению. Родители этих людей 

сумели их только родить и дать им жизнь, но открыть им пути к любви, к 

внутренней свободе, вере и совести, т. е. ко всему тому, что составляет 

источник духовного характера и истинного счастья, не сумели; родители по 

плоти не сумели дать своим детям ничего, кроме плотского существования [3]. 

4. Принцип иерархии. «Ребенок учится в семье верному восприятию 

авторитета. В лице естественного авторитета отца и матери он впервые 

встречается с идеей ранга и научается воспринимать высший ранг другого 

лица, преклоняясь, но не унижаясь; Он научается извлекать из начала ранга и 

из начала авторитета всю их творческую и организационную силу, в то же 

время освобождая себя духовно от возможного «гнета» посредством любви и 

уважения» [3]. Нарушение принципа иерархии может проявляться как 

детоцентризм, в результате которого либо формируется нарциссическая 

личность, либо феминность у мальчиков и маскулинность у девочек.» 

«Именно семья дарит человеку два священных первообраза, которые он носит 

в себе всю жизнь и в живом отношении к которым растет его душа и крепнет 
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его дух: первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту; и 

первообраз благого отца, дарующего питание, справедливость и разумение. 

Горе человеку, у которого в душе нет места для этих зиждительных и ведущих 

первообразов, этих живых символов и в то же время творческих источников 

духовной любви и духовной веры» [3]. 

5. Принцип власти как служения ближнему. «Власть, насыщенная 

любовью, является благостною силою, порядок в общественной жизни 

предполагает наличность такой единой, организующей и повелевающей 

власти, принцип патриархального единодержавия содержит в себе нечто 

целесообразное и оздоровляющее; авторитет духовно старшего человека 

совсем не призван подавлять или порабощать подчиненного, пренебрегать его 

внутренней свободой и ломать его характер, но что наоборот, он призван 

воспитывать человека к внутренней свободе» [3]. Нарушение принципа власти 

как служения ближнему, злоупотребление властью ведет к формированию 

либо агрессивной личности, либо личности, страдающей синдромом 

выученной беспомощности. 

«Дети, униженные угрозами, наказаниями и вечным страхом, 

защищаются всеми средствами и постепенно приучаются, иногда сами того не 

замечая, к внутренней вседозволенности. Восстание против родителей 

перевертывает в человеческом сердце все нормальные основы общежития — 

чувство ранга, идею свободно признанного авторитета, начала лояльности, 

верности, дисциплины, чувство долга и правосознание; и семейный террор 

оказывается одним из главных источников общественной деморализации и 

политической революционности» [3]. 

6. Принцип применения адекватной системы наказаний и поощрений. 

«В эти годы ребенка надо беречь, не терзать его никакими страхами и 

наказаниями, не будить в нем преждевременно элементарные и дурные 

инстинкты» [3]. Нарушение принципа применения адекватного проступку 

наказания или отказ от наказаний способствует закреплению различных 

отклонений в личностных проявлениях. 

7. Принцип дисциплины и постоянства. «Труднейшая часть воспитания 

и состоит в том, чтобы укрепить в ребенке волю, способную к автономному 

самообладанию. Разнузданному человеку всякий запрет труден; 

дисциплинированному человеку всякая дисциплина легка: ибо, владея собой, 

он может уложить себя в любую благую и осмысленную форму. И только 

владеющий собою способен повелевать и другими» [3]. Нарушение принципа 

постоянства в ролевом родительском поведении и реагировании формирует 

неуравновешенный тип личности. 

8. Принцип делегирования ответственности и трудового воспитания. 

Нарушение принципа делегирования ответственности и трудового воспитания 

формирует инфантильный, паразитический тип личности. 

9. Принцип воспитания собственным примером. Нарушение данного 

принципа приводит к игнорированию нравоучений, неподтвержденных 

родительским примером, десоциализации, воспитанию в детях 

необязательности, цинизма, нетребовательности к себе. По мнению Л.Н. 
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Толстого: «Воспитание сводится к тому, чтобы самому жить хорошо, то есть 

самому двигаться, воспитываться, только этим люди влияют на других, 

воспитывают их. И тем более на детей, с которыми связаны. Быть правдивым 

и честным с детьми, не скрывая от них того, что происходит в душе, есть 

единственное  воспитание. Педагогика же есть наука о том, каким образом, 

живя дурно, можно иметь хорошее влияние на детей. Все трудности 

воспитания вытекают из того, что родители, не только не исправляя своих 

недостатков, но и оправдывая их в себе, хотят не видеть эти недостатки в 

детях».  

Превенцией описанных отрицательных тенденций является 

возрождение традиционной семьи, реванш традиционализма в общественном 

сознании и практике. Возможно, это возрождение станет шагом к созданию 

современной, гибкой, способной отвечать на все вызовы и угрозы новейших 

обстоятельств цивилизации. 
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Прежде всего, стоит разобраться, что же такое гражданское 

самосознание. Определение в узком смысле: Гражданское 

самосознание – это осознание человеком себя как гражданина своей страны и 

как члена гражданского общества, ответственно принимающего общие права 
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и свои обязанности. Определение в широком смысле: Гражданское 

самосознание – это осознание каждым человеком своей роли в обществе и 

ответственности за его развитие и благополучие. Это понимание, что каждый 

гражданин несет определенную долю ответственности за то, что происходит в 

стране и в мире в целом, и что его действия могут повлиять на общественную 

жизнь. 

Гражданское самосознание включает в себя такие качества, как 

активность, гражданская ответственность, уважение к законам и правам 

других людей, участие в выборах и голосование, защита прав и свобод, а также 

готовность к действию в случае нарушения прав и свобод. Гражданское 

самосознание является важным элементом гражданского общества и является 

необходимым условием для развития демократии и защиты прав человека. 

В связи с постоянными политическими, экономическими и 

социальными изменения в обществе уровень гражданского самосознания 

подвержен изменениям. Важно понимать, что его высокий уровень зависит от 

внутренних установок человека и от того, как он относится к своей стране и 

на что он готов пойти для благосостояния своей Родины. Без положительного 

отношения к обществу и готовности предпринимать социально важные 

решения можно забыть о политических преобразованиях. 

В ходе исследования вокруг данного феномена были выделены 

следующие критерии гражданского самосознания:  

1) выделение себя из среды, сознание себя как гражданина;  

2) осознание своей гражданской активности – «Я управляю собой»;  

3) осознание себя как гражданина «через другого» («То, что я вижу в 

других, это может быть и мое качество»);  

4) моральная оценка себя как гражданина, осознание своего внутреннего 

опыта.  

Поскольку человек может не только осознавать, оценивать и 

регулировать собственную гражданскую деятельность, но и сознавать себя 

сознающим, самооценивающим гражданином.Чувство патриотизма нельзя 

привить в принудительном порядке, искусственно сформировать, 

импортировать. В основе идеи должна лежать объективная необходимость, 

потребность и историческая закономерность. Слова «патриот», «патриотизм», 

«гражданин» греческого происхождения и переводятся как соотечественник, 

родина. В российском лексиконе эти слова появились в петровскую эпоху. 

Патриотизм является элементом как общественного, так и 

индивидуального сознания. На уровне индивидуального сознания патриотизм 

переживается как любовь к семье, малой родине, гордость за свою страну, 

стремление узнать, понять и улучшить ее. На уровне общественного сознания 

под патриотизмом подразумевается национальная и государственная идея 

единства и неповторимости данного народа, которая формируется на основе 

традиций, стереотипов, нравов, истории и культуры каждой конкретной 

нации. 

Патриотизм российского народа уникален, он является отличительной 

чертой его бытия. Он глубоко коренится в душе русского человека, так как 
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формировался долгим историческим опытом, в борьбе с многочисленными 

врагами за многонациональное Отечество. Российский патриотизм как 

высшая духовная ценность передается от поколения к поколению. 

Терпимость, добродушие, милосердие – это глубокая духовная основа 

российского феномена толерантности, не встречающегося ни в одном 

многонациональном государстве. 

Поговорим об основах гражданского самосознания. Оно заключается в 

следующих принципах: 

1. Гражданская ответственность – осознание своей ответственности за 

судьбы общества и готовность к действию для улучшения ситуации.  

2. Уважение к законам – соблюдение законов и правил, признание их 

важности для общества и готовность к их защите.  

3. Участие в выборах и голосование – активное участие в выборах и 

голосование за кандидатов, которые наиболее соответствуют интересам 

общества.  

4. Защита прав и свобод – осознание своих прав и свобод, а также 

готовность к их защите и защите прав и свобод других людей.  

5. Готовность к действию – готовность к действию в случае нарушения 

прав и свобод, а также к участию в общественных и политических действиях 

для улучшения ситуации в обществе. Эти принципы являются основами 

гражданского самосознания и помогают людям осознать свою роль в обществе 

и вклад в его развитие. 

Состояние гражданского сознания в России можно охарактеризовать как 

разнообразное. С одной стороны, существует значительное количество 

граждан, которые осознают свою роль в развитии страны и активно участвуют 

в общественной жизни, защищая свои права и интересы, проявляя 

гражданскую ответственность и уважение к закону. С другой стороны, есть и 

те, кто не проявляет интереса к общественным делам, не участвует в выборах 

и не заботится о благополучии своей страны. Существует также проблема 

недостаточной развитости гражданского общества в России. Некоторые 

граждане не знают своих прав и обязанностей, не знают, как защитить свои 

интересы, не участвуют в общественной жизни. Кроме того, существуют 

ограничения на свободу выражения мнений и действий гражданского 

общества, что затрудняет его развитие. Для укрепления гражданского 

сознания в России необходимо проводить образовательную работу, 

направленную на повышение правовой культуры и гражданской 

ответственности, а также создавать условия для свободного выражения 

мнений и действий гражданского общества. 

Для полного понимания гражданином своей ответственности перед 

отечеством должен быть выдвинут перечень мер, что может поспособствовать 

развитию его личности. 

Гражданское развитие личности – это процесс формирования у человека 

гражданских качеств и навыков, которые позволяют ему активно участвовать 

в жизни общества и влиять на нее. К таким качествам и навыкам относятся: 

сознательность и ответственность за свои поступки и решения; уважение к 
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правам и свободам других людей; готовность к сотрудничеству и общению с 

людьми разных социальных групп и культур; умение выражать свои мысли и 

идеи, а также слушать и учитывать точки зрения других людей; участие в 

деятельности гражданских организаций и инициатив, направленных на 

улучшение жизни в обществе.  

Гражданское развитие личности является важным аспектом общего 

развития человека и способствует формированию гражданского общества, в 

котором каждый человек имеет возможность реализовать свой потенциал и 

внести свой вклад в развитие общества. 

Проблемы формирования гражданского самосознания могут быть 

связаны с отсутствием социальной ответственности, недостаточным уровнем 

образования, негативным влиянием массовой культуры и социальных сетей, а 

также с отсутствием практического опыта участия в общественной жизни. 

Кроме того, неразвитость гражданского общества и ограниченные 

возможности для участия в общественной жизни могут приводить к 

отсутствию интереса к политическим процессам и низкой активности 

граждан. Для решения этих проблем необходимо создавать условия для 

участия граждан в общественной жизни, развивать гражданское общество, 

проводить образовательную работу и повышать информированность о правах 

и обязанностях граждан. Также важно формировать практический опыт 

участия в общественной жизни и развивать социальную ответственность. 

Для формирования национального самосознания необходимо 

обеспечить доступ к информации о культуре и истории своей страны, 

проводить образовательные программы, направленные на развитие 

патриотизма и любви к своей нации, а также создавать условия для сохранения 

и развития традиций и обычаев. 

Важно, чтобы формирование национального самосознания происходило 

без дискриминации и уважало многообразие культур и национальностей. Это 

поможет создать гармоничное и мирное общество, где каждый человек может 

чувствовать себя уважаемым и защищенным. 

Проблемы гражданского самосознания могут быть связаны с низким 

уровнем образования, недостаточной информированностью о правах и 

обязанностях граждан, отсутствием интереса к политической жизни страны, 

недоверием к власти и политическим институтам, а также с фрагментацией 

общества на различные социальные группы и интересы. 

Отсутствие гражданского самосознания может привести к непониманию 

значимости голосования, низкой явке на выборах, апатии к общественной 

жизни, а также к несоблюдению законов и правил поведения в обществе. Для 

решения этих проблем необходимо проводить образовательную работу среди 

населения, повышать информированность о правах и обязанностях граждан, 

создавать условия для участия в политической жизни страны, а также 

укреплять доверие к власти и политическим институтам. 

Могут также быть связаны с недостаточной развитостью 

демократических институтов и правовой культуры в обществе. Нарушения 

прав и свобод граждан, коррупция, неэффективность государственных 
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органов и системы правосудия могут приводить к недоверию граждан к власти 

и отсутствию у них чувства принадлежности к своей стране.  

Для решения этих проблем необходимо укреплять демократические 

институты, повышать качество работы государственных органов и системы 

правосудия, бороться с коррупцией и нарушениями прав граждан, а также 

проводить образовательную работу, направленную на повышение правовой 

культуры и формирование гражданского сознания. 

Перейдем к конкретным вариантам решения столь важной глобальной 

проблемы. Как мы уже поняли, в этом вопросе ведущую роль занимает 

государство, так, существует перечень мер, которые под силу осуществить 

правительству и которых стоит придерживаться для стабильно высокого 

уровня гражданского самосознания. 

1. Образование: образование является ключевым фактором для 

повышения гражданского самосознания. Граждане должны получить знания о 

своих правах и обязанностях, о политической системе своей страны, о 

процессах принятия решений и о том, как участвовать в них. 

2. Участие в общественной жизни: граждане должны активно 

участвовать в общественной жизни своей страны, выражая свое мнение, 

участвуя в выборах и референдумах, организуя и принимая участие в 

мероприятиях, направленных на решение социальных проблем. 

3. Социальная ответственность: граждане должны осознавать свою 

социальную ответственность и участвовать в деятельности, направленной на 

улучшение качества жизни в своей общине. 

4. Медиа-образование: граждане должны осознавать влияние СМИ на их 

мнения и поведение. Они должны уметь анализировать информацию, 

получаемую из СМИ, и отделять факты от мнений. 

5. Толерантность и уважение: граждане должны проявлять 

толерантность и уважение к мнению других людей, даже если оно не 

совпадает с их собственным. Они должны уметь диалогически общаться и 

решать конфликты мирным путем. 

6. Этические принципы: граждане должны следовать этическим 

принципам и правилам поведения, чтобы не нарушать права и свободы других 

людей. 

7. Патриотизм: граждане должны быть патриотичными и готовыми 

защищать свою страну, ее интересы и достижения. Они должны уважать и 

беречь национальные традиции и культуру. 

Таким образом, Россия предпринимает ряд мер, способствующих 

гражданскому воспитанию и развитию, а также поднятию патриотического 

духа, начиная на ранних стадиях такие как школа, университет. 
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В реалиях нашей современности патриотизм – не красивое слово, 

которое произносят на пафосных мероприятиях, а та необходимая 

составляющая жизни нашего общества, без которой невозможно представить 

сегодняшнюю действительность. Еще недавно в нашей стране специалисты 

констатировали кризис гражданской и социальной идентичности у молодых 

людей, но сейчас очень много молодых людей, основываясь на идеях 

патриотизма, защищают нашу Родину и соотечественников, уйдя 

добровольцами в зону проведения специальной военной операции, показывая 

своим примером важность осознанной гражданской позиции. Именно 

патриотизм является мощным фактором процессов социализации и 

формирования гражданской идентичности молодого поколения. 

При переходе во взрослую жизнь, молодые люди испытывают 

множество изменений, не только физических, но, главным образом, 

психологических. В результате этих трансформаций у молодого человека 

формируется определенная социальная идентичность, которая неразрывно 

связана с гражданской идентичностью. Патриотизм и гражданское 

самосознание у современной молодежи невозможно воспитать без 

положительного примера и без отсылки к историческому прошлому.  

Русский философ Н.А. Бердяев считал, что «духовная сущность 

личности определяет активность ее действий» [1, с.3]. Гражданское 

самосознание у нас чаще всего ассоциируется с проявлением личности в 

самоотверженной общественно-значимой деятельности на благо Родины. Но, 

если рассматривать понятие гражданского самосознания как психологический 

феномен, можно выделить ряд аспектов:  
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1. «Процесс развития самосознания личности, который зависит от уровня 

активности человека» [2, с.107]; 

2. «Преобразование социального опыта в собственные социально-

ориентированные установки и принятие социальных норм и общественной 

задачи» [4, с.12]; 

3. Самореализация субъекта как гражданина, которая обуславливается 

процессами саморегуляции, самоконтроля, а также влиянием стиля жизни и 

жизненного опыта [12, с. 133]; 

4. «Процесс формирования гражданского самосознания характеризует и 

отражает форму гражданской активности, которая рассматривается в 

соответствие с деятельностью и выступает как условие становления личности 

и ее собственного движения» [5, с. 118]. 

На десятом заседании Совета по межнациональным отношениям 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, 

раскрывая тему, которую назвал ключевой, «Об укреплении общероссийской 

гражданской идентичности», сказал: «Гражданское самосознание, так же, как 

и патриотизм, не дается при рождении, они формируются. Формируются 

поступками взрослых, моделями поведения и образами, которые транслируют 

средства массовой информации, всей нашей общественной средой: культурой, 

наукой, образованием. Все это, наравне с традициями семьи, вносит свой 

вклад в воспитание молодежи» [3, с. 5]. «Для огромной многонациональной 

России принципиальное, решающее, можно сказать, значение имеют 

солидарность людей, чувство сопричастности к судьбе Отечества, 

ответственности за его настоящее и за будущее – то, что принято называть 

общероссийской идентичностью, гражданским самосознанием», сказал 

Президент [3, с. 1]. 

Само понятие «гражданственность» предполагает освоение и 

реализацию человеком своих прав и обязанностей по отношению к самому 

себе, своей семье, коллективу, родной земле, Отечеству. Выдающийся 

советский педагог-новатор Василий Александрович Сухомлинский писал: 

«Воспитание гражданственности – это воспитание души» [10, с.6]. 

Несомненно, влияние института семьи в формировании гражданского 

самосознания молодого человека важно: именно семья дает понимание того, 

что такое Родина, религия, традиции. От своих родных молодой человек 

получает первые уроки патриотизма и узнает, как его деды и прадеды 

сражались за Родину, защищали идентичность своей страны от захватчиков, 

работали из последних сил, чтобы их дети и внуки жили в процветающей 

стране. Но особенно важную роль в формировании гражданского 

самосознания молодежи играет образовательный процесс, выступающий 

действенным средством социализации личности, воспитания чувства 

патриотизма, социальной и национальной терпимости. Именно образование 

помогает молодому человеку обрести активную гражданскую позицию в 

условиях глобализации современного общества и повышенной 

конфиликтогенности социума. Особую роль в формировании и социализации 

личности и, соответственно, в формировании гражданского самосознания, 
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играет социальная инклюзия, представляющая собой «действия по включению 

индивида или группы в более широкое сообщество, преодоление 

дискриминации по полу, возрасту, здоровью, этничности и каким-либо другим 

признакам» [9, с. 25], в частности инклюзивное образование, получившее 

широкое распространение в нашем обществе не так давно. 

Задача создать доступную инклюзивную среду для получения высшего 

образования людям с инвалидностью и ОВЗ является в России одной из 

приоритетных. Сейчас сделано очень много для формирования безбарьерной 

среды в ВУЗах, для обеспечения равных возможностей, для решения 

проблемы трудоустройства для студентов с инвалидностью и ОВЗ, но понятие 

«доступная среда» в ВУЗе не ограничена созданием пандусов для 

маломобильных студентов и оснащенностью аудиторий специальными 

техническими средствами. Доступная среда – это социокультурная среда – 

большой комплекс мероприятий, призванных сделать жизнь студента с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья не только 

комфортной, но и насыщенной событиями и успехами. 

Инклюзия – это вовлеченность. Вовлеченность в учебный процесс, 

жизнь сверстников, в общественную жизнь. Понимание того, что ты нужен 

своей Родине так же, как твоя Родина нужна тебе! Важно, чтобы человек не 

чувствовал себя оторванным от общества, не культивировал в себе обиду не 

только за то, что его физическое состояние ограничивает его возможности, но 

и за то, что ограниченные возможности здоровья мешают ему быть активным 

членом общества и достигать успехов в общественной деятельности, за то, что 

его могут посчитать ненужным и заранее поставить клеймо 

несостоятельности. 

К сожалению, реализоваться в своих амбициях и активно приносить 

пользу Родине на текущий момент получается у очень немногих молодых 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 

получающих в нашей стране высшее образование. Некоторые студенты с 

инвалидностью и ОВЗ воспринимают такую ситуацию исключительно как 

результат внешних обстоятельств и перекладывают ответственность на 

окружающих.  

Для того, чтобы студенты с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья получали поддержку не только от своей семьи и 

благотворительных организаций, и смогли успешно адаптироваться в 

социокультурной среде ВУЗа, сформировать свою гражданскую идентичность 

и повысить свое гражданское самосознание, по итогам проведения семинара 

на Кафедре Психологии РГУ им. А.Н. Косыгина был создан проект «Равный-

равному», победивший в конкурсном треке «Определяю» Всероссийского 

студенческого проекта «Твой ход 2022». Реализация Проекта планируется в 

РГУ им. А.Н. Косыгина, с последующим масштабированием во всех ВУЗах 

Страны. Масштабирование Проекта планируется при содействии Комитета 

Государственной Думы по молодежной политике. 

Проект «Равный-равному» призван решить проблему адаптации 

студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при 
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поступлении в ВУЗ и создания эффективного взаимодействия в инклюзивной 

образовательной среде.  

Ключевым ресурсом при реализации Проекта является Инициативная 

группа студентов Института социальной инженерии Кафедры Психологии, 

мотивацией которых является участие в волонтерском движении – 

бескорыстное и добровольное, способных оказать ребятам с инвалидностью и 

ОВЗ социально-правовую помощь и помощь в социализации. Для человека, 

который уже с детства пережил достаточно трудностей, очень важно, когда к 

нему на помощь придут не по его просьбе, а по велению сердца. Когда такие 

же студенты, как ты, ответят на все возникающие вопросы и помогут стать 

активным членом студенческого коллектива, а, в последствии, помогать 

другим. 

Ключевые виды деятельности при реализации Проекта: 

- постоянное взаимодействие Кураторов со студентами – общение в 

личных чатах, личные беседы, психологическая помощь; 

- взаимодействие Кураторов с Деканатом – документооборот, 

необходимый для оформления социальных стипендий, материальной помощи, 

и решение организационных вопросов, например, по оформлению документов 

для проведения Медико-социальной экспертизы (Характеристика учащегося); 

- взаимодействие Кураторов с преподавателями ВУЗа – получение 

информации по лекциям, пропущенных студентом по болезни или из-за 

госпитализаций; 

- взаимодействие Кураторов со Студенческим советом – координация 

организационных мероприятий Студенческого совета, направленных на 

продвижение инклюзивного волонтерства; 

- взаимодействие с IT-специалистами ВУЗа – размещение значимой 

информации в социальных сетях и на сайте ВУЗа; 

- организация мероприятий при участии студентов с инвалидностью и 

ОВЗ – семинаров, конкурсов; 

- вовлечение студентов в волонтерское движение; 

- при масштабировании Проекта – организация при содействии 

Комитета Государственной Думы по молодежной политике 

консультационных онлайн-классов для студентов-волонтеров, 

заинтересованных в продвижении Проекта в своих ВУЗах. 

Студенты-кураторы из инициативной группы обеспечат качественную и 

многоуровневую поддержку студентов с инвалидностью и ОВЗ в период 

адаптации в ВУЗе и на всем этапе обучения посредством личного общения 

«Куратор-Студент» и решения индивидуальных вопросов, возникающих у 

ребят во время обучения в ВУЗе. Инициативная группа, при поддержке 

Студенческого Совета, будет работать в тесном взаимодействии с Деканатом 

Университета (документооборот), IT-специалистами ВУЗа, ответственными 

за размещение информации на сайте Университета и в социальных сетях и 

преподавательским составом ВУЗа. 

«Адаптация – необходимое условие активной деятельности и 

необходимое условие ее эффективности» [6, с. 303]. Если человек успешно 
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адаптировался в ВУЗе, его адаптация в профессиональной деятельности 

должна быть так же успешной, а это является залогом состоятельности 

молодого человека как нужного члена общества, его удовлетворенности 

жизнью (что является очень важным психологическим фактором, так как, по 

мнению психологов, переживания удовлетворенности транслируют 

отношение человека к окружающему миру и самому себе), роста его 

самооценки и гражданского самосознания.  

Студенты с инвалидностью и ОВЗ, успешно адаптировавшись в 

социально-правовой среде ВУЗа, смогут быть кураторами для 

первокурсников, перед которыми встают такие же проблемы, которые 

вставали на первом курсе перед ними. Реализация Проекта даст возможность 

каждому, независимо от опыта и знаний по психологии, повысить качество 

жизни сверстников с инвалидностью и ОВЗ и сделать перезагрузку своего 

мышления. «Заражаясь» активной жизненной позицией неравнодушных 

людей – волонтеров и студентов-сокурсников, на своем примере 

пропагандирующих идеи гражданского единства, вне зависимости от 

региональной, этнической, национальной, расовой и религиозной 

принадлежности, молодые люди обретают уверенность в важности своей 

миссии, своей сопричастности жизни общества и возможности принести 

пользу своей Родине. 
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самостоятельного явления, среди которых выделяют этатизм, роль церкви, 

институт семьи, внутреннюю поляризованность и этнокультурное 

многообразие, а также бинарность, которая обусловлена соединением черт 

западной и восточной культур. Сделан вывод о необходимости продолжения 

политики, нацеленной на развитие самосознания и самопознания российского 

народа, предложены идеи, способствующие укреплению общенациональной 

гражданской идентичности.  
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Россия как культура и цивилизация уникальна в определении 

особенностей жизнедеятельности. Все историки признают специфику 

объективных условий, под влиянием которых формировался наш народ. Это 

специфика называется факторами самобытности. Самобытность – процесс, 

протекающий самостоятельно, независимо от построенных влияний, 

уникально, отлично от других. 

Именно на идеях В.С. Соловьева было основано в 1905 г. «Общество 

памяти В. С. Соловьева», которое было закрыто большевиками в 1918 г. После 

этого данная концепция «русской идеи» снова стала центром дискуссий и 

споров. «Русская идея» – концепция национального самосознания, 

совокупность понятий, выражающих историческое своеобразие и особое 

призвание русского народа. Она играет огромную роль в формировании 

уникального русского менталитета. 

Факторы, определяющие Россию как самобытное государство: 

1. Природно-климатический фактор; 

2. Геополитический фактор; 
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3. Культурный фактор; 

4. Конфессиональный фактор; 

5. Фактор социальной организации. 

Все вышеперечисленные факторы оказали прямое воздействие на 

самобытность развития России как государства. Каждый аспект важен, иначе 

бы наша страна оказалась совершенно другой, не похожей на ту, которую мы 

видим сейчас. Но если говорить не о значимости, а о величине влияния, то 

можно сказать, что фактор социальной организации оказывает наибольшее 

влияние, так как он является синтезом всех остальных и сообщает нам о том, 

какой должна быть государственность в России. Можно с уверенностью 

сказать, что Россия является ни Западом, ни Востоком. Россия – самобытна. 

Ее культура является симбиозом Западной и Восточной. 

Если затрагивать вопрос цивилизационной модели развития России, то 

он не является новым. Споры между западным и самобытным путями 

зародилась в нашей стране еще в начале XIX века, когда возникли две 

идеологии: либеральная, которая предлагала заимствовать и следовать 

западной модели развития и консервативная или же охранительная, которая 

видела путь процветания страны в сохранении и развитии своих особенностей. 

В дальнейшем споры только развивались, их перенимали новые течения, как 

западники и славянофилы. Точка в данном вопросе была поставлена 

реформами Александра II, который предполагал гармоничное развитие России 

как части западной цивилизации.  

В данный момент проблема определения сущности российской 

цивилизации является объектом многочисленных научных исследований 

различных направлений. Одной из главных сторон данной проблемы является 

определение соотношения российской цивилизации как с евро-атлантической, 

так и с азиатской цивилизациями. С давних пор многими исследователями 

была обозначена тенденция на определение России как части западной 

цивилизации, но с явным отставанием в развитии и освоении принципиальных 

базисов данной культуры. Эта направленность характеризуется навязыванием 

России комплекса цивилизационной неполноценности, отсталости, 

необходимости постоянно догонять «более развитые» страны. Все попытки 

стать частью Запада и перенять этот цивилизационный код всегда приносили 

массу разрушительных последствий. Все это влияло на российский народ в 

негативном ключе, затрудняя и осложняя процесс цивилизационной 

идентификации и определения своей идентичности. 

С 2000 года в России был взят курс на определения своего самобытного 

пути, развитие самосознания и самопознания российского народа. Но в науке 

вопрос о российской цивилизации до сих пор является неразрешенным. Снова 

возродились два лагеря наподобие западников и славянофилов в XIX веке, 

которые придерживаются диаметрально противоположных точек зрения. 

Одни считают, что российской цивилизации как отдельной не существует, для 

них Россия – часть западного мира, которая отстает в развитии от передовых 

стран данной цивилизации. Сторонники данной позиции считают, что в 

ближайшем будущем Россия полностью вольется в западную цивилизацию. 
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Но есть и иная точка зрения, которая представляет себе Россию совсем 

иначе. Исследователи данного направления считают, что Россия – уникальная 

и самобытная страна, которая имеет свой «цивилизационный код». Среди 

особенностей российский цивилизации обычно выделяют значительную роль 

государства, русской православной церкви, института семьи, бинарность, 

обусловленную соединением черт Востока и Запада, внутреннюю 

поляризованность культуры, уникальный этнокультурный потенциал и 

многовековые традиции народов страны. 

Огромная роль государства и некое уважение к правителям сложился в 

России в ходе ее истории, которая сопровождалась множеством неожиданных 

и судьбоносных событий, когда целостность страны и внутренний порядок 

мог быть сохранен лишь сильным государем. Во все времена люди надеялись 

на мудрого и справедливого правителя, который решит насущные проблемы и 

создаст благоприятные условия для жизни. Народ всегда верил, что именно 

это лицо, будь это царь или президент, всегда знает «как» и «что» нужно 

делать в данный момент для всеобщего процветания. В настоящее время 

данную черту российской цивилизации принято называть персонификацией 

власти. 

Церковь также является частью цивилизационного кода России. С 

момента крещения Руси церковь начинает постепенно усиливать свои 

позиции, находит свое место в обществе. Долгие столетия симфония властей 

являлась основой российской государственности. До сих пор сохраняется 

весомая роль деятельности русской православной церкви в решении 

социальных проблем и поддержания духовного состояния россиян. Именно 

она в XXI веке остается культурным и моральной опорой для большинства 

населения нашей страны. 

Таким же многовековым и весьма значительным институтом в России 

является институт семьи. Именно эта ячейка общества способствует 

первоначальной социализации и идентификации индивида, что в дальнейшем 

складывается в самоопределение целой нации. В настоящее время 

традиционная семья находится под охраной церкви и государства, так как этот 

институт претерпевает не самые лучшие времена своей модификации под 

влиянием западных тенденций. 

Бинарность связана с серединным положением России между Европой и 

Азией, которое особо выделял Н.Я. Данилевский. Это геополитическое 

положение способствует тому, что Россия успешно сочетает в себе как черты 

Запада, так и черты Востока. Такое соседство культур обуславливает сложный 

и во многом противоречивый характер формирования российской 

идентичности и цивилизационной модели. Но также данная особенность 

определяет гибкость и толерантность российской цивилизации. 

Внутренняя поляризованность связана прежде всего с многообразием 

народов, проживающих на территории России. Все они имеют свои традиции 

и уникальные черты, которые являются неотъемлемой частью российской 

цивилизации. Являясь полиэтничной и поликонфессиональной страной, 

Россия предоставляет широкие возможности всем существующим культурам 
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не только мирно существовать и развиваться, но и органически встраиваться в 

российскую цивилизацию. 

Следует отметить, что все выше названные черты российской 

цивилизации не оторваны друг от друга, а гармонично сосуществуют и 

сотрудничают. Ярким примером тому является совместная работа власти и 

церкви для решения важных социальных проблем общества, а также для 

поддержания нравственно-духовного развития. Их совместные усилия 

направлены на поддержания института семьи. 

Необходимо понимать, что определение российской цивилизации как 

самостоятельной не является случайным и новым. Данный тезис был 

сформулирован уже в конце XIX – начале XX веков и с тех пор неоднократно 

подтверждался. Такие ученые как Н.Я. Данилевский, А. Тойнби, Х. Ортега-и-

Гассет, С. Хангтингтон и другие не только признавали российскую 

цивилизацию как отдельный и самостоятельный тип, но и отмечали ее 

огромный потенциал роста, который необходимо развивать. 

Заключение. На протяжении долгого времени Россия пытается 

следовать этому завету и ищет выход из цивилизационного тупика, который 

был ей навязан внешними миром. Российская цивилизация имеет свои 

собственные специфические и системные черты, которые обуславливают ее 

темпы развития, а также придают ей полноту и завершенность. По своей сути 

она является мозаичной, где каждый элемент имеет свою динамику, свои 

особенности, которые гармонично вписываются в общую картину и делают 

Россию уникальной. 

Главная цель для России – это не копировать Запад, а стать равным 

партнером, используя весь свой социокультурный потенциал и исторически 

сложившиеся особенности. В настоящее время эта задача является одной из 

приоритетных для России, но следует понимать, что на данный момент этот 

процесс имеет определенные ограничения. Во-первых, после распада СССР 

обозначился кризис цивилизационной идентичности. Сотни народов потеряли 

не только великую державу, но и свое место в этом мире. Поиск верного пути 

развития в начале сопровождался духовным упадок и метаниями, которые 

только дезориентировали народы. Во-вторых, выработать новую парадигму 

общественного развития крайне непросто из-за сильного влияния процессов 

глобализации, стирающих большинство границ и различий между 

цивилизациями. 

Развитие политики, нацеленной на самосознание и самопознания 

российского народа, на данном этапе является крайне важным и имеет особое 

значение, так как именно это направление влияет на геополитическое 

положение страны, сохранение ее суверенитета, социокультурной и 

цивилизационной идентичности. От результатов выбора развития 

цивилизационного пути зависят геополитические позиции России в мире: 

будет ли она выступать за многополярность или же поддастся 

европоцентризму, станет активным субъектом в международных отношениях 

или займет позицию объекта. Наша страна продолжает бороться за свою 

независимость и свободу, и наша идентичность является неотъемлемой 
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частью этой борьбы. Россия не только защищает свою территориальную 

целостность, но и продолжает развивать свою экономику, науку и культуру, 

что позволяет нашей стране сохранять свою самобытность. 

 «Наша цивилизация самобытна, у нее свой путь. И в этом нет ни капли 

чувства превосходства. Эта цивилизация наша. Вот что для нас главное. И за 

свое Отечество, за свою Родину, которая у нас одна, за нашу свободу, 

независимость и суверенитет, за нашу культуру и традиции мы будем 

бороться, будем их отстаивать и защищать во имя наших предков и наших 

потомков, ради России, ее великой истории и великого будущего», – сказал 

В.В. Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения 

российской государственности. 

Для того, чтобы укрепить общенациональную гражданскую 

идентичность в России, я считаю необходимым: 

• Создание национальных центров и культурных центров по всей 

России, которые будут способствовать сохранению и развитию российской 

культуры и традиций. 

• Проведение национальных праздников и фестивалей, которые 

объединят людей разных возрастов и национальностей вокруг общих 

ценностей и традиций. 

• Организация молодежных форумов, где молодые люди могут 

обсуждать вопросы, связанные с национальной идентичностью, и развивать 

свои знания и навыки. 

• Организация общественных дискуссий и форумов, где люди могут 

обсуждать важные вопросы, связанные с национальной идентичностью и 

развивать понимание друг друга. 
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Много ли вы слышали о субкультурах в России и мире? Уверены, вы не 

раз сталкивались в интернете или на бумажных ресурсах с информацией о 

феминистках, эко активистах, яркими представителями которых являются, 

например, Эмма Уотсон и Грета Тунберг или более радикальных движениях – 

скинхедах, футбольных фанатах, где личность более расплывчата в 

коллективном организме и несмотря на архаичную структуру в больших 

масштабах о лидерах этих движений известно мало. Но что конкретно вы 

знаете о том или ином движении? Тут общественное мнение сильно делится и 

очень часто мы погружаемся в субкультурные парадигмы через различные 

идеологические призмы, которые лишены объективной оценки.  

Известный радикальный писатель и политик Эдуард Лимонов так 

выразился о футбольных фанатах во время московских погромов после 

проигрыша сборной России: «Энергичная и горячая молодежь так выпускает 

пар, ей нужно выплеснуть энергию. Разбитые витрины и машины спокойно 

размениваются на более жесткие и радикальные поступки. Эти люди 

нормальные, им нужна эта энергия». Либеральный политик и общественный 

деятель Валерия Новодворская отзывалась о футбольных фанатах как 

негативном явлении в самой вульгарной и крикливой форме: «Там человек 

перестает быть личностью. Он становится частью орущей толпы. Вот такие же 

точно толпы кричали: “Расстрелять!” в 30-е годы. Механизм один».  

Есть мнения и их очень много, но, на наш взгляд, отсутствует 

институциональный подход к этой проблеме, который должен быть основан 

на научности к данному явлению, должен беспристрастно подвергать анализу 

те субкультурные тенденции среди молодежи, которые становятся наиболее 

популярны или опасны. Этим и обуславливается актуальность данной темы – 

ее не проработанность в академическом масштабе.  

Содержание и смыслы, заключенные внутри субкультур, говорят о 

природе внешней среды, политической и культурной ситуации в стране. Эти 

факторы можно использовать как некий индикатор для измерения градации 

субкультурных настроений. Например, Советский Союз в период оттепели 

породил такие веяния в сознании молодых людей, внесших серьезный вклад в 
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общественное развитие, которые принято называть шестидесятничество и 

диссидентство. А Россия на сломе двух эволюционных систем в 90-х 

выпустила наружу скинхедов, тюремную субкультуру, бандитизм. Это разные 

по своей направленности исторические движения в нашей стране, которые, к 

сожалению, не фиксировались институционально в момент их расцвета.  

Эпохи сменяются, идут времена, но, к счастью, молодежь продолжает 

порождать свои субкультурные явления, которые на данный момент есть 

возможность отслеживать академически и перерабатывать опыт 

современников. Являясь студентами РГУ им. Косыгина, этой статьей мы 

хотим проработать исключительно с нашей профессиональной, корпоративно-

организационной точки зрения. Субкультура является частью культуры, 

поэтому в силах нашего общества структурировать данную иерархию и 

вовремя отследить негативные характеристики из различных движений.  

Раскроем тему субкультуры современной молодежи подробнее. 

Впервые молодежные субкультуры возникли на Западе (первая 

половина XX века), а сам термин «субкультура» появился в 30-е годы XX века. 

В Россию этот феномен пришел в конце 40-х. 

Некоторые из существующих сейчас в России субкультур (стиляги, 

мажоры) берут свое начало в Советском Союзе. В СССР для обозначения 

молодежных субкультур использовалось определение «Неформальные 

объединения молодежи». Отсюда и возник жаргонный термин «неформалы». 

В советском союзе принято считать первой субкультурой «стиляг». Их 

появление условно датируется 1950-м годом, как раз тогда, когда основная 

масса советского народа, в послевоенное время, была нацелена на 

восстановление страны путем упорного труда. 

Общественность отреагировала на их появление достаточно жестко: 

появились лозунги по типу «сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст», 

высмеивался и осуждался внешний вид стиляг; советский народ с презрением 

относился и к узким брюкам, и к желанию молодежи одеваться на западный 

манер. В конечном итоге, стилягам вменялось «поклонение западу», что 

принято считать причиной скоротечности этого движения, так как советское 

государство стремилось пресекать подобное еще в зародыше. 

Впервые термин был использован в 1949 году в сатирическом очерке Д. 

Г. Беляева «Стиляга». Текст был опубликован в журнале «Крокодил» в 

рубрике «Типы, уходящие в прошлое». В очерке описывался школьный вечер, 

где появился «разодетый на иностранный манер» невежественный и 

тщеславный молодой человек, гордый своим нелепым пестрым нарядом и 

навыками в зарубежных танцах. 

Он вызывает смех и брезгливую жалость у других студентов. Также в 

фельетоне представлена подруга стиляги Мумочка, «по виду спорхнувшая с 

обложки журнала мод». Очерк «Стиляга» и напечатанная в том же номере 

статья о безродных космополитах стали сигналом начала кампании против 

влияния Запада. Есть мнение, что сам термин «стиляга» пришел из 

музыкального языка: у джазовых исполнителей термин «стилять» означал 

«копировать чужой стиль игры». Существовало выражение «дуть стилягу» – 
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то есть играть в подражательной манере. 

Начиная с 50-х годов, стиляги постоянно подвергались преследованиям. 

Представителей субкультуры регулярно высмеивали в прессе и 

прорабатывали на комсомольских собраниях, отряды дружинников 

преследовали их на улицах. Стилягам портили одежду и отрезали волосы. Их 

насильно отводили в милицию и фотографировали для обличительных статей. 

Краткими «просветами» в отношении субкультуры стиляг были выставка 

работ Пабло Пикассо в 1956 году, приезд в Москву Кристиана Диора (Christian 

Dior) с моделями в 1959 году и, в первую очередь, фестиваль молодежи и 

студентов в 1957 году. В эти моменты преследования ослабевали, но позже 

начинались снова [1].  

Уже во второй половине прошлого тысячелетия, а именно в 1960-х 

годах, появляются такие движения, как хиппи и панки, металлисты 

появляются под конец 1970-х. Это время можно назвать «субкультурным 

взрывом». Несмотря на то, что снятие «железного занавеса» со страны 

происходит гораздо позже, уже в это время мы видим перенятие западной 

культурной модели: в Америке тоже вовсю существуют те же субкультуры. 

Отличительной чертой хиппи были длинные волосы у девушек и у 

парней, что вызывало резкое осуждение консервативной части советского 

общества. Помимо волос, хиппи отличало миролюбивое отношение к жизни, 

желание заниматься искусством и саморазвитием. 

Расцвет движения пришелся на конец 1960-х – начало 1970-х годов. 

Первоначально хиппи выступали против пуританской морали некоторых 

протестантских церквей, а также пропагандировали стремление вернуться к 

природной чистоте через любовь и пацифизм. 

Обычно считается, что хиппи верят в следующие положения: 

1. Человек должен быть свободным; 

2. Достичь свободы можно, лишь изменив внутренний строй души; 

3. Поступки внутренне раскованного человека определяются 

стремлением оберегать свою свободу, как величайшую драгоценность; 

4. Красота и свобода тождественны друг другу, и реализация того и 

другого – чисто духовная проблема; 

5. Все, кто разделяют сказанное выше, образуют духовную общину; 

6. Духовная община – идеальная форма общежития. 

Тем не менее, у хиппи не существует четко сформулированного символа 

веры, который уже в силу своей точной формулировки был бы противоречием 

в определении. 

Первое использование слова «хиппи» зафиксировано в передаче одного 

из нью-йоркских телеканалов, где этим словом была названа группа молодых 

людей в майках, джинсах и с длинными волосами, протестующих против 

вьетнамской войны. В то время было популярным сленговое выражение «to be 

hip», означавшее «быть в курсе», «быть мировым». 

Появившись на исходе «хрущевской оттепели», субкультура хиппи в 

СССР, известная под самоназванием «Система», была распространена среди 

весьма немногочисленных представителей молодежи. 
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Панки тоже всегда выделялись из толпы своим внешним видом: прежде 

всего – ирокезом, а затем и пирсингом, и одеждой. Панки считали себя 

анархистами и не признавали любую власть, вели себя вызывающе, тем самым 

показывая свое презренное отношение к современному обществу и его строю. 

Панк берет свое начало в 1960-х годах, когда под влиянием The Beatles 

и The Rolling Stones стало появляться много молодежных команд, 

исполняющих рок-н-ролл. 

Панки придерживаются различных политических взглядов, но в 

большинстве своем они являются приверженцами социально направленных 

идеологий и прогрессивизма. Распространенными воззрениями являются 

стремление к личной свободе и полной независимости (индивидуализм), 

нонконформизм, принципы «не продаваться», «полагаться на самого себя». 

Панки обычно выступают против любых форм авторитаризма, против 

патернализма и истеблишмента. 

Панки отличаются пестрым, эпатажным имиджем. 

Многие панки красят волосы в яркие неестественные цвета, начесывают 

и фиксируют их лаком, бриллиантином или гелем, чтобы они стояли торчком. 

В 1980-х годах у панков стала модной прическа «ирокез». Носят рваные 

джинсы, заправленные в тяжелые ботинки или подвернутые под тяжелые 

ботинки (Dr. Martens) и кеды (Converse). Некоторые предварительно 

вымачивают джинсы в растворе отбеливателя, чтобы те пошли рыжими 

разводами. 

В одежде преобладает стиль «DEAD», то есть «мертвый стиль». Панки 

наносят черепа и знаки на одежду и аксессуары. 

Также панки носят различные атрибуты рокерских субкультур: 

напульсники, браслеты (преимущественно кожаные, с шипами, заклепками и 

цепями и т.п.), также, зачастую, делают их сами. Многие панки делают 

татуировки. 

Панки зачастую носят рваные, протертые джинсы; прицепляют к 

джинсам цепи, так же пришивают к джинсам различные нашивки, например с 

логотипами любимых панк-групп и политическими лозунгами. 

Субкультуры панка состоят из различных подгрупп, которые 

отличаются друг от друга различными подходами, музыкой и стилями 

одежды. Некоторые из этих групп являются антагонистическими по 

отношению друг к другу, и есть широкое несогласие с более крупными 

субкультурами. 

Например, анархо-панк, кельтский панк и другие. 

Металлисты всегда были преимущественно мужской субкультурой. Их 

часто путают с панками, однако существует множество различий, 

большинство из которых кроется в самой метал-музыке. Большинство групп 

пропагандируют независимость, самостоятельность и уверенность в себе, 

многие группы затрагивают проблему добра и зла. 

Появились в конце 1970-х годов вместе с самим жанром в США и 

Великобритании, данная субкультура распространилась на большинство стран 

мира, принимая разные формы в зависимости от развития поджанров метала и 
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его региональных сцен. В связи с этим мировоззрение и внешность 

металлистов может существенно различаться в зависимости от разнообразных 

моментов, но в большинстве случаев краеугольными элементами остаются 

своеобразный стиль в одежде, вдохновленный байкерской субкультурой, а 

также культивация индивидуализма и свободы личности. 

Считается, что металлической субкультуре свойственна своеобразная 

«культура отчуждения», с выработанной в соответствии с ней системой 

стандартов для определения принадлежности к группе. 

Основная деятельность в металлической субкультуре заключается в 

посещении концертов метал-групп, покупке их релизов, а также общения на 

специализированных форумах или группах в социальных сетях. Посещение 

концертов здесь наиболее важно, так как показывают солидарность членов 

субкультуры с сообществом и любовь к музыке. Также необходимо отметить 

роль специализированных метал-изданий, которые помогают металлистам 

получить необходимую информацию об интересных исполнителях, а также 

определить «повестку дня» в сообществе.  

Основными внешними признаками принадлежности к субкультуре 

металлистов являются длинные волосы, кожаные куртки, символика 

разнообразных групп, шипы, тяжелые цепи. Все это в совокупности создает 

брутальный, жесткий внешний вид, который говорит о самоуверенности, силе 

и мужественности данной субкультуры. Однако всегда остается процент 

молодых людей, не акцентирующих в своем внешнем виде принадлежность к 

субкультуре. 

Необходимо упомянуть о таких субкультурах как, готы и эмо. Они 

появились в начале 80-х годов прошлого века. 

Готы традиционно отдают предпочтение черному цвету в одежде. 

Многие из них прибегали к белому гриму лица, придавая ему неестественно 

бледный цвет, им была свойственна различная оккультная символика. 

Причиной их возникновения считается готический рок. 

Слово «гот» произошло от английского «gothic» – варварский, грубый. 

Как и многие другие субкультуры, готы появились в 1970-х в Великобритании 

на базе панк-движения. Изначально готами становилась преимущественно 

молодежь. Сегодня это люди полного спектра возрастов: от 14 до 45 лет и 

старше [2]. 

Развитие готической субкультуры было тесно связано с эволюцией 

музыкального жанра готик-рок. Своего расцвета она достигла в первой 

половине 1980-х годов.  

Основными составляющими субкультуры являются готическая мода и 

готическая музыка. Готическая мода весьма разнообразна и включает ряд 

специфических направлений, однако общими чертами для большинства из них 

являются преобладание черного цвета в одежде, специфическая атрибутика и 

особый макияж. К готической музыке обычно относят готик-рок, дэт-рок и 

дарквейв, однако это понятие может также включать некоторые производные 

жанры, например, готик-метал. На развитие готики повлияли определенные 

произведения литературы и кинематографа, а позднее сами элементы 
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субкультурной эстетики начали проникать в массовое искусство. Особо тесно 

готическая субкультура связана с вампирской тематикой. 

Одной из психологических основ готического движения был 

«пассивный», эстетический протест против господствующих культурных 

стереотипов. Для большинства представителей субкультуры характерны 

некоторые общие черты характера (например, замкнутость), однако никакого 

единого мировоззрения готы не имеют. Несмотря на то, что готы в целом 

негативно относятся к современному обществу, они способны успешно в него 

интегрироваться. Внутри субкультуры сложились свои нормы и стандарты, 

сформировались определенное отношение к религиозности, особое 

понимание женственности и мужественности, специфические взгляды на 

межличностные отношения [3]. 

Направление эмо тоже связывают с музыкой. Музыка, как можно понять 

из названия субкультуры, была эмоциональной, эти эмоции обеспечивались 

голосом вокалиста. Характерной отличительной чертой являлась одежда с 

яркими розовыми тонами [4]. 

Эмо (англ. «emo» от emotional – эмоциональный) – молодежная 

субкультура, образовавшаяся на базе поклонников одноименного 

музыкального стиля и родственных ему. 

Субкультура окончательно сформировалась и пережила пик 

популярности в 2000-х годах, но ее расцвет был недолгим. В начале 2010-х 

годов стиль эмо вышел из моды, а многие поклонники утратили к нему 

интерес. Не последнюю роль в этом сыграло негативное отношение к стилю 

эмо как со стороны многих других субкультур, так и со стороны общества в 

целом. 

В Россию субкультура пришла во время третьей волны. Немаловажным 

фактором ее распространения стало бурное развитие интернета. Первых эмо в 

Москве было можно увидеть в 2004, а пик развития движения пришелся на 

2007 год. 2008 и 2009 ознаменовались спадом субкультуры. 

Представители субкультуры в России копировали стиль одежды у 

западных эмо, организовывали тематические сходки.  

После 2010 года эмо-субкультура стала терять популярность во всем 

мире. Однако в 2020-х годах она начала переживать второе рождение. 

Специалисты склонны связывать это с ностальгией по более комфортным 

временам в условиях экономической нестабильности. Поколение Z 

субкультура притягивает очарованием времени, когда интернет не был так 

распространен. В популярность снова вошли эмо-вещи и поп-панк. При этом 

стиль одежды стал более вариативным, используя элементы из других 

субкультур. [5] 

Субкультуры продолжают возникать и развиваться и сегодня, часто в 

ответ на изменения в обществе и новые культурные влияния. Например, 

развитие Интернета и социальных сетей позволило создать новые 

субкультуры, которые объединяют членов со всего мира. Онлайн-сообщества, 

нишевые интересы, такие как косплей или игры, чтобы общаться и делиться 

своими увлечениями с другими. 
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На субкультуры также могут влиять глобальные события и тенденции. 

Например, панк-субкультура возникла в 1970-х годах как реакция на 

политические и социальные волнения и с тех пор эволюционировала во 

множество различных поджанров и стилей. Аналогичным образом, 

субкультура эмо возникла в 1990-х и 2000-х годах как ответ на эмоциональные 

и психологические проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди. 

В дополнение к музыке и моде, субкультуры также могут быть связаны 

с конкретными интересами или видами деятельности. Например, субкультура 

скейтбординга определяется страстью к скейтбордингу и часто включает в 

себя определенный стиль одежды, музыки и языка. 

Отличия субкультуры от массовой культуры: 

1. Часто отвергают господствующие культурные нормы и ценности 

и вместо этого ставят во главу угла свои собственные ценности и убеждения. 

Это может проявляться в альтернативной моде, музыке или выборе образа 

жизни, которые отличаются от того, что считается «нормальным»; 

2. Чувство общности: субкультуры обеспечивают чувство 

принадлежности и общности для своих членов, которые часто разделяют 

схожие интересы и ценности. Это чувство общности часто формируется 

благодаря общему опыту, языку и символам; 

3. Творчество и самовыражение; 

4. Сопротивление коммерциализации: Субкультуры часто 

сопротивляются коммерциализации и превращению своей культуры в товар. 

Участники могут отвергать господствующую культуру потребления и вместо 

этого отдавать предпочтение своим ценностям и независимости; 

5. Формирование идентичности: субкультуры могут предоставить 

людям пространство для изучения и формирования собственной 

идентичности, отдельной от основных культурных норм и ожиданий. 

В целом, субкультуры отличаются от массовой культуры своим 

неприятием доминирующих культурных ценностей, их ориентацией на 

сообщество и самовыражение, а также их сопротивлением коммерциализации. 

Они могут предоставить людям пространство для выражения своей 

индивидуальности и общения с другими людьми, которые разделяют схожие 

интересы и ценности. 

Изучением субкультур занимаются культурология и социология. 

Впервые научно субкультуры стали исследовать в 1920-х годах в США. 

Ученые заинтересовались группами гангстеров в Чикаго: они пытались 

понять, почему молодые люди из разных этнических групп отвергали 

общепринятые ценности и становились приверженцами противоположных 

идей. Позже другие социологи дополнили субкультурную теорию, перенеся 

свое внимание не только на преступные группировки, но и на другие 

сообщества с нетрадиционными интересами и убеждениями. 

Современные ученые расширили понятие «субкультура», исследуя 

огромное количество субкультурных групп. Поэтому сегодня единственно 

верного определения, что такое субкультура, не существует. Некоторые 

социологи предпочитают говорить не о субкультурах, а о неформальных 
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молодежных объединениях или «культурных сценах». 

Кроме того, ученые отделяют субкультуру от контркультуры. 

Общепринятую культуру они называют «родительской» или «доминантной». 

Субкультура – это часть «родительской» культуры. И в этом смысле она 

отличается от контркультуры – норм и ценностей, демонстративно 

противоположных доминантным. Например, хиппи зародились как 

субкультура, но позже, активно протестуя против войны во Вьетнаме, 

технократии и культуры потребления, переродились в контркультуру. 

Психолог, кандидат психологических наук Валерий Гут отмечает, что 

сильное желание влиться в субкультуру испытывают подростки. Они 

находятся в поиске себя и таким способом хотят: 

• сепарироваться от родителей; 

• найти единомышленников, почувствовать поддержку и 

понимание; 

• быть принятым социумом и получить признание; 

• реализовать свои способности; 

• добрать недостающие эмоции; 

• найти собственные смыслы. 

С возрастом желание идентифицировать себя с группой не исчезает, а 

трансформируется, объясняет психолог. Множество геймеров, любителей 

экстремальных видов спорта и приверженцев исторических реконструкций 

есть и среди людей 30-40 лет [6]. 

На сегодняшний день существует большое разнообразие субкультур, 

положительно влияющих на развитие мира: 

1. Экологическое движение: экологическое движение повысило 

осведомленность о важности защиты окружающей среды и помогло внести 

изменения в политику и отраслевую практику. 

2. Субкультура хип-хопа: хип-хоп оказал значительное влияние на 

музыку, моду и искусство. 

3. Феминистское движение: феминистское движение боролось за 

гендерное равенство и помогло добиться изменений в законах и общественном 

отношении к женщинам. 

На сегодняшний день феминистское движение в России добилось 

следующего: 

1. Началась работа над проектом закона о домашнем насилии; 

2. Аборты сохранены в системе ОМС; 

3. Запрещенных профессий для женщин стало меньше [7]. 

Это всего лишь несколько примеров субкультур, которые оказали 

положительное влияние на общество. Есть много других, и их вклад в 

общество разнообразен и значителен. Однако, к сожалению, не все 

положительно сказываются на еще не укрепившейся психике и поведении 

молодых людей. 

Так, например, последние месяцы набрала популярность среди 

молодежи преступная группировка «ЧВК Редан». Участники движения 

«Редан», как правило, носят черные кофты или футболки и черно-бело-серые 
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клетчатые штаны. Если их нет, то сойдут и обычные черные джинсы. Главное 

– чтобы где-то был нарисован паук. При этом по мотивам Геней Редан из 

«Hunter x Hunter» есть множество самой разной одежды, которая продается в 

специализированных магазинах или на маркетплейсах. Чаще всего это кофты 

с изображением паука и цифрой четыре. Они пользуются большой 

популярностью у анимешников. Также члены нового движения носят длинные 

черные или крашеные волосы, как в свое время делали эмо. Других 

особенностей во внешнем виде у представителей «Редана» нет. 

Участники субкультурного движения собираются вместе и обсуждают 

аниме, игры и прочие молодежные темы, которые им интересны. У них нет 

строгой идеологии или списка обязательных занятий. Грубо говоря, это 

обычные подростки, которые любят японские мультики. Они объединились в 

социальную группу по принципу общих интересов и придумали для него 

название – «Редан». Конечно, среди участников движения встречаются и 

маргинальные личности, пропагандирующие нездоровый образ жизни, но это 

скорее исключения.  

Однако после инцидента, произошедшего 22 февраля 2023 года в 

московском торговом центре Авиапарк, сформировалась подгруппа «Редана» 

– ЧВК «Редан». Все начиналось мирно, представители субкультуры просто 

встретились в местном фудкорте для обсуждения аниме. По словам очевидцев, 

там у них возник конфликт с группой лиц. Молодые люди не поделили стулья, 

из-за чего началась массовая драка, победу в которой неожиданно одержали 

«анимешники». После этого инцидента в социальных сетях появилось 

сообщение о формировании новой ветки движения «Редан» – «ЧВК Редан», 

члены которой, как предполагалось, будут драться с представителями прочих 

субкультур (в том числе людьми других национальностей) в случае 

необходимости. Есть предположение, что движение назвалось частной 

военной компанией по примеру ЧВК «Вагнер», чтобы устрашать 

недоброжелателей. При этом члены «ЧВК Редан» говорят, что такое название 

было выбрано «по приколу». 

По сути, «Редан» разделился на две группы. Представители первой все 

еще являлись простыми анимешниками, носящими одежду «пауков» и не 

представлявшими ни для кого никакой угрозы. Однако были и те, кто решил 

прекратить притеснения и «восстановить справедливость». Они назвались 

«ЧВК Редан», стали толпами ходить по торговым центрам в крупных городах 

и устраивать массовые драки с представителями других субкультур или теми, 

кто им просто не понравится. Конечно, так вели себя далеко не все 

«редановцы», но их было достаточно, чтобы конфликт вышел на новый 

уровень. [8] 

Таким образом, субкультуры продолжают оставаться важной частью 

молодежной культуры и предоставляют людям пространство для выражения 

своей идентичности и общения с другими людьми, которые разделяют схожие 

интересы и ценности. Они постоянно развиваются и приспосабливаются к 

изменениям в обществе и, вероятно, будут продолжать делать это в будущем. 

Субкультура приобретает все больше серьезности, поэтому стоит уделять ей 
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должное внимание. Необходимо выстроить такую систему, где подростки и 

молодые люди будут отказываться от плохих общностей, а наоборот увидят 

смысл в движениях, которые могли бы принести вклад в общество и 

государство. Для этого в российский школах можно разрабатывать 

дополнительные кружки, которыми будут заинтересованы подростки. 

Рассказывать им о таких движениях, которые развивают, а не уничтожают 

психику и умственные способности ребенка. Подкасты о возникновении 

разных субкультур помогут подросткам познакомиться с миром молодежных 

движений и огородят их от сомнительных групп.  
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Условия трансформационных процессов, происходящих в российском 

обществе, побуждает к более внимательному изучению гражданского 

единства в самой влиятельной социальной группе – молодежь. Многие 

исследователи оценивают ее как объект внушения, воспитания и воздействия, 

но не стоит забывать, что молодое поколение по мимо этого осуществляет 

творческое функционирование в обществе и в социуме. Молодежь 

рассматривают, как самую социально-активную группу, следовательно, им 

свойственна потребность и способность в конкретном социальном действии, 

которое влечет за собой изменение статуса и изменения социальной ситуации, 

при этом происходит сопряжение с окружающей средой. 

Например, К. Манхейм говорит о том, что молодые люди способны 

оперативно реагировать на любое изменение социальных факторов[1], будучи 

мобильными, в силу своих возрастных и психологических особенностей, 

молодежь отличается огромным потенциалом и рассматривая ее как целевую 

аудиторию, важно учитывать жизненных позиций, ценностных ориентаций, а 

также уровни образования. 

Работа с молодежью является одним из самых важных направлений. 

Оказать информационное воздействие и достичь согласия с такой социальной 

группой, становится возможно при преодолении ее безразличия, а также 

доказательства, что ее интересы тесно связаны с интересами продвигаемой 

идеи. Взаимодействие с молодым поколением предполагает умение оценивать 

ситуацию, налаживать сотрудничество с различными организациями, умение 

участвовать в сетевом взаимодействии. Актуально в настоящее время 

исследование процессов коммуникации среди молодежи, в молодежной среде 

и коммуникативных процессов их с социумом.  

Эффективная реализация молодежной коммуникации зависит от ее 

грамотно выработанной информационной стратегии, оптимизированных 

комплексных мероприятий, подобранных специфических каналов 

распространения и самое важное включение их в общественные процессы. 

Совершенствование информационно-коммуникативной деятельности и 

разработка новых коммуникационных пространств является актуальной 

задачей субъектов современного дизайна. Любую агитацию необходимо 

проводить в среде, где чаще всего проводит время молодая аудитория. На 

сегодняшний день молодежь является самой активной частью пользователей 

сети Интернет. По ряду экспертных данных более 60% пользователей сети – 

это люди моложе 35 лет. И наиболее активный сегмент находится в возрасте 

18-24 лет [2]. 

Социальные сети – мощный инструмент, позволяющий поддерживать 

отношения с молодыми клиентами в том формате, который наиболее 

комфортен для них. Сеть Интернет смогла за короткий срок объединить 

огромное количество ее пользователей, отсюда появилось большое 

количество сайтов, серверов, социальных сетей и т.д., с помощью которых 

люди, где бы они не находились, имея доступ к Интернету, могут сохранять 
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связь друг другом, а также без каких-либо усилий обмениваться информацией 

[3].  

Большое влияние на молодежную часть социума в сети Интернет, как и 

в других сферах, оказывают так называемые «трендсеттеры» – люди, которые 

воспринимают новые идеи раньше других и которые служат своеобразным 

передаточным каналом между новаторами и остальным социумом, как 

правило, они являются лидерами мнений с большим кругом общения, они 

успешны, активны и авторитетны. Социальные сети и блогосфера сегодня 

становятся достаточно действенными инструментами воздействия и 

продвижения интересов политической сферы в молодежной среде. 

Интерактивность и мгновенность Всемирной Сети способствует минимизации 

временного интервала между сообщением, но также предполагает наличие 

обратной связи, функционал способствует поиску нужной аудитории и, как 

следствие, эффективному взаимодействию с ней [4]. Таким образом, для 

эффективного взаимодействия с молодой целевой аудиторией и повышения 

качества ее заинтересованности, основным фактором является грамотно 

выработанная информационно-коммуникативная деятельность, 

сосредоточенность на специфике данного сегмента аудитории, эффективное 

взаимодействие со СМИ, активное следование современным социальным и 

новейшим технологическим тенденциям. Соответственно именно эти каналы 

распространения необходимо использовать для наиболее эффективной 

коммуникации с молодежью и популяризации объектов средового 

пространства.  

Еще в древние времена были разработаны технологии, принципы и 

приемы формообразования объектов различного назначения, которые 

применяются до сих пор, лишь меняя свою оболочку оставляя свой главный 

функционал. Сама по себе форма в дизайнерской деятельности должна 

отвечать требованиям общества и индивида, включать в свое содержание 

синтез конструкции, технологической целесообразности и эстетику внешнего 

вида, цвета, фактуры; что касается формообразования не какого то одного 

конкретного объекта, а любого проекта затрагивающего различные области и 

сферы.  

Формируя гражданское единство важно установить баланс между 

внешним и внутренним содержанием, то есть между самой формой объекта 

или предмета и его сущностью, то есть между молодежью и окружающим 

миром. Анализ современных средовых проектов позволяет обнаружить 

широкий спектр функциональных качеств в конкретных ситуациях, городах с 

различным географическим положением, климатом и окружающей средой. 

Форма, как единица дизайн-проектирования, сама по себе не активна, и 

становится динамичной, когда требования технически рационального 

производства сочетаются с правильным пониманием требований в дизайне. 

Организованность объекта диктуется появлением новых материалов, 

технологий их производства и техническим прогрессом, что добавляет новых 

элементов в содержание внешних и внутренних характеристик. 
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Формообразование в дизайн-проектировании включает 

пространственную организацию элементов изделия (комплекса, среды), 

определяемую его структурой, компоновкой, технологией производства, а 

также эстетической концепцией дизайнера. Оно является решающей стадией 

дизайнерского творчества; в его процессе закрепляются как функциональные 

характеристики объекта проектирования, так и его художественно-образное 

решение [5]. 

Сегодня потребность общества состоит в том, чтобы не просто вдумчиво 

изучать какой-либо объект во всем многообразии его проявлений, но и в 

необходимости разнообразия пространственных сценариев, максимальной 

информативности как внутри, так снаружи изучаемого объекта, включая 

единство народа. Коммуникационные пространства и объекты, находящиеся в 

пространстве, так или иначе связаны между собой собственной спецификой, 

посредником, куратором, художником, создателем, посетителем, 

потребителем, художественными объектами и т.д. 

Фундамент всего проектирования формируется за счет анализа степени 

научной разработанности предложенной темы и изучения состава элементов 

объекта, из чего выстраивается представление о путях создания плана 

комплектования и теоретического осмысления этой темы. Здесь определяются 

особенности среды, социальных явлений и процессов, портрет современной 

молодежи, то есть для кого и чего создается проект, формулируются 

принципы и соответствующие методы построения проектирования исходя 

включающие гражданское единство как основу. 

На современном этапе развития теории и практики дизайна, в различных 

сферах, представляет собой вид проектной культуры, которая базируется не 

только на интуитивном поиске креативных решений формы объекта, но и на 

результатах научных исследований, а также узко направленных проблем. В 

период возникновения проекта необходимо соблюдать этапы проектирования, 

для их точной и инновационной проработки, как объекта в целом, так и его 

деталей, формируемых запросами общества. Также следует не забывать 

структуру и методы проектирования в дизайне, способствующие новому 

видению изделий через них. Только в случае четкого представления у 

дизайнера состояний коммуникационных пространств, проработки 

индивидуальных требований или модных тенденций, обстоятельств будущей 

реализации проекта, можно дальнейшем выполнить формализацию 

творческого процесса всего дизайн-проектирования. 

Дизайнеру приходится ежедневно сталкиваться с характеристиками, 

определяющими новизну изделия, поэтому в дизайн-проектировании 

объектов можно выделить характеристики, обусловливающие необходимость 

постоянной разработки новизны проектного решения и визуального 

прочтения новых моделей, а именно: изменчивость модных тенденций, 

использование нано-технологий в производстве и появление новых 

материалов, необходимость расширения ассортимента изделий, появление 

новых требований функционального назначения коммуникационных 

объектов, использование нового современного оборудования, разработка и 
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внедрение новой технологии. Учитывая все составляющие элементы 

коммуникационных пространств, становится возможным новое прочтение 

дизайн-проектирования, включающее этапы, с возможностью вносить 

изменения в структуру, методы исследования объектов и в их дальнейшее 

воплощение. 

В общепринятой структуре проектирования создание художественного 

этапа объекта вытекает из научного. Следовательно, после создания научной 

концепции начинается разработка концепции, включающая в себя 

формирование основной художественной идеи, художественного образа, 

которая содержит уже сформированную научную концепцию. В конце этого 

этапа создаются эскизы или макеты. Они должны содержать: общий 

территориальный план, цветовые решения, основные объекты пространства 

исходя из запросов самой влиятельной социальной группы. 

С развитием коммуникационных пространств, появлением новых 

потребностей и требований к их проектированию, необходимо учитывать 

ситуацию на рынке, конкурентоспособность и социальные показатели, 

необходимые молодежи и учитывающие их особенности. 

Коммуникационные пространства включают в себя множество 

функций: адаптационную, познавательную, информационную, рекреативную, 

культуротворческую. А также затрагивает различные виды деятельности: 

социально-культурную, обучающую, познавательную и ценностно-

ориентировочную [6].  

Для решения такого широкого спектра задач, а самое главное изучения 

вновь появившихся потребностей индивида, необходимо проводить 

социологические исследования в несколько этапов. Первым этапом можем 

стать проведение информативно-целевого анализа документов, контент-

анализа, позволяющего выявить самые актуальные проблемы и специфику 

будущего проекта. Вторым и самым распространенным можно считать 

анкетный опрос и интервьюирование, причем как потребителей, так и 

экспертов, дизайнеров этой области, а также метод наблюдения. Зарубежные 

исследователи, больше уделяют внимание последнему, изучая и анализируя 

поведение общественности, самого потребителя, находящегося в 

коммуникационных пространствах. Следующим этапом проводится анализ 

конкурентов, включающий в себя сегментацию рынка, выявление плюсов и 

минусов уже предлагаемых объектов и их внутреннего наполнения. 

Четвертым этапом чаще всего проводится SWOT и PEST-анализы, в которых 

необходимо отразить возможности и угрозы, сильные и слабые стороны 

проектирования предполагаемого комплекса с учетом политических, 

экономических, социальных и технологических факторов. И в заключении 

необходимо провести комплекс мероприятий по фандрейзингу. Понятие 

fundraising (fund – денежные средства, raise – добывать) – работа по 

привлечению финансовых средств и других ресурсов, необходимых для 

реализации конкретного проекта [7]. В сфере дизайн-проектирования стало 

применятся в 1970 г. Следовательно, главной задачей завершающего этапа 
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является выявление и использование спонсорского потенциала в целях 

проекта, охватывающий взаимовыгодные деловые предложения.  

Таким образом, рассмотренные методы из различных сфер помогут в 

проектировании новых изделий дизайнерского уровня и позволят на любом 

уровне корректировать начальный замысел. Понимание методов изучения 

коммуникационных пространств, приводит нас к преобразованию и 

усовершенствованию структуры дизайн-проектирования, включающие в себя 

различные комплексы, например, общественные и выставочные пространства, 

пассажи, атриумы, вестибюли, комплексные переходы, форумы, лестницы-

атриумы, торговые моллы [8]. 

При современном проектировании необходимо также учитывать четыре 

принципа эстетического формообразования: целостности, целесообразности, 

гармонизации, выразительности. В целостность вкладывается смысл видеть 

целое в любой детали, включая духовные и социальные характеристики. 

Единство многомерности закладывается центр, объединяющий и 

подчиняющий себе все композиционные элементы, выражая смысловую и 

духовную доминанту. При этом целостность может быть достигнута за счет 

второстепенных элементов, цветовой гаммы, стилизацией, ритма, то есть 

выразительными средствами, а не самим центром. Проектируемый комплекс 

будет эстетически целостным в случае легко узнаваемого образа, заложенного 

в объект, и соответствие системе «человек-предмет-среда», своего рода 

упорядочивания и выражения социальной стороны объекта. 

Принцип эстетической целесообразности включает в себя еще четыре 

важных составных части: техническую, технологическую, конструктивную и 

функциональную [9]. Тем самым подчеркивая, что полезный объект может 

быть совершенным и красивым. Иммануил Кант разделял внутреннюю, 

внешнюю и целесообразность без цели. Внутренняя подразумевает 

соответствие предмета с внутренней целью, внешняя целесообразность 

соответственно находящееся вне самого предмета и в целом полезность всего 

объекта [10]. Данный подход позволяет оценивать и проектировать комплексы 

с эстетической точки зрения, создавая свою эстетическую, реальную среду, 

подразумевающую повседневную жизнь мегаполиса и ее коммуникацию 

между индивидами.  

В принцип эстетической гармонизации включают философскую и 

социальную составляющую, где все части или уровни упорядочены. 

Социальная гармония разрешает противоречия, возникающие в обществе, 

которые происходят между индивидами, группами, общностями, 

институтами, средой в целом или же личностью и обществом. При решении 

подобных противоречий необходимо включать культурные ценности и 

идеалы, соответствующие гармоничному отношению потребителя с 

окружающим его миром, что называют эстетической деятельностью. В 

гармоническое отношение могут быть включены несколько факторов: 

− характеристики предмета (соразмерность, пропорциональность, 

симметрия, мера); 
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− проектирование в соответствии с нормами, правилами и 

окружающей средой (не выделяющая объект, а вписывая его в среду); 

− чувственное восприятия (воспринимаемый образ должен 

соответствовать ценностям, потребностям и возможностям) 

− соотношение внутренней и внешней среды потребителя (гармония 

между субъектом и объектом). 

Следовательно, основной идеей принципа эстетической гармонизации 

является включенность в дизайн-проектирование баланса мысленного 

(духовного), чувственно воспринимаемым и внешними (окружающим) 

проектируемыми объектами, соединяемые в коммуникационные комплексы.  

Основой принципа эстетической выразительности является выявление в 

видимом (рассматриваемом) объекте духовное составляющее, 

подразумевающее в первую очередь единство народа. При проектирование 

коммуникационных комплексов, важно помнить, что чувства индивида, это 

симбиоз исторического, социального и природного развития, формирующее 

общество В связи с этим у каждого человека, в зависимости от культуры и 

ценностей, свое представление прекрасного и идеального, что приводит к 

тому, что выразительность не диктуется природными свойствами и не имеет 

общего алгоритма для всех. Равновесия в этом многообразии помогают 

достигать способы формообразования (текноника, пластика, декоративность), 

объединяя в общую композицию, выявляя многомерность объекта и 

преодолевая уже существующие формы среды. Ключевым элементом 

принципа служит создание новой структуры, через выразительность 

культурных противоположностей, создавая единое пространство для граждан 

одной страны. 

При условии соблюдений структуры и методов, подобранных исходя из 

индивидуальных особенностей предпроектного и проектного анализа 

создаваемого объекта, позволит конструировать действительно актуальные и 

интересные коммуникационных пространства для самой влиятельной 

социальной группы молодежь. 

Активность средств массовой информации и молодежи в них, 

приобретает формы, не укладывающиеся в привычную модель отношений 

между средой и молодым поколением, находящимися в ней. Это связанно с 

переменами категоризационной системы общества в условиях глобального 

кризиса капитализма.  

Явления, наблюдаемые сегодня в странах, развитых экономически и 

характеризуемые как особенности, на деле представляют собой скорее 

преобразование структуры общества, в основе которой лежат причины 

глобальной природы.  

Для достижения целостности общества необходимо усиливать 

коммуникацию с молодежью через наиболее эффективные каналы 

взаимодействия, исследуя их потребности для формообразования 

коммуникационных пространств, что позволит создавать уже окружающую 

среду и единое общество. 
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В условиях экспоненциального типа роста информации самой уязвимой 

группой населения оказываются дети и молодежь. Информация, часто 

недостоверная, а порой преднамеренно искаженная, стала не только 

широкодоступной, но и агрессивной, а также навязчивой. Она не покидает 

человека ни дома, ни на рабочем месте, ни на учебе и даже в транспорте, 

сопровождая повсюду посредством мобильных и стационарных 

коммуникационных устройств. И если взрослая группа населения, имеющая 

самостоятельно определенный жизненный опыт, знания и последовательную 

позицию еще как-то способна обеспечить себя объективной позицией и 

полезной информацией. Хотя и они поддаются средствам массовой 

информации. Что уж и говорить о детях и подростках, которые еще не 

сформировались полностью. Попытки навязывания и запрета информации 

порой усугубляют положение дел, но предоставить им альтернативу, это 

большой шаг в вопросе воспитания гармонично развитого общества.  

Источником целевой, выверенной, структурированной и доступной 

информации являются музеи. Возможность напрямую взаимодействовать, с 

желающими получить информацию и знания придает процессу 

интерактивный характер, что делает музей одним из наиболее эффективных 

средств распространения информации. Более того, музей относится к 

контролируемым средствам подачи информации, что является одним из 

важных факторов воспитательной работы. 

Чтобы процесс обучения был эффективным в нем должны 

присутствовать все стороны общения: 

1. Информативная – передача и сохранение информации. 

2. Интерактивная – организация взаимодействия в совместной 

деятельности. 

3. Перцептивная – восприятие и понимание человека человеком. 

Музейная форма предоставления информации полностью соответствует 

названным критериям. 

Достоверность музейных экспонатов, неповторимых собраний и 

архивных документов является неоспоримым доказательством подлинной 

информации, получаемый в ходе посещения музея. Столетиями собранный 

цивилизационный опыт человечества, музеи являются бесценным 

хранилищем памяти поколений, народных традиций, военных и трудовых 

реликвий. Так же там хранятся сведения о духовных ценностях народа, 

истории государственности, исследований о материальных, и культурных 

памятников. 

Практика показывает, что посещение музея дает положительный эффект 

в воспитательном и образовательном процессе, прежде всего в плане 

патриотического воспитания. Особое значение музеям, как незаменимым 

источником информации, придает их открытость и доступность. 
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Для примера рассмотрим «Историко-краеведческий музей МБОУ 

Солчурской СОШ». 

В 1970 году по идее учителей и директора школы Монгуш Сечиней 

Кечиловны начали сбор материалов, экспонатов для создания музея. Так был 

создан краеведческий уголок школ. Руководителем был назначен учитель 

истории Ховалыг Кызыл-оол Самчуевич. В 1983 году деятельность музея была 

приостановлена. Восстановление началось с 1999 года. Молодой 

учительницей истории Кара-Сал Чойганмаа Комбуй-ооловной и с 1994 года 

началась летопись музея. 

По идее администрации школы, в лице директора Донгак З.Б. решили 

провести исследовательскую работу по этнографии и краеведению. Ее 

поддержал педагогический коллектив. Много пришлось потрудиться 

учителям и ученикам школы, собирая материал и оформляя стенды. Были 

созданы отряды следопытов. Каждый отряд работал над определенной темой. 

Первая малая научно-практическая конференция учащихся прошла в 1992 

году на тему «Родная сторона - родная мать». С тех пор проведение научно-

практических конференций стало неотъемлемой частью воспитательной 

работы. 

В настоящее время музейная коллекция составляет 1043 единиц 

хранения, в том числе 750 единиц фотодокументального фонда. 

В качестве наиболее ценных экспонатов можно выделить памятные 

вещи погибших воинов – интернационалистов, которые переданы в школу 

родителями. Газетные материалы, юрта с полными утварями, орудиями труда 

и предметы быта тувинского народа. Предметы нумизматики, 

археологический памятник, фотографии учредителей колхоза села, 

выпускников, учителей. 

Результатом целенаправленной и систематической работы является 

формирование гражданско-патриотического воспитания у учащихся, так же 

воспитание чувства уважения людям труда и участникам боевых действий. 

Так же рассмотрим «Национальный музей Республики Тыва имени 

Алдан-Маадыр». 

Началом краеведческой работы в Туве считается 1925 год, когда по 

инициативе Консульства СССР был организован «Кружок Урянховедения». 

Кружковцы занимались сбором сведений по истории Тувы и различных 

материалов для будущего музея. 13 мая 1929 года был создан 

Государственный музей Тувинской Народной Республики, директором 

которого был назначен Владимир Петрович Ермолаев. 26 марта 1942 года 

музею присвоено имя «Алдан-Маадыр» в честь 60 богатырей, восставших 

против феодального гнева в 1883-1885 годах. В 1956 года по результатам 

Всероссийского музейного конкурса был признан одним из лучших и 

награжден Дипломом 1 степени. В 1985 году экспозиция «Тува в годы 

Великой отечественной войны» была отмечена дипломом 1 степени в смотре 

музеев РСФСР. В 2013 году Национальный музей Республики Тыва стал 

коллективным членом двух крупнейших музейных сообществ: 

Международного Совета музеев (ИКОМ) и Союза музеев России. 
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В фондах Тувинского национального музея хранятся коллекции, 

являющиеся первоисточниками для изучения истории, экономики, культуры 

народов республики, природы края. На конец 2017 года фонды музея 

насчитывают 152 596 музейных предметов, из них: 117 757 ед. основного 

фонда и 34 839 ед. научно-вспомогательных материалов. 

Коллекции: 

• ВОВ в документах и фотографиях; 

• Археологическая коллекция; 

• Геральдическая коллекция; 

• Естественно-научная коллекция; 

• Декоративно-прикладное искусство; 

• Культовая коллекция; 

• Фотофонд; 

• Этнографическая коллекция. 

Так же в музее помимо экскурсий проводятся военно-патриотические 

мероприятия, направленные на школьников и студентов, различные квест-

игры: 

• Сталинградская битва – целью проекта является освещение 

истории Отечества в молодежной среде, и, в частности, военной истории 

России, через проведение интерактивного мероприятия в форме игры; 

• Крымская весна – целью проекта является актуализировать знания 

обучающихся о Крыме, как исторической неотъемлемой части России; 

• Ленинград – цель проекта: напомнить молодежи об основных 

событиях и Героях ВОВ, путем проведения интерактивного мероприятия. 

Выставки: 

• День Российской армии – цель проводимой выставки показать 

талант и потенциал детей, приобщить к творческому процессу и сформировать 

патриотическое воспитание; 

• Искра надежды – целью выставки является освещение 

малоизвестных страниц истории, связанных с прорывом блокады и героями, 

которые участвовали в военной операции «Искра»; 

• Трагедия народов – цель выставки, напомнить об испытаниях и 

тяготах народа в годы ВОВ 

• Кинофестиваль «Кино на службе отечеству» – Общероссийский 

передвижной фестиваль, в рамках представлены лучшие работы 

документального отечественного кинематографа, в том числе фильмы и 

хроники военкоров, созданные за последние 9 лет о событиях в Новороссии. 

Так же проводятся лекции, патриотические игры по следам фотографа 

В.П. Ермолаева. 

Несмотря на вышеуказанные достоинства, музеи в сознании молодежи 

не ассоциируется полезным источником информации. Так как большинство 

имеет представление о музеях как об академических площадках, в рамках 

которых происходит процесс пассивного потребления продукта. Вместо 

посещения музеев они предпочитают проводить свое свободное время с 
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друзьями и знакомыми онлайн или офлайн, а также активно используют 

другие формы досуга. Большинство лиц не обладают информацией о 

мероприятиях, проводимых в музее. Разумеется, музеи используют разные 

методы и способы для привлечения молодого поколения: 

• Проводят розыгрыши билетов в социальных сетях, на посещение 

музеев; 

• Проводят мероприятия co-creation: конкурсы на предоставление 

возможности экспонировать собственный объект культуры на экспозиции в 

музее; 

• Интерактивные квесты; 

• Трансляции в социальных сетях; 

• Образовательные мероприятия и др. 

Для привлечения детей и учеников младших классов прекрасно 

действуют мастерклассы – активное использование музейных предметов или 

их копий, ознакомление с принципами и методами изготовления этих 

предметов, что позволяет посетителю стать активным участником 

экспозиционной работы. Например, предметами мастер-класса военной 

тематики в школьном музее может стать фронтовое письмо, медальон, карты 

военных действий или предметы военной поры (чернильницы, перья, газеты), 

квесты – музейно-педагогическое воспитание в форме игры, тематические 

фотоссесии – фотосессии в музее на фоне раритетных музейных экспонатов, 

ансамблевых экспозиций., то для старших классов они не настолько 

действенны. Для учеников старших классов и молодежи следует:  

– усилить влияние через социальные сети и средства видеохостинга. 

Создание видеоканала в среде музея, к сожалению, не так распространено. 

Этот способ позволяет хранить и демонстрировать в открытом доступе 

практически безграничное количество материала, собранного музеем. В 

данном канале можно размещать документальные хроники, проектные 

работы, видеоклипы; 

– осуществить пополнение работ цифровой истории, посредством 

предоставления возможности удаленного доступа к материалам музея. Тем 

самым охватывая большую аудиторию; 

– развить среди учащихся соревновательных дух, путем внедрения 

соревнований по музеям, скажем «Баталия музеев», где главным призом будет 

переходящий приз или грантовые поддержки; 

– создать клубы и кружки внутри музеев, направленные на 

взаимодействие учащихся и музея. Для сбора и пополнения фонда музея, с 

созданием отдельного фонда, с выставленными находками и работами 

учащихся кружка. 

– предоставить возможность для дискуссий с лектором во время 

проведения экскурсий; 

– для информирования о мероприятиях в музеях и вовлечение в процесс 

изучения использовать лидеров мнения: блогеров в онлайн-пространстве, и 

преподавателей в учебных заведениях; 
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– необходимо использовать разные способы воздействия на посетителя 

музея непосредственно на площадке. Путем использования методов 

воздействующих на основные органы чувств посетителя, для запоминаемости 

посещения музея и формирования желания вновь посетить данное 

учреждение. 

– для расширения содержательного пространства музея, к примеру 

открыть уголок библиотеки, кафе, специализированные классы, направленные 

на обучение навыкам. 

Ввиду модернизации образования важным направлением стало 

гражданско-патриотическое воспитание, целью которого является воспитание 

гражданина. В создании системы патриотического немаловажную роль играет 

деятельность музея, который способен формировать нужные качества и 

предоставлять доступную и достоверную информацию. Основными целями 

такого музея являются формирование гражданственности школьников через 

воспитание устойчивого навыка социальной и творческой активности 

учащихся. 

Предоставленные способы по привлечению определенной группы лиц 

уже практикуются некоторыми музеями. Но самой распространенной формой 

предоставления информации и воспитания, является экскурсия. Экскурсия – 

коллективное или индивидуальное посещение музея, достопримечательного 

места, выставки и т. п. Именно экскурсия знакомит посетителей с экспозицией 

музея. Так же есть проблема с количеством школьных музеев, которую сложно 

решить моментально. Некоторые школьные музеи функционируют 

самостоятельно и держаться на чистом энтузиазме преподавателей и учащихся 

школы. Например, «Историко-краеведческий музей МБОУ Солчурской 

СОШ» функционирует самостоятельно, по инициативе детей и руководящих 

ими взрослых, как результат целенаправленной исследовательской и 

творческой деятельности. 
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