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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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Аннотация: В статье рассмотрены особенности переживания кризиса 

идентичности молодыми людьми с разным уровнем личностной зрелости 

(ответственности), проанализированы научные подходы к определению 

феномена идентичности, раскрыта проблематика изучения личностной 

зрелости.  

Ключевые слова: кризис идентичность, эго-идентичность, личностная 

зрелость, изменчивость, переживание. 

 

Современные глобальные изменения в обществе задают новые условия 

сосуществования человека в мире. Одним из таких условий является развитие 

общества в целом. И в том числе, как человек, являясь единицей этой сложной 

системы, может позитивно повлиять на данный процесс. Молодые люди 

выступают в этом контексте ресурсом общества, так как динамика развития 

социума определяется степенью личностной зрелости (ответственности) и 

приобретенной идентичностью ее членов. При этом идет интенсивные 

изменения в психологических особенностях молодежи, поэтому важно 

разобраться в этом вопросе через проявления личностной зрелости.  Цель 

нашего исследования: изучить особенности переживания кризиса 

идентичности молодых людей с разным уровнем личностной зрелости. 

В процессе развития важно взаимодействие личного опыта и 

социальных факторов. Психическая защищенность, уверенность в себе дает 

возможность положительной идентификации со значимыми другими. 

Зависимость человека от окружающей среды на первом этапе развития 

особенно велика. В нашем исследовании мы рассматриваем различные 

представления о зрелости, о том, как состояния или черты эго-идентичности 

связаны с той или иной исследовательской позицией по отношению к 

личности. В этом подходе зрелость рассматривается как определенное 

качество в развитии личности, имеющее свое начало и конец на каждом этапе 

онтогенеза человека. Зрелость может быть обратимым явлением, то есть, 

уровень личностной зрелости может снижаться и повышаться, тем самым, 

приобретая динамичный характер, ее структура может изменяться. 

Личностная зрелость формируется в результате проживания нормативного 
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кризиса и выступает показателем психологической готовности к переходу на 

новый этап развития личности. Во время нормативного кризиса происходят 

такие процессы преобразования, которые приводят к появлению нового 

системного качества личности, возникающего вследствие интеграции 

возрастных новообразований в структуру личности и выработки нового 

отношения к себе [1]. 

Изучение такого явления, как кризис идентичности важно, поскольку 

меняются поколения, меняются нормы, правила и принципы, которых 

придерживается общество. Методологической основой исследования является 

концепция эго-идентичности Э. Эриксона. Эриксон описал восемь стадий 

развития, которые назвал кризисами. На каждом этапе основной конфликт 

разрешается путем выбора между положительным или отрицательным 

решением, исход которого определяется силой эго. На эго влияет то, как 

человек решает возрастные вопросы на предыдущих этапах. Если вернутся к 

вопросу о личностной зрелости и ее роли в процессе переживания кризиса 

идентичности, то стоит обратить внимание на работу Н.А. Жестяковой. 

Рассматривая ее исследование в рамках инновационных научно-

психологических подходов, можно выделить определенные моменты, 

касающиеся раскрытия сути таких понятий, как инфантилизм и зрелость 

личности. Она раскрыла суть понятий через бинарную оппозицию этих 

феноменов. Н.А. Жестякова имеет в виду то, что понятие зрелости не может 

отдельно существовать без понятия инфантилизма. 

Трудность объяснения феномена «зрелости личности» определяется 

становлением и психическим состоянием личности, качественными 

характеристиками ее деятельности, а также общим влиянием процессов 

незрелости и зрелости на гармонию. В этом важность изучения этой проблемы 

в психологии. Хотя термин «зрелость личности» широко используется в 

психологии и других гуманитарных науках, четкого определения зрелости 

личности не существует, что привело к ряду противоречий в понимании и 

интерпретации. Рассмотрим проблемы исследования личностной зрелости 

теоретически. Обращаясь к различным источникам, можно отметить 

определенный набор предопределенных признаков зрелости, определенные 

характеристики, ситуации и особенности. Под личностной зрелостью 

подразумевается комплекс характеристик личности, которые складываются, 

формируются, а также, улучшаются в различные этапы ее развития, и которые 

могут помочь ей полноценно и эффективно работать как в обществе, так и по 

отношению к самой себе [2]. 

В период переживания кризиса идентичности наблюдается пониженная 

мотивация или ее отсутствие у молодых людей, поэтому период 

неопределенности может быть затянут на долгое время. Бывает, что проблема 

самоопределения может обладать кардинальной стороной, что чаще приводит 

к образованию отрицательной идентичности, которая несет в себе принятие 

нежелательной роли индивидом в обществе, что может привести к 

девиантному поведению. Молодые люди намеренно выбирают более быстрый 

процесс самоопределения, пытаясь избежать наступления кризиса 
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идентичности. В результате кризиса идентичности происходит изменение и 

переосмысление ценностно-смысловой системы человека. По мнению Д.А. 

Леонтьева, смыслы и ценности являются необходимыми составляющими 

внутреннего мира человека, осознанны и принимаемы им как значимые. 

Важно подметить, что кризис идентичности не связан с возрастом, его начало 

могут спровоцировать как внешние (потеря работы, физическая травма), так и 

внутренние факторы (изменение ценностей, поиск смысла жизни). Однако, в 

юношеском возрасте кризис идентичности совпадает с возрастным кризисом, 

в результате чего впервые формируется личностная идентичность [3]. 

Под развитием идентичности понимается процесс совершенствования, 

изменения ее структурных компонентов и их функциональных отношений в 

деятельности, общении и самосознании. Следовательно, задачи 

психологической коррекции заключаются в необходимости сформировать у 

личности, переживающей кризис, идентичность, гармонизирующую его 

внутренние способности, а также запросы и потребности. А это, фактически, 

есть смысл жизни человека, ощущаемый им внутренний долг. 

С одной стороны, личность индивида формируется в социальной среде, 

под его влиянием. С другой стороны, идентичность на определенном этапе 

(например, интеграция идентичностей, интернализация) начинает оказывать 

противоположный эффект, когда человек становится активным субъектом 

своей собственной жизни, «берет на себя» ответственность за свою 

собственную жизнь, понимает ее цель. Идентичность определяется как 

чувство целостности в изменяющихся социальных условиях, как в результате 

развития личности, так и как психологический механизм формирования 

собственного чувства идентичности [5]. 

Теоретически изучив вопрос протекания кризиса идентичности, нами 

было проведено исследование, в котором приняли участие 114 респондентов 

от 21-25 лет, имеющие высшие образование или находящиеся в процессе его 

получения. Гипотезой исследования является предположение о том, что 

существуют особенности переживания кризиса идентичности у молодых 

людей с разным уровнем личностной зрелости. 

На основе теоретического анализа нами была разработана авторская 

анкета, в которой было выделено пять факторов переживания кризиса из 15 

утверждений. Первый фактор – ощущение чувства бессмысленности и 

нежелания заниматься какой-либо деятельностью отражает чувство усталости 

личности, иными словами, этот фактор может говорить признаках 

эмоционального выгорания или потери эго-идентичности. Второй фактор – 

ощущение чувства одиночества и ненужности, человек психосоциальное 

существо и принадлежность его к обществу необходимый фактор для 

гармоничного существования личности. Фактор третий – это ощущение 

чувства разочарованности в себе и четвертый фактор – ощущение чувства 

нереализованности, обесценивание предыдущих достижений говорят о том, 

что при переживании кризиса возникает внутренняя ранимость и уязвимость. 

Пятый фактор – потеря смысла жизни, характеризуется ощущением 
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потерянности прежних смысловых систем и внутренней опоры, личность не 

может четко представлять себя в этом мире и не видит ориентиров [4]. 

Испытуемым предлагалось пройти анкету и ответить на предложенные 

вопросы вариантами «Да» или «Нет». Вопросы отражали наличие у человека 

ощущения той или иной группы основных факторов риска, которые были 

выявлены в ходе теоретического анализа.  

В качестве дополнительных методов исследования мы использовали: 1. 

Опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина (тест ОТеЦ); 2. Методика 

«Уровень выраженности инфантилизма» А.А. Серегиной. 3. «Шкала 

интерперсональной Эго-идентичности методики OMEIS-R Дж. Адамса» в 

адаптации Т.А. Гавриловой и Е.В. Глушак.  

В ходе проведения методики А.А, Серегиной «Уровень выраженности 

инфантилизма» была выявлена общая оценка уровня инфантильности 

респондентов: 10 человек (9% от всей выборки) обладают статусом «не 

инфантильная личность», 38% (43 человек) имеют статус «средне 

инфантильная личность», 42% от всей выборки, иначе, 48 человек обладают 

статусом «слабо инфантильная личность» и 11% (13 человек) «высоко 

инфантильная личность». (см. Рис. 1).  

 

 
Рис 1. Распределение выборки по уровню инфантилизма 

 

На этой же общей выборке далее проведена следующая методика 

«Шкала интерперсональной Эго-идентичности методики OMEIS-R Дж. 

Адамса» в адаптации Т.А. Гавриловой и Е.В. Глушак (см. Рис. 2). 

 

 
 

Рис.2 Распределение выборки по статусу идентичности 

 

Анализируя данные, мы четко видим, что наиболее распространенными 

статусами идентичности являются мораторий идентичности (личность 

находится в стадии кризиса) и принятая идентичность (в начале вхождения в 

кризис). Таким образом, было принято решение рассмотреть уровень 

42%

11%
9%

38%

Слабо инфантильные личности Высоко инфантильные личности 

Неинфантильная личность Средне инфантильная личность

Д И Ф Ф У З Н А Я
П Р И Н Я Т А Я

М О Р А Т О Р И Й  

Д О С Т И Г Н У Т А Я  

9 31 63

11



10 

инфантилизма (личностную зрелость) на выборке испытуемых, находящихся 

в статусе «мораторий», так как нам важно рассмотреть особенности 

переживания молодых людей именно в период кризиса взрослости.  

В связи с этим нами был проведен анализ данных, с помощью 

непараметрического критерия Манна-Уитни, на двух разных выборках, 

поделенных на группы «Слабо инфантильная личность» и «Средне 

инфантильная личность». Общее число испытуемых составило 44 человека. 

(см. Таблица 1) При обработке результатов опросника терминальных 

ценностей И.Г. Сениной (тест ОТеЦ) и авторской анкеты, направленной на 

выявление факторов переживания кризиса, были выявлены следующие 

различия:  
 

Таблица 1. Различия ценностных ориентаций и факторов переживания 

кризиса идентичности с применением непараметрического критерия 

Манна-Уитни (n = 44) 

* – различия статистически достоверны (р≤0,05) 
 

При сравнении выборок, мы видим различия в показателях ценностных 

ориентаций испытуемых. При переживании кризиса идентичности слабо 

инфантильные люди приоритетной ценностью ставят показатель духовное 

удовлетворение и сохранение собственной индивидуальности. Стремление к 

духовному удовлетворению представляет собой высшую потребность 

человека, которая приводит к состоянию покоя, комфорта, гармонии. Можно 

предположить, что личностно зрелому человеку при переживании кризиса 

остается быть важным сохранение целостности и индивидуальности, несмотря 

на нарастающее напряжение.  

Результаты изучения показателя «Общественная жизнь» говорят о то, 

что слабо инфантильным личностям важно, даже находясь в кризисе, быть 

Значимые 

показатели шкал 

Среднее значение 

 
U-критерий 

Манна Уитни 

Уровень 

статистической 

значимости (p) 

Слабо 

инфантильная 

личность 

Средне 

инфантильная 

личность 

Духовное 

удовлетворение 
7,3 5,1 166 0,035 

Сохранение 

собственной 

индивидуальности 

11,7 8,5 158 0,017 

Общественная жизнь 14,4 12,3 163 0,038 

Чувство одиночества 

и ненужности 
2,3 4,5 154 0,034 

Чувство 

нереализованности, 

обесценивание 

достижений 

4,8 3,7 169 0,018 
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частью общества, взаимодействовать с ним. Поддерживать социальные роли и 

коммуникацию в отличие от средне инфантильных личностей.  

Показатели «Чувство одиночества и ненужности» и «Чувство 

нереализованности, обесценивание достижений» определяют различия в двух 

выборках. А именно, слабо инфантильным личностям свойственно при 

переживании кризиса чувство нереализованности, а средне инфантильным – 

чувство одиночество. У людей с высоким уровнем личностной зрелости 

развито самосознание и самопонимание. Благодаря обладанию самосознанием 

они лучше разбираются в своих эмоциях, а благодаря пониманию и знанию 

собственных эмоций – приходит понимание, чего именно хочется от жизни, от 

окружающих, от самого себя. И личностно зрелым людям не нужно одобрение 

окружающих, чтобы принимать собственные решения по отношению к той 

или иной ситуации. Поэтому чувство одиночества не центральный фактор при 

переживании у зрелых личностей. У них хорошо развита мотивационная сфер, 

вероятно, им свойственно обостренное чувство неудовлетворения своих 

возможностей, так как непрерывно стремятся к новому, но во время кризиса 

могут обесценивать достижения.  

Таким образом, в исследовании были выявлены особенности 

переживания кризиса молодыми людьми с разным уровнем личностной 

зрелости. Итак, выявленные в ходе эмпирического исследования результаты 

могут быть использованы для разработки психологических рекомендаций и 

полезны психологам-практикам в работе с людьми, переживающих кризис 

идентичности.  
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Аннотация: В данной статье проанализирован опыт применения различных 

педагогических практик, направленных на формирование гражданской 

идентичности и применяемых как в институциональных, так и 

неинституциональных формах работы с детьми и молодежью. 
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социально-проектная деятельность молодежи, педагогические возможности 

социально-проектной деятельности.  

 

В современном мире остро стоит вопрос формирования у молодых 

людей российской гражданской идентичности. Формирование гражданской 

идентичность – это одна из приоритетных целей российского образования и 

системы работы с молодежью.  

Обращаясь к Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года можно увидеть, что «приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества. Формирование у детей 

высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России.  

Формирование гражданской идентичности, предполагающей чувство 

единения с Отечеством, национальной культурой, возможно лишь при 

условии активного, субъектного участия молодых людей в решении 

общественных проблем на местном, региональном, национальном уровне; 

активного освоения молодежью социальных практик участия в общественных 

процессах в контакте с различными общественно-государственными 

структурами, в межпоколенческом диалоге; включения в командные формы 

социально ориентированной деятельности и др. 

В данной работе мы попытаемся определить социализирующие, 

воспитывающие возможности педагогических практик формирования 

гражданской идентичности, провести сравнительный анализ эффективности 

различных моделей организации молодежных проектов в аспекте 

формирования гражданских качеств молодых людей, а также рассмотрим 

существующие примеры таких практик на примере РГУ им. А.Н. Косыгина.  
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Однако, для начала, рассмотрим, что понимают под гражданской 

идентичностью современные исследователи. Так, например, А.Г. Асмолов 

рассматривает гражданскую идентичность как осознание личностью своей 

принадлежности к сообществу граждан определенного государства на 

общекультурной основе.  

О.Е. Егоров, гражданскую идентичность рассматривает как некий 

базовый процесс в формировании зрелого (осознанного) взгляда на 

окружающий нас мир и политические реалии в сложных и переменчивых 

условиях политической и экономической ситуации.  

М.А. Юшин представляет гражданскую идентичность как 

самоотождествление личности со статусом гражданина, как оценку своего 

гражданского состояния, способность и готовность выполнять сопряженные с 

наличием гражданства обязанности, пользоваться правами, принимать 

активное участие в жизни государства.  

На основе анализа широкого спектра источников понятие гражданской 

идентичности определено автором как ключевое социокультурное и 

мировоззренческое качество личности, проявляющееся в сознательном 

принятии личностью своей принадлежности к определенному государству, его 

социально-правовой системе и культуре, к самоотождествлению себя с 

носителями определенного мировоззрения, нравственных принципов, образа 

мышления и поведения. 

Как отмечает автор практики К.В. Сапегин, учитель литературы и МХК: 

«Традиционные процедуры классно-урочной системы, обеспечивающие 

восприятие информации через канал „субъект – объекту", перестают 

удовлетворять современного человека, который хочет быть субъектом 

процесса обучения, самостоятельно выбирать, что, когда и как ему учить с 

точки зрения полезности, трудоемкости усвоения, привлекательности знания. 

Формированию способности к самостоятельному решению жизненных задач 

могут служить специальные занятия. Такие формы работы позволяют 

включить детей в осмысление своего местожительства (инкультурация, 

гражданская идентичность), в освоение способов работы с текстами разного 

уровня (литературные и научные источники, видеоматериалы, схемы и т.п.), 

дать основы самопрезентации, проектирования событий для себя, 

сверстников, семьи». 

Российская литература – важнейший ресурс воспитания гражданской 

идентичности. Воспитание преданного читателя русской классической 

литературы в условиях экранной культуры, активного проникновения в нашу 

жизнь западных стандартов является важнейшим аспектом формирования 

гражданской идентичности. 

Гражданская идентичность – понятие глубоко рефлексивное, и на 

процесс его формирования влияет много различных факторов и условий. На 

основе опыта нашей практической деятельности и проведенного анализа стоит 

полагать, что большая роль здесь принадлежит участию молодых людей в 

социальных практиках, то есть осуществлению деятельностного компонента 

гражданского воспитания молодых людей. Это может быть участие в решении 
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вопросов местного значения (местное самоуправление), пассивное и активное 

участие в избирательных кампаниях, в деятельности общественных 

объединений и органах молодежного самоуправления (это значимый 

индикатор развитости гражданского общества) и др. О формировании 

гражданской идентичности у подрастающего поколения можно говорить как 

о передаче своего рода социокультурного кода от одного поколения другому. 

Эту задачу нельзя решить в рамках формальных мероприятий и разговоров, 

наглядной агитации патриотизма и любви к родине. Решение этой задачи 

требует особых рефлексивных технологий вовлечения молодых граждан в 

процессы преобразования окружающей их действительности и в создание тем 

самым открытого пространства социально-гражданского воспитания. 

Для дальнейшего развития практик внутри университетов имеет смысл 

изучить и проанализировать существующие педагогические практики 

формирования гражданской идентичности, применяемых как в 

институциональных, так и неинституциональных формах работы с 

молодежью и детьми, на предмет их эффективности в части формирования 

гражданских качеств молодых людей, возможности и перспективности 

дальнейшего их тиражирования. 

На примере ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» можно рассмотреть 

следующие механизмы формирования и укрепления гражданской 

идентичности. 

В первую очередь, задачей университета является формирование 

поколения профессионалов, которые способны обеспечить устойчивый рост 

национальной легкой промышленности, генерацию и развитие новых 

цифровых и прорывных технологий, усилить технологическое лидерство и 

социально-культурную привлекательность РФ на международной арене, 

солидарных с принципами традиционных культурных ценностей народов РФ 

и межэтнической толерантности. Данная цель заключена в стратегии развития 

образовательной организации, которая обеспечивает реализацию миссии 

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина». 

Роль ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» в качестве социально 

ответственного участника социально-экономического развития территории в 

рамках развития местных сообществ и региональной среды состоит в решении 

следующих ключевых задач: 

− организация и проведение образовательно-воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование активной жизненной позиции, 

нравственное и патриотическое воспитание молодежи; 

− участие в реализации социально значимых для региона и города 

мероприятий; 

− взаимодействие с общественными организациями региона при 

реализации социально значимых проектов; 

− расширение участия представителей Университета в деятельности 

профессиональных организаций, объединений и ассоциаций региона, 

представляющих интересы ключевых секторов экономики (машиностроение, 

финансовую сферу, легкую промышленность, сферу услуг и др.); 
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− реализация образования в течение жизни, от школьников (с целью 

поддержания постоянного диалога с будущими абитуриентами и их 

родителями), до краткосрочных курсов, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки сотрудников предприятий и взрослого 

населения в соответствии с потребностями регионального развития. 

Сегодня значительное внимание уделяется молодежным проектам и 

активностям, в том числе расширяющим возможности студентов и 

формирующим потребности в личном ответственном участии в решении задач 

как университетского, регионального, так и федерального значения.  

Стоит отметить, что ежегодно в университете организуется более 170 

мероприятий, в том числе таких как: форум «Поколение: преемственность. 

семья. возможности», форумы Института гражданской идентичности, среди 

которых «Молодежный форум», «Московский межрелигиозный форум».  

Также в 2022 году на площадках Российского государственного 

университета им. А.Н. Косыгина при поддержке Министерства науки и 

высшего образования были организованы и проведены десять мероприятий в 

рамках проекта «Открытый диалог». «Открытый диалог» – это дискуссионный 

формат конференций и общение молодежи с известными спикерами на 

заданные темы. Почетными гостями и спикерами стали эксперты в сфере 

укрепления российской идентичности и духовно-нравственных ценностей, 

истории, культуры, искусства, политологии, психологии и других. 

 Студенты университета активно проявляют гражданско-

патриотическую позицию, ежегодно участвуя во внешних мероприятиях, в 

том числе: «Георгиевские игры», «Студент года», «Российская студенческая 

весна» и др.  

Для содействия всестороннего развития молодежи в университете 

сформированы и проводятся выборы в студенческие советы институтов и 

собственно университета, работают структурные подразделения, в том числе: 

структуры поддержки молодежи: Центр молодежных инициатив, Центр 

развития карьеры и молодежного предпринимательства, психологическая и 

юридическая службы.  

Молодежная политика Университета на ближайшие 10 лет будет 

заключаться в сохранение лидерских позиций вуза в области государственной, 

патриотической и культурной активности студентов, с наращиванием 

возможностей самореализации и саморазвития студентов и молодых 

сотрудников в этих областях. 

Приоритетным направлением молодежной политики университета 

является развитие студенческого самоуправления, стимулирование 

общественно-политической и социальной активности студентов. 

Поддерживаются инициативы обучающихся по созданию и развитию 

тематических студенческих клубов. К примеру, в 2022 г. был организован 

историко-патриотический клуб «Царь-пушка», также в университете активно 

развиваются Студенческий парламентский клуб РГУ им. Косыгина, 

Спортивный клуб РГУ им. А.Н. Косыгина «ТОРНАДО» и др. 
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В качестве критериев сформированности гражданской идентичности в 

рассмотренных выше проектах были апробированы: сознательное отнесение 

себя к определенной социально-государственной общности; признание своей 

общности с носителями российских национальных традиций; чувство 

надежности своего существования как гражданина своей страны в настоящем 

и будущем; осознание неоспоримой роли своей страны в развитии мирового 

культурного пространства; опыт участия в проектах, направленных на 

укрепление государства, развитие его территорий, культуры, повышение 

качества жизни граждан и др. 

Социально-проектная деятельность молодежи выступает как 

востребованная и эффективная технология формирования гражданской 

идентичности. Влияние социально-проектной деятельности на развитие 

гражданской идентичности осуществляется через различные психолого-

педагогические механизмы: образование новых смыслов участия в проекте, 

идентификация себя с носителями российской гражданственности, перенос 

обретенного социального опыта из сферы проекта в повседневные социальные 

и профессиональные практики, обретение опыта принятия решений, 

интериоризация образцов поведения успешных участников команды, 

индивидуальная и коллективная рефлексия полученных результатов, 

приобретение опыта рефлексии, опробование себя в новой социально 

значимой роли, приобретение умений: отстаивать свою позицию и убеждать 

других участников, создавать социально и экономически обоснованные и 

значимые проекты, осуществлять презентацию и диссеминацию их 

результатов, участвовать в работе проектной команды и при необходимости 

брать на себя руководство ею, обретение опыта лидерства и др. 

В нашем понимании формирование гражданской идентичности 

выступает в качестве одной из приоритетных целей социально-проектной 

деятельности молодежи. В этой части в педагогической практике 

актуализируется развитие пространства проектного взаимодействия, 

требующего проявления и развития гражданской идентичности от участников 

проекта, что будет обеспечиваться благодаря реализации социализирующего, 

воспитательного потенциала проектной деятельности, включающего 

возможность изучать историю, культуру, жизненно важные аспекты 

территории (города, села) как составную часть проблем страны; возможность 

принять участие в разработке программы по созданию социально значимого, 

востребованного общественного продукта и тем самым освоить данный вид 

деятельности; возможность участия в создании работоспособного творческого 

коллектива (команды) и обретения опыта командного взаимодействия при 

решении социальных проблем; возможность состязаться с другими 

командами, предлагая идеи и пути решения проблем, повышая собственную 

компетентность, уровень гражданско-правовой образованности и культуры; 

возможность выстроить логику (этапы развития) социально-проектной 

деятельности в соответствии с логикой становления гражданской 

идентичности. 
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс становления самоорганизации и 

самоуправления в студенческой среде, рассмотрена эффективность системы 

самоуправления в высших учебных заведениях, осуществляемые студентами. 
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Изучением сущности «самоорганизация» и «самоуправление» 

занимались еще древние философы, такие как Платон, Т. Мора и др. 

Известный мыслитель Ж-Ж Руссо описывал данные процессы, как 

способность и возможность граждан кооперироваться и заниматься 

определенной деятельностью, используя при этом свои ресурсы. 

Становление данных явлений в студенческой среде впервые проявляет 

себя за рубежом, в европейских высших учебных заведениях. Можно сказать, 

что это было вынужденной мерой, для удовлетворения социальных, 

экзистенциальных, биологических и других потребностей студентов. Эта 

причина стала основой для формирования самоорганизующихся студенческих 
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объединений и в других государствах. Самоорганизация становится 

неотъемлемым дополнением учебной деятельности. К немаловажным 

причинам проявления данного процесса можно отнести неэффективность 

нынешней администрации высшего учебного заведения, и как следствие, 

желание студента отстаивать и реализовывать свои права, передача некоторых 

функций нынешнего административного управляющего аппарата в руки 

студенческой общности. 

Появление студенческой самоорганизации в России относится к концу 

19 века, а сам процесс формирования можно разделить на 3 этапа (см. Таблицу 

1). 

 

Таблица 1. Основные этапы формирования студенческой 

самоорганизации в России. 

Название этапа Описание этапа 

Дореволюционный  На данном этапе студенческая самоорганизация в 

основном выражается в виде закрытых клубов и 

кружков, нелегальных организаций.   

Советский На этом этапе, власть против любой независимой и 

неконтролируемой деятельности студенческих 

объединений, продвигает свои собственные взгляды и 

идеи (в основном марксизм) в ряды студенчества. В 

1918 начинает свою деятельность НКНП (Народный 

Комиссариат Народного Просвещения) с целью 

поглощения советской высшей школы образования. 

Участие студентов в управлении в учебной 

деятельности официально не предполагалось, с 1921-

го года, за студенческую деятельность несет 

ответственность советская организация под названием 

РКСМ (Российский Коммунистический Союз 

Молодежи), которая не была эффективной, а 

деятельность по регулированию студенчества нашла 

себя в виде «вузкомов»  

Постсоветский  Возвращение к дореволюционному этапу и критика 

советского. Официальное утверждение в 1990-м году 

Студенческого совета МГУ, как органа 

самоуправления учащихся данного высшего учебного 

заведения. 

 

На постсоветском этапе самоорганизация студентов продолжает свое 

развитие. Вместе с утверждением Студенческого совета МГУ появляются и 

уставы, государство начинает активную деятельность по регулированию 

данных процессов. Пик развития студенческого самоуправления приходится 

на 1990-2000-е годы. В это время начинают свою работу такие структуры, как 

ССБ (Служба студенческой безопасности) и НСО (Научное студенческое 

общество). 
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В 1999-м году происходит акция под названием «Студенты – Будущее 

России», на котором у студентов появилась возможность обратиться ко всем 

органам власти, и в том числе к Президенту. В дальнейшем же коммуникация 

только развивается. 

На сегодняшний день, студенческое самоуправление является 

локомотивом и затрагивает все сферы учебной деятельности. Мотивация и 

желание студенческой молодежи проявляет себя в различных гражданских 

инициативах, акциях, мероприятиях. Студенты предлагают инновационные 

идеи, создают футуристические проекты. 

На современном этапе, можно выделить две основные цели, которые 

стоят перед студенческим самоуправлением. Прежде всего, образовательная, 

т.е. формирование у студентов определенных личностных и деловых качеств, 

которые будут востребованы в дальнейшем. И просто решение любых 

вопросов, которые волнуют студенческую молодежь. Для этого перед 

студенческим самоуправлением стоят следующие задачи: 

1. Доступность и открытость деятельности студенческих организаций. 

А также информативность и понятность сведений об этой деятельности, чтобы 

каждый желающий мог ознакомиться с ними. 

2. Студенческие объединения должны осуществлять социальную 

деятельность и проводить мероприятия, направленные на развитие 

личностных качеств студенческой молодежи. 

3. Все виды студенческого самоуправления должны представлять и 

защищать интересы и права студентов. 

4. Студенческие объединения должны взаимодействовать с 

образовательным учреждением и администрацией, взаимно помогать друг 

другу. 

5. Студенческие объединения должны содействовать коммуникации 

студенческой молодежи на разных уровнях, а не только в рамках своего 

учебного заведения. 

Эти и другие задачи выносятся на обсуждение в конференциях, которые 

зачастую представляют собой отчет по проделанной работе. 

У участников студенческих объединений должна быть ясная позиция и 

свое собственное свободное мнение касаемо разных сторон жизни и 

образования. Каждый студент должен быть уверен в том, что его мнение имеет 

значение и будет учтено. В результате этого, возникает вопрос о реальном 

влиянии студентов на образовательный процесс и студенческую жизнь. 

Чтобы изучить эту ситуацию на текущий момент в сфере студенческого 

самоуправления – было проведено исследование, в котором принимали 

участие студенты РГУ им. Косыгина, МГУ им. Ломоносова, МГЛУ. 

Респондентам были заданы вопросы касаемо деятельности студенческих 

советов. Примечательно, что большинство респондентов 87% считают 

деятельность студенческих советов полезной для них, но лишь 60% смогли 

дать четкий ответ, как эта деятельность полезна для них.  

В основном, это выражается проведением определенных мероприятий и 

инициатив, как часть студенческой жизни. Из всех респондентов лишь 5% 
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считают, что они имеют отношение к самоуправлению и участвуют в нем. 

Только 2% опрошенных студентов принимали участие в выборах 

председателя студенческих советов и/или участвовали в конференциях. В 

гражданских инициативах и мероприятиях доля участников увеличивается до 

30%. Целых 95% респондентов считают важным для них наличие «права 

голоса» и возможности влиять на учебный процесс. И все же большинство 

участников исследования  (почти 80%)  убеждены,  что  во  многом  виновата  

их  пассивное отношение к самоуправленческой деятельности. Но так ли это 

на самом деле? 

На текущий момент, есть определенные проблемы и нюансы, 

касающихся  студенческих  объединений  и  в  том  числе  студенческих 

советов высших учебных заведений.  Прежде всего,  это  зависимость  всех 

студенческих объединений от администрации учебного заведения. В начале 

статьи, было упомянуто, что «самоорганизация» — это инициатива отдельных 

людей для осуществления определенной деятельности, направленную на их 

нужды. В этом плане, студенческие объединения сильно зависимы от 

материально-технической базы учебных заведений и для построения 

компромисса большей частью регулируются администрацией. В рамках этого, 

образовательная структура получает возможность выстраивать свою политику 

и идеологию.  

Студенческие объединения самоуправления имеют некий признак 

«локальности». Это не всегда открытая и доступная для всей студенческой 

молодежи площадка. Зачастую из сообщества студентов выделяются 

«активисты», соответствующие заданным критериям и личностным качествам 

студенческих объединений, которые формально нигде не указываются. Как 

результат, студенческие объединения реализуют цели и задачи прежде всего в 

своем кругу и интересах учебного заведения, когда поставленные задачи 

должны быть направлены на весь студенческий контингент. У студентов 

формируется определенная взаимосвязь между уровнем успеваемости и 

участием в самоуправлении. В этом участвуют в основном студенты, 

имеющие средний балл успеваемости выше 4. Эта группа студентов наиболее 

активна во всех формах студенческого самоуправления. Четкие различия 

фиксируются между группами студентов с различным уровнем материального 

достатка Студенты, обучающиеся на бюджетных местах, более активны в 

самоуправлении по сравнению со студентами, которые обучаются на платной 

основе. Тем более, что оттуда практически каждый студент вынужден 

работать, чтобы платить за обучение. Данная взаимосвязь зафиксирована у 

студентов между уровнем удовлетворения его потребностей и участием в 

самоуправлении и студенческих объединениях. Суть в том, что студенты, 

удовлетворенные уровнем своей жизни, более активны в самоуправлении и 

наоборот. 

Информативность, а именно с ее другой стороны – сложно доступная 

информация по деятельности студенческих объединений, выборах, 

конференциях и отчетности. Новостной ресурс учебных заведениях хоть и 
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публикует информацию касаемо самоуправленческой деятельности, но это не 

приносит эффективные плоды.  

В статье было упомянуто, что студенческая самоорганизация возникла 

прежде всего для удовлетворения базовых потребностей студентов. Но в 

нынешних реалиях при отстаивании своих прав, студент обращается прежде 

всего в деканат, ректорат или необходимую ему структуру, но не в 

студенческие объединения, такие как профком или же студенческий совет.  

Студенческое самоуправление имеет огромное влияние на жизнь и 

деятельность каждого студента и каждого члена учебной деятельности. Но оно 

не должно идти врознь со своей изначальной идеей и принципами. 

Трансформироваться в инструмент влияния на студенческую молодежь. 

Гражданское общество возможно только в условиях гарантированности прав 

и свобод, возможности участия граждан в принятии решений. Сегодня же 

ясно, что в правовом отношении система гарантированности прав и свобод 

граждан и студентов, в частности, не имеет противоречий. Однако есть 

расхождение во мнениях и оценочных суждениях студенческой молодежи 

относительно характера соблюдения их законных прав, в том числе, в учебной 

деятельности. При этом, количество опрошенных респондентов 

руководствуются именно практической стороной проблемы. Это показывает 

существование издержек в механизмах реализации прав студентов со стороны 

администрации и других управляющих органов. 
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Аннотация: В докладе анализируется влияние геополитической обстановки в 

мире на внешнюю и внутреннюю политику Российской Федерации, 

подчеркивается роль российских мусульман в формировании общероссийской 

гражданской идентичности, а также важность исламского фактора в развитии 

межконфессиональных отношений. С целью гармонизации и сосуществования 

разных культур, конфессий в рамках нашей страны, в докладе предложены 

меры для разработки программы по укреплению гражданской идентичности. 

Ключевые слова: Социальная доктрина мусульман, общероссийская 

гражданская идентичность, ислам, межконфессиональные отношения. 

 

Введение. Россия существенно усилила свое участие в мировой 

политике в первые десятилетия XXI века (в том числе с использованием 

вооруженных сил в Сирии и Украине). Она настаивает на желании 

самостоятельно определять собственный путь развития, реализовывать свой 

проект региональной интеграции (евразийский выбор России) и быть одним 

из полюсов многополярного мира. В результате коллективный Запад во главе 

с США начал относиться к ней как к угрозе его глобальным интересам и 

международному порядку, «основанному на их правилах». Против России 

ведется гибридная война, в рамках которой, среди всего прочего, могут 

создаваться и использоваться в целях дестабилизации и смены политического 

режима любые конфликты в российском обществе, в том числе 

этнорелигиозного характера. Для многонационального и полиэтнического 

государства такие конфликты могут представлять серьезную опасность.  

Проблема защиты суверенитета и территориального единства 

Российского государства предполагает постоянное внимание государства и 

общественности к поискам решений вопроса идентичности регионов 

(субъектов РФ), где проживает большое количество населения, считающее 

себя последователями ислама.   

 Известный российский ученый, доктор политических наук, главный 

научный сотрудник Института социологии РАН, профессор РУДН Мчедлова 

М.М., исследуя исторический опыт единства российского общества отмечает, 

что существование в  обществе консенсуса относительно базовых ценностей 

при наличии различных мировоззренческих и  иных предпочтений, а  также 

символические параметры исторической и  ценностной преемственности, не  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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только позволяющие обеспечивать коллективные политические и  социальные 

практики в настоящем, но и формирующие образ желаемого будущего, 

определяя проектную идентичность, представляются ключевыми вопросами 

социальной консолидации. В данном контексте поликонфессиональность как 

один из атрибутов российской цивилизации является параметром ее 

устойчивости, поддерживается приверженностью большинства населения к 

сохранению своих традиционных ценностных представлений, своей 

концепции бытия, поскольку «цивилизация – прежде всего добрая воля к 

совместной жизни» [5]. 

Значимость проблемы идентичности мусульманских регионов РФ 

связана с рядом глобальных, региональных и внутрироссийских факторов [6]. 

Глобальный уровень. После завершения холодной войны и 

прекращения противостояния двух идеологических систем – 

капиталистической и коммунистической – в современных обществах 

возникает большое количество идентичностей, в том числе определяющихся 

на основе конфессиональной принадлежности. В условиях современной 

глобализации усиливается геополитическая значимость цивилизационного 

фактора, в основе которого лежат ценности конкретных мировых религий, в 

частности, ислама. Контролируемый коллективным Западом либерально-

демократический мировой порядок начинает оспариваться другими 

проектами, среди которых имеются несколько проектов, предлагаемых 

мусульманскими странами (Саудовская Аравия, Турция, Иран). На 

российских мусульман оказывают влияние также зарубежные экстремистские 

и террористические движения и организации, выступающие под исламскими 

лозунгами. 

Региональный международный уровень. Полтора десятка лет длился 

период упования на равноправное вхождение в «мировое сообщество» и 

соответственно – равнодушия российского общества к собственной 

идентичности. Тем самым, Россия дала возможность таким соседним 

региональным амбициозным государствам, как Турция, беспрепятственно 

реализовывать планы усиления влияния на тюркские мусульманские 

государства постсоветского пространства и на мусульманские народы нашей 

страны, прежде всего, тюркские.  

Внутрироссийский уровень. В российской политике идентичность 

мусульманских регионов влияет на процесс формирования общероссийской 

идентичности. После прекращения существования СССР возникло новое 

государство — Российская Федерация, в котором продолжается становление 

государственности, создается собственная модель мирового порядка. В 

постсоветской России начался бурный процесс формирования региональной 

идентичности. Субъекты РФ, включающие национальные республики с 

мусульманским населением, участвуют в процессе формирования 

федеративного государства в условиях усиления унитарных тенденций в 

управлении государством. В обществе идет возрождение религии, прежде 

всего, православия и ислама. При поддержке государства идет процесс 

социализации мусульманской религии, усиления участия мусульманских 
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структур в политической жизни общества, а также реализуется сложная задача 

создания российского ислама. Все это происходит в обществе, в котором 

сосуществуют досекулярные, секулярные и постсекулярные группы 

населения, которые различаются по своим мировоззренческим 

характеристикам и своей политической культуре.  

Многообразие национального и религиозного состава России ставит 

задачу обеспечения межкультурного диалога, сотрудничества, 

взаимоуважения, стабильности межэтнических взаимоотношений. В 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 

г. (№ 1666) Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г. [8] говорится следующее: «главными целями 

государственной национальной политики Российской Федерации являются 

упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной 

общности многонационального народа Российской Федерации, сохранение и 

развитие этнокультурного многообразия народов России». В стремлении к 

выполнению этих задач становится актуальным вопрос идентичности каждого 

индивида. Потеря своего места, роли и предназначения в социуме приводит к 

необратимым последствиям.  Актуализация проблемы общероссийской 

идентичности в условиях обострения геополитического и цивилизационного 

конфликта России с коллективным Западом приводит к необходимости 

анализа вклада в воспроизводство этой идентичности различных конфессий, 

этнонациональных групп, в том числе и мусульманских регионов. 

Исламский фактор формирования региональной и общероссийской 

идентичности. Политика ограничения свободы совести в СССР не сумела 

вытеснить исламский образ жизни населения мусульманских регионов. Была 

крайне низкой степень институционализации этой конфессии, издательско-

просветительская деятельность и подготовка священнослужителей. Поэтому 

полная открытость российского общества после распада СССР привела к тому, 

что в страну хлынул поток исламских миссионеров, имевших огромные 

финансовые ресурсы, образовательные и издательские возможности и 

предлагавших собственные концепции ислама, вплоть до экстремистских.  

Государственные структуры не могли и не хотели держать под 

контролем этот процесс. Это был серьезный вызов для российской 

государственности, так как верующим мусульманам в результате 

деятельности зарубежных миссионеров и местных радикальных 

националистов предлагались новые идентичности, противостоящие 

российской общенациональной идентичности. Это были идентичности, 

связанные с принадлежностью к тюркскому этносу, с вовлеченностью в 

неоосманский проект, разделением ценностей экстремистских и 

террористических организаций, использующих исламские лозунги. 

 В последние годы, по мнению В.С. Лебедева, наиболее важными 

причинами радикализации экстремистов «оказываются неэффективность 

политических институтов, социальная необустроенность республик и 

идеологическое давление со стороны террористов» [4]. 
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Радикальное отношение к другим представителям социума является 

ярким примером кризиса правильного формирования самосознания человека. 

Это приводит к раздробленности общества, из которого вытекают такие 

проблемы, как нестабильность, появление деструктивных групп, агрессия, 

террор. Конфессиональная принадлежность индивида может сыграть важную 

роль в решении этих проблем. Создание условий для сохранения 

идентичности верующего человека, в частности, мусульманской молодежи, 

можно взять как модель эффективного воздействия в сохранении 

стабильности многонационального и многоконфессионального общества.  

Бесспорно, для Российского государства межэтнические и 

межконфессиональные отношения всегда были приоритетом внутренней 

жизни и национальной безопасности. Для России прошедший и настоящий 

периоды это время больших успехов и немалых испытаний, среди которых – 

усилившееся политическое и экономическое давление со стороны Евросоюза, 

растущие санкции европейских и американских партнеров, ухудшение 

отношений с НАТО, попытки раскачать политическую стабильность, в том 

числе и за счет этноконфессионального фактора, возросшая активность 

запрещенных в России международных террористических организаций. 

Однако, как и всегда, их «усилия» привели к обратному результату. Эти 

беспрецедентные меры в отношении нашей суверенной страны, наоборот, 

способствовали объединению и консолидации многонационального и 

поликонфессионального народа России. Можно с уверенностью сказать: 

проект единства российской гражданской нации выдержал очередные 

испытания, и это является важным фактором преодоления ксенофобии, 

экстремистских и радикальных настроений, национализма и религиозной 

нетерпимости.  

По общему экспертному мнению, мусульманская проблема в России (в 

дореволюционной Российской империи, в СССР и в современной, 

постсоветской Российской Федерации) всегда была актуальной и требовала 

своего конкретно-исторического подхода. Государственная власть в России 

всегда отдавала себе отчет, что игнорирование исламского фактора в 

выработке и проведении внутренней и внешней политики чревато тяжелыми 

последствиями. Для современной России решение вопроса о политической 

интеграции собственного мусульманского населения связано с вопросом 

территориальной целостности и национальной безопасности, а также с 

возможностью формирования устойчивой политической системы.  

Один из крупнейших специалистов России по исламскому праву Л.Р. 

Сюкияйнен исходит из того, что ислам не является инородным элементом 

российской истории и культуры, а является религией и образом жизни 

миллионов россиян на протяжении многих веков. Исламская цивилизация 

накопила множество форм социальной регуляции, в том числе политико-

правовых. Среди них есть и те, что могут быть использованы современным 

Российским государством и обществом в создании демократического 

общества, в частности такие, как стремление к стабильности и умеренности, к 

лояльности по отношению к власти, к совещательности, к достижению 
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компромисса в конфликтах и избеганию вреда, к консолидации общества и 

государства [7]. 

Развитие нашей страны на основе сохранения ее этнокультурного и 

религиозного многообразия, представленного в России в том числе и 

многовековой мусульманской традицией, равно как и формирование 

российской нации на условиях включения в ее сложную структуру элементов 

гражданско-территориальной и этнокультурной общности, бесспорно, может 

служить залогом прочности российской государственности, одним из 

факторов укрепления которой является межкультурное и межрелигиозное 

взаимодействие. И, в этой связи, возникает несколько вопросов, решение 

которых послужит укреплению общероссийской идентичности и решению 

данной задачи. Когда мы говорим о необходимости формирования общих 

ценностей, то здесь необходимо обращать внимание и на религиозные 

ценности, и на этнокультурные традиции. Ведь учение ислама, как и других 

традиционных религий России, выступает за равенство народов, 

уважительное отношение к культурному разнообразию. В стратегии 

государственной национальной политики отражен именно такой 

сбалансированный подход. Документ делает акцент на роли религии в 

сохранении межнационального согласия, в деле предупреждения и 

разрешения конфликтов.  

Одна из целей российской исламской социальной доктрины – 

интеграция мусульман в российское социальное пространство: «быть 

приверженным позитивной интеграции в российское общество» прямо 

указывается в качестве одной из обязанностей мусульманина. Российская 

идентичность обосновывается в этом документе через признание ислама 

неотъемлемой частью российского общества и государства. Любая точка 

России объявляется в Доктрине Отечеством для мусульман, и в этом 

заключается «источник патриотизма и любви к Родине». Следовательно, 

защита государственных интересов России есть «богоугодное дело», любовь к 

Родине «не только приемлема, но и необходима», а «связи по вере» и «связи 

по гражданству» не противоречат друг другу. На уровне публичного и 

политического дискурсов российская идентичность мусульман трактуется как 

идентичность цивилизационная, евразийская, а традиционный ислам 

официально признается «важной духовной составляющей общероссийской 

идентичности». Согласно В.В. Путину, «там, где добрососедство и 

сотрудничество народов, религий и конфессий, там всегда будет 

торжествовать мир. Согласие и стабильность в нашем обществе – залог 

успешного и благополучного развития нашей Родины» [1].  

Известный ученый, доктор политических наук, профессор, заместитель 

директора Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая 

РАН, Зорин В.Ю. в своей статье посвященной тематике формирования 

гражданской идентичности отметил: «я убежден, что в этой важной работе 

многое зависит от правильной постановки приоритетов и системности. 

Прежде всего, речь идет о подготовке и профессионализме 

священнослужителей. Можно сказать, что исламское образование становится 
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составной частью работы по гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений. Низкий уровень подготовки мусульманского 

духовенства и, как следствие, более высокая популярность радикальных 

проповедников, обучившихся за рубежом, – одна из причин роста 

радикальных настроений молодежи. На сегодняшний день имам – это базовый 

элемент развития мусульманской общины в России. Повышение уровня их 

подготовки позволит духовным управлениям при поддержке органов власти 

сформировать кадровый резерв. Организация подготовки собственных 

отечественных кадров приведет, на мой взгляд, к формированию системы 

конкурентоспособного отечественного обучения, собственной богословской 

школы, значительно сократится количество молодежи, выезжающей за рубеж 

для получения религиозного образования» [2].  

Одной из функций религии и религиозных организаций в условиях 

современности является их возможность выступать в качестве ресурса 

политической и социальной консолидации. Они способны при помощи 

гражданских, культурных, вероучительных объединительных моментов 

выполнять функции обеспечения национальных интересов и консолидации 

носителей российской цивилизационной идентичности, во многом 

способствуя продвижению интересов России, поскольку люди «без общих 

понятий и целей, без разделяемых всеми или большинством чувств, интересов 

не могут составить прочного общества», – как говорил российский историк 

В.О. Ключевский [3]. 

Известный российский востоковед А. Малашенко отмечает 

существование в современной России специфичных исламо-государственных 

отношений, включающих в себя ряд проблем политического, идеологического 

характера, связанных с вопросами этнической традиции, культуры, миграции. 

Он полагает, что эти отношения, несомненно, оказывают воздействие на 

стабильность общественных отношений. И с этим нельзя не согласиться. 

Мусульманские религиозные организации могут использовать и используют 

различные методы и формы работы с мигрантами. Например, проведение 

национальных, религиозных праздников, дней национальной культуры, 

создание вечерних школ по изучению русского языка, русской культуры, 

православной религии, основ законодательства, в частности трудового и 

гражданского кодексов. Также это могут быть приемы граждан по личным 

вопросам. Люди должны иметь возможность обратиться за помощью или 

советом. Это тем более важно сегодня, потому что ислам нередко 

ассоциируется с наплывом в Россию мигрантов, которые зачастую ведут себя 

неадекватно, демонстрируя неуважение к местным традициям и обычаям, что 

составляет прочную основу настороженного и негативного отношения к 

исламу.  

Подавляющая часть россиян судят об исламе по тем, кто находится на 

виду, т.е. по тем представителям мусульманского мира, которые вызывающе 

ведут себя, – это, как правило, радикалы. Образ мусульманина, таким образом, 

формируется у общества под воздействием акций религиозных экстремистов, 
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конфликтов с участием мусульман, радикальных заявлений мусульманских 

политиков и духовных лиц. 

Заключение. В заключении следует сказать, что на современном этапе 

важнейшим ресурсом нашего общества становится взаимодействие 

христианской и мусульманской, религиозных и светских культур в 

политической жизни российского федеративного государства. Из всего 

вышесказанного с целью гармонизации и сосуществования разных культур, 

конфессий в рамках нашей страны, следует разработать целую программу, а 

именно:  

1. В первую очередь для противодействия террору, агрессии, 

появлению деструктивным группам, радикальному отношению к другим 

представителям социума, внутриполитической нестабильности необходимо 

создать условия для сохранения идентичности верующего человека, в 

частности, мусульманской молодежи. Данный подход можно взять за основу 

создания модели эффективного воздействия в сохранении стабильности 

многонационального и многоконфессионального общества.  

2. Обратить внимание на качество существующего исламского 

образования нашей страны, которую можно считать составной частью работы 

по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений 

3. Обратить особое внимание на организацию по подготовке 

собственных отечественных кадров, которая поможет сформировать систему 

конкурентоспособного отечественного обучения, собственной богословской 

школы, тем самым, значительно сокращая количество молодежи, выезжающей 

за рубеж для получения религиозного образования.  

4. Актуализировать миграционную политику страны совместно с 

участием мусульманских религиозных организаций. Создать обновленную 

программу просвещения мигрантов, например, проведение национальных, 

религиозных праздников, дней национальной культуры, создание вечерних 

школ по изучению русского языка, русской культуры, православной религии, 

основ законодательства, в частности трудового и гражданского кодексов. 

5. Информирование населения об основах мусульманской религии 

через СМИ. 

6. Распространение информации о позитивной деятельности 

мусульман во всех регионах России. 

7. Следует проводить религиоведческую подготовку и повышение 

квалификации кадров специалистов-госслужащих, работающих в сфере 

государственно-конфессиональных отношений, что будет способствовать 

повышению эффективности деятельности в отношении мусульман. 

8. Обеспечить исполнение законов на всех уровнях власти. В сфере 

свободы совести и вероисповеданий необходимо создать эффективно 

функционирующий механизм реализации государственной политики, что 

будет содействовать укреплению взаимопонимания и сотрудничества 

представителей разных религий и людей неверующих, стабильности в 

обществе. 



29 

Необходимо достижение согласия относительно базовых ценностей 

общества в политической жизни с учетом российского цивилизационного и 

культурного контекста, евразийского выбора нашей страны. Успех в этом 

отношении будет способствовать (наряду с экономическим и социальным 

развитием) полноценному признанию постсоветской России в мире как 

суверенной, политически стабильной страны, по отношению к которой 

внешнее вмешательство типа оранжевых революций для достижения 

внутренних потрясений бесполезно.  

Опора на конструктивный исторический опыт и созидательная 

деятельность религиозных организаций, взаимопроникновение исламской и 

православной культуры в новых условиях современности во многом является 

необходимым наполнением единого ценностного пространства российского 

государства и видения общего солидарного будущего.  
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Формирование и укрепление общероссийской гражданской 

идентичности является комплексным вопросом, к решению которого должны 

подключаться широкие общественные группы и институты. Сегодня высшие 

учебные заведения играют ключевую роль в подготовке кадров, 

формировании интеллектуального потенциала страны. Вместе с тем 

важнейшее значение университетской среды проявляется в процессе 

формирования личности и развитии социального капитала.  

Как известно, в 2012 году была принята Стратегия государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года [1]. 

Укрепление общероссийской гражданской идентичности является одной из 

целей государственной национальной политики Российской Федерации. В 

достижение этой цели непосредственно вовлечена образовательная система. 

Профессорско-преподавательский состав, учебно-воспитательный персонал, 

кадры, ответственные за работу с молодежью должны обладать актуальными 

знаниями и навыками, необходимыми для выстраивания работы по 

укреплению гражданской идентичности среди студенческой молодежи. 

В редакции Стратегии 2018 года было зафиксировано определение 

общероссийской гражданской идентичности (гражданское самосознание), под 

котором понимается осознание гражданами Российской Федерации их 

принадлежности к своему государству, народу, обществу, ответственности за 

судьбу страны, необходимости соблюдения гражданских прав и обязанностей, 

а также приверженность базовым ценностям российского общества. 

Одной из задач государственной национальной политики Российской 

Федерации является «формирование у детей и молодежи на всех этапах 

образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю 

России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на 
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уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей». 

Российский социолог Л.М. Дробижева отмечала, что «к знаниям и 

ценностям, входящим в общероссийскую идентичность, люди должны 

приобщаться смолоду... Школа, вуз, трудовой коллектив, семья, друзья, СМИ 

формируют знания и чувство сопричастности к обществу, стране, государству. 

Без этого не может быть гражданской идентичности, а без гражданской 

идентичности нет и российского народа».  

В ноябре 2022 г. был подписан Указ Президента Российской Федерации 

от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей» [2]. В документе, в частности, отмечено, что традиционные 

ценности формируются путем обучения и нравственного воспитания граждан, 

направленного на формирование безвредного и созидательного поведения во 

всех сферах жизнедеятельности.  

И здесь образовательная система играет очень важную роль. Само 

определение понятия «образование» в соответствующем федеральном законе 

начинается следующими словами: «образование – единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения...» [3]. 

В 2016 г. Федеральным агентством по делам национальностей совместно 

с Министерством образования и науки Российской Федерации и Советом 

проректоров по воспитательной работе прорабатывался вопрос создания 

Концепции гармонизации межнациональных отношений и формирования 

гражданской идентичности в молодежной среде. Основной целью документа 

являлась разработка системных практических мер по противодействию 

распространения экстремизма на национальной и религиозной почве в 

молодежной среде, которая является наиболее уязвимой [4]. Обсуждалась 

необходимость проведения мониторинга уровня этноконфессиональной 

напряженности в студенческой среде и анализа комплекса мер, реализуемых 

университетами в области гармонизации межнациональных отношений. 

В начале 2023 г. на заседании Экспертного совета по развитию 

исторического образования при Минобрнауки России была утверждена 

Концепция преподавания истории России для неисторических специальностей 

и направлений подготовки. В самом документе отмечено, что «именно 

историческое сознание является наиболее существенной составляющей 

гражданской идентичности населения Российской Федерации. Общность в 

понимании исторического прошлого необходима для обеспечения единства 

многонационального народа России. Гражданин нашей страны должен 

обладать способностью осмысливать процессы, события и явления в России и 

мире в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципом историзма, 

формулировать и аргументированно отстаивать патриотическую позицию по 

проблемам отечественной истории» [5]. 

Вместе с тем не только историческое знание является важным 

компонентом сформированной гражданской идентичности. Как отмечают 

исследователи, важным вектором формирования гражданской идентичности 
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является опора не столько на прошлое, сколько нацеленность на современные 

общероссийские и региональные ценности. Историческая память, 

современность и проекты будущего имеют одинаковую ценность и взаимно 

обогащают друг друга [6, с. 305]. 

Также необходимо знать об этническом, конфессиональном составе 

населения России, традициях народов, региональном многообразии, понимать 

значимость культурных особенностей и факторах, объединяющих российское 

общество. 

Т.В. Дьячкова отмечает то, что «нужно смотреть на проблему 

становления гражданской (российской) идентичности глазами нового 

педагога – педагога будущего, реализующего современные эффективные 

технологии, владеющего диагностическим инструментарием для 

осуществления мониторинга реализации данного процесса, его результатов и 

эффектов» [7]. 

Эффективность работы по укреплению межнациональных и 

межконфессиональных отношений в образовательных организациях высшего 

образования зависит от нескольких параметров: уровень профессионализма 

педагогических работников и экспертов, участвующих в работе; 

эффективность формы проведения мероприятий; рационализм содержания 

мероприятий; уровень доверия участников друг к другу и к экспертам.  

В содержание процесса формирования гражданской идентичности 

индивида структурируются все виды и направления существующего в вузе 

воспитательного процесса – это ценностно-смысловое, историческое, 

политико-правовое, патриотическое и профессионально-ориентированное [8]. 

Воспитательная работа крайне важна, а роль педагогических работников 

в ней является ключевой. Для успешной реализации данной работы 

необходимо регулярное повышение уровня педагогических работников, 

участвующих в профилактической работе. Их активное участие в различных 

программах повышения квалификации, конференциях, методологических 

семинарах может способствовать решению данной задачи. Вместе с тем 

представляется полезным участие и самих студентов в подобных 

мероприятиях. Они должны стать не только объектами, но и субъектами 

проводимой деятельности по формированию и укреплению общероссийской 

гражданской идентичности.  

В современных условиях данное направление работы в высших учебных 

заведениях России получает новый импульс развития. Особое внимание 

необходимо уделить профессорско-преподавательскому составу 

университетов, а также лицам, осуществляющим внеучебную работу с 

молодежью. Здесь нужно отметить два важных компонента. 

Во-первых, взаимодействие между студентами, форматы их активности, 

целевые ориентиры совместной работы являются важными атрибутами 

образовательной и воспитательной среды. Университет может и должен 

создавать условия для конструктивной коммуникации, поощрять командную 

студенческую работу, направленную на укрепление межнациональных и 

межконфессиональных отношений, развитие компонентов гражданской 
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идентичности в студенческой среде. Во-вторых, взаимодействие 

преподавателя со студентами – это ключевое, фундаментальное основание 

воспитательной работы. 

Выдающийся отечественный педагог К.Д. Ушинский писал: 

«Педагогика не наука, а искусство – самое обширное, сложное, самое высокое 

и самое необходимое из всех искусств» [9, с. 10]. 

Феномен идентичности в целом, российской гражданской идентичности 

в частности ставит перед учителем и системой образования множество 

вопросов. В настоящее время необходима информационная вооруженность и 

функциональная состоятельность педагога в формировании российской 

идентичности [10]. Воспитательный и образовательный потенциал во многом 

зависит от подхода каждого преподавателя. Преподаватель может привить 

любовь к науке, дать знания и умения, может своим примером подать образец 

гражданского и профессионального служения, а может и напротив, оттолкнуть 

молодого человека от той или иной сферы знаний, от профессии, вызвать 

неприятие самой идеи патриотической личности, либо просто не оставить 

после себя и следа – ни в знаниях, ни в ценностном отношении. Именно на тех 

преподавателях, кто вкладывается с полной самоотдачей в своих студентов, 

стремится к их развитию и становлению как в профессиональном плане, так и 

с нравственном, именно на таком отношении и может быть построена 

положительная работа в университете по развитию гражданского 

самосознания. 

В контексте формирования гражданской идентичности у учащихся 

важным вопросом является сформированность гражданской идентичности и 

понимание преподавателями феномена гражданской идентичности. Сегодня 

достаточно распространенным явлением оказывается непонимание этого 

феномена со стороны профессорско-преподавательского состава, отсутствие 

представлений, либо отрицательное отношение к этому. В этом направлении 

также предстоит увеличивать число просветительских и образовательных 

мероприятий, нацеленных непосредственно на кадровый состав высших 

учебных заведений. 

С 2022 г. началась реализация проекта в российских университетах по 

проведению обучающих мероприятий для профессорско-преподавательского 

состава, специалистов по работе с молодежью и воспитательной работе, а 

также учебно-вспомогательного персонала образовательных организаций 

высшего профессионального образования. В рамках этого проекта реализуется 

программа повышения квалификации «Современные подходы к укреплению 

общероссийской гражданской идентичности». Цель программы – повышение 

уровня знаний и совершенствование практических умений по направлению 

деятельности, связанной с формированием и укреплением общероссийской 

гражданской идентичности в студенческой среде, а также внедрением 

актуальных подходов в организацию воспитательного и образовательного 

процесса в высших учебных заведениях. 

Содержание программы включает в себя тематические разделы: 

«Феномен общероссийской гражданской идентичности», «Исторические 
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аспекты общероссийской гражданской идентичности», «Государственная 

политика в сфере укрепления общероссийской гражданской идентичности», 

«Этническая, религиозная и региональная идентичность», «Механизмы 

формирования и укрепления общероссийской гражданской идентичности» и 

др. Представляется целесообразным развитие данного направления 

деятельности, нацеленной на повышение уровня знаний и 

совершенствованиях навыков (умений) в преподавательской среде в сфере 

гражданской идентичности и работе с молодежью. 
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Россия – великая держава, известная своим национальным колоритом. 

Многие иностранцы, приехавшие из дальнего и ближнего зарубежья, не 

устают удивляться образу жизни россиян, их традициям и менталитету. Какие 

плюсы и минусы жизни в России? Как происходит трудоустройство? 

Российская Федерация – страна, которая охватывает огромную территорию, и 

которая считается самой населенной страной в Европе. 

Модернизация промышленного сектора России закономерно повышает 

требования к специалистам, задействованным в сложных отраслях 

производства и переработки. Реакция на изменения рынка и быстрая 

адаптация к новым условиям становится залогом устойчивости целых 

отраслей в современных реалиях.  

Это стало лейтмотивом встречи на Молодежном дне Международного 

форума «Российская энергетическая неделя», где зубры отечественного ТЭК 

совместно с подрастающим поколением специалистов обменивались опытом 

и гипотезами относительно перспектив и возможных путей развития 

энергетического комплекса России. 

Молодежный день на «Российской энергетической неделе» – главном 

событии в области развития энергетики – в этом году неожиданно родил 

интересный формат, где молодые специалисты из профильных вузов имели 

возможность прямого диалога с руководителями и экспертами отрасли. 

Сессия, в которой приняли участие в том числе заместитель председателя 

Правительства России Александр Новак и член Совета Российского союза 

химиков Дмитрий Конов, стала одной из самых оживленных на РЭН.  

Традиционная сессия, которая собирает более 1000 слушателей из всех 

регионов России, после основной части переросла в оживленную дискуссию 

вокруг гипотез, заявленных, в том числе ее молодыми участниками.   

Дмитрий Конов, исторически погруженный в повестку как 

нефтегазохимической, так и смежных с ней отраслей, выступил на сессии в 

роли строгого, но увлеченного наставника для молодых специалистов, 

поделившись своим видением на изменения в отрасли и тем, какие нужны 
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сейчас в ней специалисты. Когда-то и знание английского языка было 

самодостаточной профессией, полушутя напомнил Дмитрий Конов 

аудитории. Но сейчас это всего лишь один из базовых инструментов, а более 

уникальных запросов становится намного больше. Умение перенимать чужой 

опыт и собирать его воедино, жажда к познанию и интеллектуальная гибкость 

– могут стать определяющим конкурентным преимуществом с точки зрения 

будущего работодателя, поделился мнением он.  

Готовность к расширению кругозора, самостоятельность в развитии и 

опережение трендов – эти качества становятся ключевыми для движения 

вперед и развития собственного профессионализма, добавил Конов. 

Александр Новак, резюмируя встречу, отметил высокий уровень подготовки 

молодых коллег и что таких талантливых специалистов, которых собирает 

молодежный день РЭН, можно брать на работу «хоть сегодня». 

По исследованиям РАНХиГС в 2018-2020 годы на рынок труда из 

системы высшего образования ежегодно приходило от 756 до 828 тыс. 

специалистов с высшим образованием.  При этом на рынке труда постоянно 

фиксируется дефицит специалистов с высшим образованием. Это говорит о 

том, что потребность в кадрах с высшим образованием в России не 

удовлетворяется структурно.  

Расчеты РАНХиГС, показывают, что потребность экономики страны в 

выпускниках вузов в 2021-2035 годы вырастет с 1,04 млн до 2,25 млн человек, 

что существенно больше выпускаемого числа специалистов с высшим 

образованием.  В целом по стране наиболее дефицитными являются 

специальности, необходимые для развития отраслей реального сектора 

экономики, – машиностроения, наземного транспорта, сельского хозяйства, 

ветеринарии, химических технологий, биотехнологии, электроники, 

радиотехники и систем связи.  

1. В центральной России есть опасность появления нехватки 

специалистов в сферах обрабатывающей промышленности, транспорта и 

сельского хозяйства.  

2. На северо-западе страны наблюдается дефицит специалистов в 

сфере обрабатывающей промышленности и транспорта.  

3. На юге России проявляется дефицит кадров в сферах сельского 

хозяйства, агропромышленного производства и туризма.   

4. На Северном Кавказе подготовка кадров осуществляется 

преимущественно для социальной сферы и торговли, что ставит под угрозу 

развитие других отраслей, вроде химии.  

5. В Приволжье наблюдается дефицит в подготовке кадров в первую 

очередь для добывающей и обрабатывающей промышленности, сельского 

хозяйства.   

6. На Урале структура подготовки кадров в значительной мере 

соотносится с перспективными кадровыми потребностями экономики.   

7. В Сибири наибольшие дисбалансы отмечаются в подготовке 

кадров по направлениям электроэнергетика, сельское хозяйство и 

ветеринария.  
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8. На Дальнем Востоке же наибольшую нехватку специалистов 

будут испытывать в сфере транспорта, строительства, здравоохранения, а 

также торговли и госуправления.   

9. Для исправления ситуации с дисбалансом системы подготовки 

специалистов предлагается осуществить следующие шаги:  

10. Привести структуру подготовки кадров и приема в вузы в 

соответствие с перспективами развития региональных экономик;  

11. Следует усилить обучение по программам профессиональной 

переподготовки по дефицитным в регионах специальностям для обеспечения 

потребностей региональных экономик в кадрах;  

12. Органам управления целесообразно мотивировать вузы к 

организационным изменениям, направленным на обеспечение регионов 

кадрами в соответствии с перспективами изменения структуры экономики.  

В 2016-2019 годы число прошедших переподготовку кадров уже 

выросло с 564 до 734 тыс. человек. При этом прирост специалистов с высшим 

образованием, прошедших переквалификацию, составлял 65% в год. Это 

подтверждает усиление роли системы доп. образования как компенсатора 

нехватки кадров по дефицитным специальностям. 

Отдельно стоит поговорить про трудоустройство подростков. Очевидно, 

что для сотен тысяч молодых россиян средне-специальное образование не 

приносит практической пользы – в 2016 году среди получивших среднее 

специальное образование в 2010-2015 годах количество безработных 

составило 320 200 или 11,7%. Из трудоустроенных выпускников училищ и 

техникумов 38,3% имели работу, не связанную с приобретенной во время 

обучения профессией. 

Если в России законодательно снизить возраст для трудоустройства и 

субсидировать компании, обучающие и трудоустраивающие подростков, то 

вскоре мы неминуемо получим снижение безработицы среди молодежи. В 

России с 2014 года работает пилотный проект по внедрению дуальной системы 

образования. Хотя его эффективность была доказана, но в силу определенных 

трудностей программа до сих пор не получила масштабного охвата, 

задействовав всего лишь 57 306 студентов средне-специального обучения (1,5-

2%). Есть и опыт разовых мероприятий по профориентации и обучению 

подростков на рабочих местах. Например, администрация Москвы устраивала 

акцию по месячной стажировке подростков во время последних летних 

каникул2. Но для достижения стабильных результатов необходимо улучшать 

условия для предпринимателей в сфере найма и обучения молодого 

поколения. 

Опираясь на примеры развитых стран, мы предлагаем создать в России 

новые возможности для подростков быть вовлеченными в трудовые 

отношения и получать профессиональные навыки на рабочем месте: 

1. Снизить легальный возраст для вступления в трудовые отношения 

с 14 лет до 13 лет (с согласия родителей/опекунов) и с 16 лет до 15 лет 

(самостоятельно). Для предпринимателей появится больше возможностей 

найти талантливых и трудолюбивых молодых людей в тех сферах, где закон 



38 

разрешает им работать. Подростку это даст возможность попробовать свои 

силы еще раньше, чтобы увеличить уровень или количество приобретаемых 

навыков. 

2. Для компаний, устраивающих на новые вакансии подростков 13-

18 лет и обучающих их на рабочем месте, предоставлять субсидии в течение 

6-12 месяцев при условии дальнейшего сохранения рабочего места или 

участия в социально значимом проекте. Размер пособия предлагаем 

определять на региональном уровне, но в следующих рамках: не меньше 

минимальной государственной академической стипендии и не больше МРОТ. 

Государство выделяет огромные средства на поддержку средне-специального 

образования и помощь безработным. Часть этого бюджета может быть 

направлена и на программу увеличения рабочих мест для обучения 

подростков, поскольку она решает аналогичные задачи. Благодаря 

господдержке предприниматели будут мотивированы брать юного новичка и 

взращивать из него специалиста. 

3. Освободить работающих подростков 13-18 лет от взносов по 

социальному страхованию, а также от всех налогов, если доход не превышает 

двойного размера МРОТ. За счет льгот, в совокупности с субсидиями за 

ученичество, найм подростков станет намного привлекательней для 

работодателей. 

4. Отменить занижение нормы часов в день и в неделю при 

совмещении учебы с работой, оставив лишь общий возрастной лимит в 24 часа 

и 35 часов, но только при условии соблюдений требований по обязательному 

образованию. Тогда у работодателей и у подростков будет больше гибкости в 

планировании времени. При текущих ограничениях работодатель не 

мотивирован вкладывать время и усилия в обучение сотрудника, если он не 

может вовлечь его в полноценный рабочий процесс даже на выходных или 

каникулах. 

Общественная польза от воплощения вышеуказанных предложений 

очевидна: 

1. Подростки будут мотивированы набираться опыта еще до 

получения полного среднего образования, а значит, им будет гораздо легче 

строить карьеру в будущем, что в итоге приведет к снижению безработицы 

среди молодежи. 

2. Благодаря вовлеченности подростков в работу, у них будет 

меньше свободного времени на деструктивное поведение, что приведет к 

сокращению подростковой преступности, вредных привычек, подростковой 

беременности и других социальных проблем, присущих этому возрасту. 

3. Увеличится доля населения, вовлеченного в экономическую 

деятельность. 

4. Качество работы и производительность специалистов в 

организациях и предприятиях со временем значительно улучшатся. 

5. Предприниматели получат материальную поддержку, а также 

больше возможностей в поиске талантов для успешного развития бизнеса. 
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Мнение экспертов. Директор Института прикладных политических 

исследований ВШЭ Валерия Касамара – о проблеме трудоустройства молодых 

специалистов: «Проблему трудоустройства молодых специалистов можно 

отнести к вечным. Среди людей до 30 лет уровень безработицы традиционно 

выше среднего. При этом в этом направлении делается действительно многое, 

особенно в последние годы. Но ключевую проблему никакие меры не решают, 

ведь проблема, как известно, в головах. 

Вначале поговорим о том, что именно делается. Так, например, в марте 

этого года вышло постановление Правительства о субсидировании в размере 

трех МРОТ работодателей, трудоустраивающих граждан до 30 лет без опыта 

работы. Фактически государство платит компаниям за трудоустройство 

молодых специалистов. До конца оценить эффективность принятых мер 

можно будет только спустя время, но усилия в этом направления уже точно 

заметны. 

Кроме этого, Минобрнауки стимулирует развитие университетских 

центров карьеры. Современный университет без этого немыслим. Центр 

карьерного развития должен подготовить студента к бесшовному выходу на 

рынок труда. До недавнего времени эта сторона работы вузов находилась в 

кризисе: 15% студентов отмечали, что им вообще не оказывается такой 

помощи, еще 40% даже не смогли оценить этот аспект работы университета. 

При этом сегодня к выходу на рынок труда надо готовиться не меньше, чем к 

сдаче ЕГЭ. Сейчас же ситуация постепенно начинает выравниваться. 

В стране рождаются и реализуются проекты, призванные помочь 

работодателям и соискателям найти друг друга. Немногие из этих проектов 

выживают и масштабируются, то есть становятся реально действующим и 

востребованным инструментом. Когда мы создавали олимпиаду «Я – 

профессионал», с самого начала было ясно, что традиционная проверка знаний 

проблему трудоустройства не решит. Мы понимали, что нужен мостик между 

миром работодателей и миром студентов. В рамках олимпиады таким 

мостиком стали стажировки в компаниях-партнерах и карьерные 

консультации, корректирующие профиль молодого соискателя в соответствие 

с запросом работодателей.  

Теперь непосредственно к проблеме трудоустройства молодежи, 

которая остается актуальной и имеет несколько граней. Во-первых, можно 

уверенно констатировать пропасть между запросами работодателей и 

соискателей друг к другу. Во-вторых, зачастую не меньшая пропасть лежит 

между уровнем профессиональной подготовки выпускника вуза и уровнем 

требований к нему со стороны компаний. В-третьих, молодые люди часто не 

готовы подстроиться под рынок труда как систему со своими правилами и 

трендами, так же, как и компании проявляют ригидность в восприятии 

поколенческих особенностей. В итоге первые говорят: «Работать не берут!», 

вторые: «Работать не хотят!».  

Главная драма и одних, и других в том, что хочется одного, а предлагают 

другое. Сегодня «офер» работодателя не может удовлетворить запрос 

молодежи – условия попросту не соответствуют их представлениям о работе. 
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Ожидания молодых соискателей к стартовым условиям асимметричны с 

реальным состоянием рынка труда. Особенно страдает производство, сельское 

хозяйство. «На завод пойти» стало фразеологизмом, описывающим 

неудачную карьерную траекторию. И даже если трудоустройство состоялось, 

то работается спустя рукава. Появился даже термин quiet quitting для 

обозначения как можно более минимальной вовлеченности сотрудника в 

процессы. Цитируя работодателей: «Молодежь просто обмораживается». 

Отсюда и результаты: около четверти компаний не готовы трудоустраивать 

выпускников без опыта работы. 

Также, про трудоустройство хочется сказать следующее: расширение 

практики «трудовой мобилизации» студентов является предвестником более 

широких изменений, связанных с особенности осуществления учебной и 

трудовой деятельности, считают социологи. 

Застрельщиками данной инициативы выступили Кузбасс и Приморье. 

Так, в Приморье студенты старших курсов Регионального железнодорожного 

колледжа приступили к работе вместо мобилизованных рабочих 

Уссурийского локомотиворемонтного завода. Примечательны подробности их 

трудоустройства. Во-первых, со студентами оформлены долгосрочные 

трудовые отношения, во-вторых, они выходят на предприятия на полный 

рабочий день и получают полную заработную плату, в-третьих, специально 

для них составлены индивидуальные учебные планы, которые «позволят 

совмещать работу и обучение». То есть, по факту, студенты становятся 

работниками предприятий, не получив должного образования. Массовые 

«индивидуальные учебные планы» подразумевают в лучшем случае – 

фактический переход на заочную форму образования, в худшем – 

автоматическое проставление оценок за ряд дисциплин.   

Такую возможность рассматривают власти Калужской, Курганской, 

Курской, Ленинградской, Челябинской областей и Чукотского автономного 

округа. 

В случае продолжения СВО и возможных последующих волн 

мобилизации, резко увеличиться запрос на необходимость привести 

экономику в соответствие с имеющимися вызовами. Развитие текущих 

событий говорит о том, что «трудовая мобилизация» будет расширяться и 

приобретать следующие возможные формы.  

Студенты уже получают сокращенный формат обучения с более ранним 

выходом на производство. Возможно, программы отдельных подготовок 

можно было бы сократить без ущерба для будущей профессии, но проблема 

текущего подхода заключается в том, что сокращаться будут профильные 

дисциплины, которые изучаются на последних курсах; а вот уроки 

патриотического воспитания и физкультуры на первых курсах будут освоены 

в полной мере. На критически важных предприятиях могут вводиться 

фактические запреты на увольнение и переход на другую работу; 

ограничением сможет выступать «бронь от мобилизации» - уволиться можно, 

но только с автоматическим получением повестки. В бюджетных учреждениях 

возобновятся забытые с советского прошлого «поездки на картошку» и 



41 

субботники. Причем если ранее практиковавшиеся субботники сводились к 

необременительным манипуляциям с граблями и уборкой территорий, то в 

ближайшем будущем они могут стать такими же напряженными и 

обязательными, как основные рабочие обязанности. Регулировать участие в 

них можно будет с помощью премиальных фондов и доплат «за высокое 

качество работы», которые во многих бюджетных учреждениях составляют 

значительную долю выплат. В среднесрочной перспективе возможны 

внесения изменений в административное и уголовное законодательство как за 

уклонение от «общественных обязанностей» в виде «поездки на картошку» и 

субботника, так и за уклонение высококлассных специалистов от 

«командировок» в связи с возникающей производственной необходимостью.    

«Трудовая мобилизация» пока не стала отдельным феноменом 

общественной и социальной жизни, но уже находится в процессе своего 

становления. 

Что касается самого проживания в РФ, то большинство иностранцев 

каждый год стремятся перебраться жить в Россию, они выделяют для этого 

множество причин, среди которых: дешевизна земли. Например, в Англии 

нужно быть баснословным богачом, чтобы иметь участок земли сравнительно 

больших размеров, а в России с этим в разы проще и дешевле. Также многие 

иностранцы, имея русские корни стремятся возвратиться к себе на «Родину».  

Экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт предлагает перевозить в 

Россию не только людей, но и бизнес. Вальдемар Герц уверен, что, если Россия 

такую карту внедрит, сотни тысяч русских немцев, и не только они, вернутся. 

Как он говорит: «У России сейчас исторический шанс увеличить население за 

счет образованных и работоспособных», – считает лидер движения 

«Геруссия» (Германия – Россия) Вячеслав Васильевич Сейвальд, – «Надо 

такой манифест выпустить, как Екатерина II в свое время. Я и сам вот 

собираюсь вернуться в Россию. И буду работать над вопросом переселенцев. 

Очень многие хотят переехать! Ко мне уже на улицах немцы подходят, 

спрашивают». 

Одни из главных плюсов проживания на территории РФ: 

1. Бизнес. В России лучшая атмосфера для создания собственного 

бизнеса за счет огромных масштабов страны и, как следствие, невысокой 

конкуренции. 

2. Россия – пешеходная страна. В каждом российском городе есть 

где погулять – парки, скверы, леса… Чтобы добраться из пункта А в пункт Б в 

любом случае придется немного пройтись, а это полезно для здоровья. Кроме 

того, Россия – это страна, в которой очень много достопримечательностей. К 

примеру, в США ходят очень мало и большую часть времени проводят в 

транспорте. 

3. Бесплатное образование и медицина. Как бы там ни было, но 

есть в России и бесплатные детские сады, в которых родители только платят 

за питание, и бесплатные школы, можно пользоваться бесплатными 

библиотеками. В больнице обязаны бесплатно предоставить медицинскую 
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помощь, правда без денег своевременное и качественное лечение не всегда 

удается получить. 

4. Развитие. Многие иностранцы заявляют, что жизнь в России 

интересна тем, что постоянно нужно пробовать себя в разных сферах, тогда 

как, к примеру, в США высоко ценятся специалисты в одном деле. Так, там 

есть юристы, специализирующиеся в семейном праве, в уголовном, 

административном и так далее. В России же – быть юристом, значит быть 

специалистом широкого профиля, ты можешь пробовать себя во всех отраслях 

права. Если ты сегодня обычный менеджер, то не исключено, что уже завтра 

перейдешь работать в другую отрасль и будешь изучать ее. Единого сценария 

успеха нет, нужно постоянно пробовать себя в чем-то и развиваться. 

5. Работа. Страна строилась на развалах Советского Союза и долгие 

годы пытается, используя наследие империи, построить свою экономику, 

политический строй, достичь развития в технологической сфере, 

промышленности, и культуре. Потому всем найдется, чем заняться, с работой 

в больших городах проблем нет. Конечно, в провинциях все немного хуже, 

потому те, кто стремиться к достатку и благополучию стараются переезжать в 

большие города. Работа на рынках, в курьерской службе, в ресторане, в офисе 

всегда найдется. Потому ежегодно в Россию на заработки едут практически со 

всех стран СНГ – с Украины, Армении, Молдавии и Белоруссии. 

Таким образом в России представлены все условия для комфортного 

проживания, трудоустройство и возможности развития личностного 

потенциала каждого желающего гражданина РФ. 
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В современном обществе молодежь – это особая группа, отличающаяся 

социально-демографическими характеристиками, находящаяся в процессе 
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социального становления и перехода к социальной зрелости. Положение 

молодежи определяется социально-экономическим и политическим 

состоянием общества. Проблемы молодежной среды сегодня ставятся в ряд 

приоритетных социальных задач, решение которых способствует выделению 

инновационных тенденций развития молодежи. Условия жизни, образования, 

социализации молодых людей определяют особенности формирования 

молодежного сознания, гражданской идентичности. Самосознание себя как 

личности, обладающей лидерскими качествами, особенностями, все это 

помогает достичь результатов в востребованных сферах общества. Высокий 

уровень и сформированность лидерских качеств у молодых людей будет 

способствовать развитию гражданского общества. Вдобавок ко всему, 

гражданское лидерство как социальное явление является важным фактором 

формирования и развития гражданского общества. Способность объединять 

людей, «заразить» их идеей и указать возможные механизмы реализации 

гражданской инициативы, в конечном счете, превращает деятельность этих 

гражданских лидеров в фактор развития гражданственности и гражданского 

участия других людей. 

В настоящее время именно молодежь должна быть стратегическим 

ресурсом, носителем инновационного потенциала развития страны, 

призванная решать накопившиеся и возникающие проблемы. Используя 

потенциал молодых людей и инновационный ресурс развития, регионы могут 

стать конкурентоспособными как в социально-экономических отношениях, 

так и на политической арене вообще, оставаться в числе сильнейших и 

преуспевающих.  

Большинство молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет получают 

профессиональное образование и примерили на себя социальную роль 

студента. После окончания образовательного учреждения школьники 

попадают в новую среду, общество, поэтому демонстрируют свои навыки, 

способности и качества. При обучении в школе не всегда есть возможность 

проявить лидерские качества, занять влиятельное место в социуме, так как 

человек может иметь множество ярлыков, что мешает взять больше 

ответственности. Таким образом, студенческая среда является хорошим 

трамплином для самореализации и развития лидерских качеств.  

Лидерство представляет собой способности человека воздействовать на 

других, побуждая их тем самым достигать поставленных целей способами, 

которые необходимы лидеру. Трактовку понятия лидерства предлагает А.Л. 

Журавлев. Феномен лидерства в группе автор рассматривает как «феномен 

воздействия или влияния индивида на мнения, оценки, отношения и поведение 

в целом группы или отдельных ее членов» [2]. Основу лидерства составляют 

личностные качества лидера и социально-психологические отношения, 

которые складываются в группе [2]. Лидер выполняет определенные функции 

для индивидов. Он помогает реализовать интересы общества, 

ориентированные на удовлетворение интересов всех или большинства, 

выработку и поддержание групповых норм, устанавливает и поддерживает 

нормальные социально-психологические отношения в группе, 
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способствует сплочению группы, объединяет людей в одну группу, тем самым 

обособляя от других коллективов.  

Специфика функций лидера обусловлена особенностями группы, 

которой он руководит. Н.П. Беляцкий и А.А. Злотников полагали, что 

наиболее часто встречающимися качествами лидеров являются интеллект, 

приобретенные способности или поведенческая компетентность (умение 

заручаться поддержкой, завоевывать популярность), дипломатичность, 

умение брать ответственность и риск. Значимыми являются и особенности 

личности, что подразумевает гибкость, решительность, смелость и 

амбициозность.  

И.А. Панарин, исследуя психологию лидеров молодежных движений, 

акцентировал свое внимание на таком их личностном качестве, как социальная 

ответственность. Автор установил, что именно социальная ответственность 

детерминирует деятельность лидеров молодежных движений, являясь при 

этом важнейшим социально желательным качеством лидера в условиях 

социально ориентированного государства [6]. По его мнению, социальная 

ответственность лидеров молодежных движений определяет стратегию и 

тактику развития движения, ситуации принятия решения, создания различных 

социальных проектов [6]. По этому качеству молодежные лидеры значимо 

отличаются от лиц с низкой социальной активностью [6].  

Предпосылками формирования социальной ответственности у лидеров 

молодежных движений выступают: наличие у лидера общественно 

одобряемых представлений о социальной ответственности политических и 

общественных сил; сформированность у лидера таких качеств личности, как 

направленность, система ценностей, интернальность, социальная зрелость, 

социальная активность, мотивация достижения [6]. Проанализировав 

приведенные выше данные, можно выявить качества, являющиеся наиболее 

важными для эффективного лидера. Ими оказались общительность, 

интеллект, энтузиазм, толерантность, целеустремленность, уверенность в 

себе, инициативность, стремление к знаниям, надежность, энергичность 

(активность), приспособляемость, твердость, рассудительность, зрелость, 

решительность, настойчивость, уравновешенность, интуитивность.  

Быть лидером – значит быть целеустремленнее, способнее, умнее и 

трудолюбивее других и потому иметь моральное право вести их за собой. В 

этом контексте лидерство выступает современным идеалом поведения, 

которое основано не на происхождении и статусе, а на личностных и 

профессиональных достоинствах человека. Изучение столь сложного и 

противоречивого явления как лидерство является междисциплинарной 

задачей и требует привлечения знаний многих наук: философии, 

антропологии, социологии, истории, генетики, физиологии и др. [3]. 

Успешность совместной деятельности организованных групп в напряженных 

ситуациях определяется способностью лидеров к интеграции индивидуальных 

и групповых мотивов, расширению включенности индивидов в совместной 

группе на всех этапах ее реализации, созданию в группе положительного 

психологического настроя [1]. 
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Было проведено исследование показателей степени выраженности 

лидерских качеств с помощью опросника для диагностики лидерских 

способностей (Е. Крушельников, Е. Жариков). В результате были получены 

следующие данные, представленные на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Показатели степени выраженности лидерских качеств 

 

Данные результаты указывают, на то, что слабой выраженностью 

лидерских качеств обладает 42% опрошенных (среднее 22,5). Данные 

показатели свидетельствуют о том, что опрошенные не всегда могут успешно 

преодолевать трудности, не настойчивы, не всегда способны спросить отчет за 

порученную работу, прибегают к стандартным методам решения задач, 

малотребовательны к себе и другим и тд. Больше половины опрошенных 

(51%) имеют среднюю выраженность лидерских качеств (среднее 28,9). Такая 

часть испытуемых обладает умеренной настойчивостью, задатками 

способностей к решению нестандартных методов решения поставленных 

задач, но не всегда используют это качество, могут быть стрессоустойчивы, но 

навык сохранения самообладания и работоспособности в экстремальных 

ситуациях не развит, обладают средним уровнем ответственности и 

решительности самостоятельно принимать решения.  

Сильной выраженностью лидерских качеств обладают только 6% 

испытуемых (среднее 38,5). Они решительны, самостоятельны, терпеливы, 

требовательны к себе и окружающим, могут спросить отчет за порученную 

работу, способны менять стиль поведения в зависимости от условий. 

Полученные результаты означают, что большинство опрошенных имеют 

среднюю выраженность лидерских качеств. Им характерно проявлять 

лидерские качества не в полной мере и больше быть ведомыми, нежели 

ведущими. Следовательно, встает острая необходимость организации 

специальной работы с молодежью по развитию лидерских качеств. 

Процесс мотивации является сложным психологическим процессом, 

существенное значение, в котором отведено борьбе различных потенциальных 

мотивов, оценке значимости потребностей, способности анализировать 

последствия своих действий [5]. Отечественные исследователи констатируют 

изменения в мотивации молодых людей, доминирование стремления к 
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достижению личного успеха, благосостоянию и независимости [4]. Наиболее 

распространенными мотивами для участия в общественной деятельности, 

которые были названы молодежью, стали: желание помочь, приобрести новых 

знакомых, добавить положительную рекомендацию к своему резюме. Также 

было определено, что участие в общественной деятельности непосредственно 

развивает навыки межличностного общения [7].  

В этой связи особый интерес вызывает возможность сосуществования 

индивидуалистической мотивации и общественной деятельности молодежи. 

Мы считаем, что важнейшим условием развития лидерских качеств является 

мотивирование молодежи к проявлению гражданской активности, развитие их 

потребности в самореализации. Средством для этого может выступать 

мотивация вовлечения, а именно привлечение к участию и организации 

многообразия городских, университетских, школьных мероприятий, участие в 

волонтерских и добровольческих мероприятиях. Также немаловажным можно 

считать активное участие молодежи в социальных акциях, которые 

направлены на привлечение общественного внимания к существующим 

проблемам своего города посредством участия в социальных флешмобах, 

автопробегах и других акциях [8].  

Еще одним средством для мотивирования молодежи к проявлению 

гражданской активности и самореализации будет выступать социальная 

мотивация в увеличении числа конкурсов на получение грантов, 

стипендиальной поддержки, получение преференций за активной участие в 

общественной жизни и возможность будущего трудоустройства. Также 

немаловажным аспектом является социальное признание в группе, которое 

стимулирует активность молодых людей, вовлечение молодых специалистов 

в совещательный орган, обсуждение значимых вопросов, все это способствует 

развитию лидерских качеств. Вдобавок ко всему, для получения актуальной 

информации будет актуальным проведение в организациях и учебных 

заведениях тренингов, академических лекций, просмотр видеоинтервью, 

посвященных теме лидерства, формирование положительного отношения к 

активной общественной деятельности будет играть важную роль в 

формировании лидерских качеств. 

В современных условиях реальной действительности необходимо 

сформировать активных граждан, осознанно отстаивающих и защищающих 

свои интересы. Развитие лидерских качеств молодежи является важнейшим 

ресурсом инновационного развития страны. Это особенно важно в настоящее 

время, поэтому образованная, талантливая, ответственная молодежь, которая 

может критически относиться к социальной действительности, способна 

завершить начатые преобразования и придать импульс развитию страны. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме интеграции четырех новых субъектов 

РФ в единое культурно-историческое пространство РФ. Автор рассматривает 

данную задачу государственной политики через призму документов 

стратегического планирования РФ и анализирует меры, уже предпринятые 

государственными и негосударственными субъектами культурной политики 

РФ. В заключение статьи делается вывод об эффективности этих мер. 

Ключевые слова: гражданское самосознание, идентичность, культура, 
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После вхождения в состав Российской Федерации Донецкой и 

Луганской Народных Республик и Херсонской и Запорожской областей 

население России увеличилось, по разным оценкам, на 5-8 миллионов человек. 

Одной из стратегических целей социально-экономического и политического 
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развития РФ стала интеграция населения этих регионов в общероссийское 

цивилизационное пространство, в том числе образовательное, 

информационное, культурное и т.д. Соответственно представляется важным 

рассмотреть эту цель через призму корпуса документов стратегического 

планирования РФ и проанализировать тот набор мер, который уже был 

предпринят для ее достижения. 

 В течение последних нескольких лет российское политическое 

руководство ведет активные поиски ценностного основания, лежащего в 

основе российского политического проекта, и смыслового содержания, 

которое Россия может предложить внутренней и внешней аудитории. Еще в 

2012 году в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию 

Россия была названа устойчивым государством-цивилизацией, «скрепленным 

русским народом, русским языком и русской культурой» [1]. После этого в 

ряде нормативно-правовых актов была закреплена недопустимость 

навязывания российскому обществу «универсальных» ценностей и 

необходимость опираться на собственные принципы, историческую традицию 

и культуру многонационального народа РФ. Именно в этих трех компонентах, 

как считают исследователи, заложен потенциал для альтернативного 

«западному» политического проекта и осуществления Россией дальнейшего 

макрокультурного влияния [2, 82]. 

 В Стратегии государственной национальной политики РФ, одной из 

целей которой является укрепление общероссийской гражданской 

идентичности, единый культурный (цивилизационный) код назван основой 

российского социума. На основании этого и других примеров можно сделать 

вывод, что официальный подход к конструированию общественного согласия 

состоит в совмещении «гражданской» и «цивилизационной» идентичностей и 

намеренном использовании гибридных формулировок. Вместе подобные, 

зачастую противоречащие друг другу конструкты составляют базу 

синкретического российского цивилизационного проекта [3, 60], который 

делает акцент на роли русской культуры в историческом сознании 

полиэтничного и многоконфессионального российского общества. В данном 

аспекте культурная политика рассматривается в неразрывной связи с задачей 

формирования гражданской идентичности и гражданского самосознания [4, 

36]. Так, Стратегия государственной культурной политики РФ отмечает 

потенциал русской культуры и языка для формирования и укрепления 

гражданской идентичности и обеспечения единства российской нации. То есть 

можно согласиться с некоторыми отечественными учеными [5, 10], 

утверждающими, что специфика общероссийской гражданской и культурной 

идентичности заключается в гармоничном сочетании русской культурной 

доминанты и этнической идентичности народов России. 

 Российская политическая элита неоднократно использовала культурный 

компонент для легитимации тех или иных решений, заявляя о важности 

защиты культурного суверенитета, русской культуры, языка и «Русского 

мира» [6]. В официальном дискурсе этот термин появился еще в выступлении 

Президента РФ на открытии Конгресса соотечественников в 2001 году, но его 



49 

конкретное содержание до настоящего времени никак не определено. В 

литературе этот концепт анализируется с геополитических, социокультурных 

и иных, в том числе исключительно инструментальных позиций. Несмотря на 

это, осенью 2022 года была утверждена Концепция гуманитарной политики 

РФ за рубежом, в которой «Русский мир» был впервые введен в 

категориальный аппарат документов стратегического планирования РФ. 

Документ продолжает указанную традицию, не расшифровывая понятие и его 

«традиции и идеалы». Тем не менее, Концепция отражает российский взгляд 

на актуальные международные процессы, в том числе разворачивающиеся в 

культурной сфере.  

С момента вхождения четырех новых регионов в состав РФ профильные 

органы государственной власти и иные субъекты культурной политики 

предприняли ряд мер, направленных на их культурную интеграцию. Началось 

законодательное оформление культурных процессов: принят Федеральный 

закон от 18.03.2023 «Об особенностях правового регулирования отношений в 

области культуры…» в новых субъектах РФ другие документы. Был 

разработан перечень конкретных мероприятий и программ: организация 

гастролей творческих коллективов в других российских регионах; принятие в 

федеральное подчинение учреждений культуры и творческих вузов; 

восстановление и поддержка деятельности кинозалов; выставочный проект 

«Наши традиции», реализация которого началась в августе 2022 года. В его 

рамках федеральные музеи привозят свои экспозиции в новые регионы, в 

частности в ДНР и ЛНР. 

Государство активно поддержало культурные проекты, связанные с 

новыми регионами. В 2022 году Президентский фонд культурных инициатив 

провел специальный конкурс, основной тематикой которого стала их 

интеграция. Поддержку на сумму свыше 950 миллионов рублей получили 

более 140 проектов. Самым востребованным у соискателей стал трек «Мы 

вместе», посвященный «историческому единству Донбасса с Россией, 

преемственности истории, развитию побратимских связей Донбасса и 

освобождаемых территорий с регионами и городами России». Также по 

итогам первого в 2023 году конкурса на предоставление грантов ПФКИ 

поддержку в объеме 723 миллионов рублей получат еще 125 соответствующих 

проектов. 

 Отдельно стоит остановиться на тех мерах и инструментах, 

применяемых в рамках исторической политики. Она представляет собой 

конкурентное пространство борьбы интерпретаций и решения политическими 

субъектами своих задач, а потому является одним из важнейших в 

современной политической науке направлений исследований. В практической 

плоскости этот сегмент символической политики государства приобретает все 

большее значение: ведется работа над формулированием единого 

многовекового исторического нарратива, складываются устойчивые практики 

взаимодействия государства и «исторического истеблишмента» [7, 120]. Цели 

этих шагов созвучны целям национальной политики и заключаются в 

выстраивании гражданской идентичности [8, 126] и решении существующих 
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противоречий в понимании общего прошлого народов, населяющих РФ [9, 

129]. В данном аспекте российская власть применяет инструменты прямой и 

косвенной поддержки соответствующих проектов. В конце 2022 года 

Министерством культуры РФ был опубликован перечень из 17 тематических 

направлений, в соответствии с которыми будет осуществляться 

государственная финансовая поддержка кинопроизводства в 2023 году. В одно 

из них вошла тема «Малороссия как историческая область России». 

Получателями грантов ПФКИ стали российские издательства, планирующие 

выпуск и распространение печатной продукции об истории Донбасса и его 

связи с Россией и «Русским миром». 

Кроме того, в самостоятельное направление можно выделить музейные 

инициативы. В целом музей как место сохранения исторической памяти и 

институт социализации и инкультурации можно назвать основным 

негосударственным субъектом исторической политики в РФ. В августе 2022 

года стало известно о планах учреждения федеральной Ассоциации военно-

исторических музеев, одной из задач которой станет «выстраивание 

общенациональной культурно-исторической повестки». В Послании 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ восстановлению музеев новых 

регионов было уделено особое внимание. По словам В.В. Путина, именно 

музеи дают возможность проследить «взаимосвязь прошлого и настоящего» и 

«ощутить принадлежность к единому культурному, историческому, 

образовательному пространству» России [10]. По итогам Послания 

Президентом РФ было дано поручение разработать соответствующую 

программу обновления культурных институций. 

При поддержке государства и таких организаций как Российское 

историческое общество и Российское военно-историческое общество 

реализуется ряд масштабных выставочных проектов, посвященных 

культурно-историческому единству РФ и новых регионов. Среди них можно 

отметить выставку «Донбасс – Россия: история и современность» в 

Государственном музее современной истории России и готовящуюся 

экспозицию об истории Новороссии в Государственном историческом музее 

[11]. На общем собрании Российского исторического общества в 2022 году 

окончательная интеграция новых субъектов в историко-культурное 

пространство РФ было названо одним из приоритетных направлений работы 

организации [12]. Также среди мер, направленных на восстановление 

исторической правды и установления единых символов, можно назвать 

переименование утративших свои названия в результате политики 

декоммунизации улиц, реставрация мемориалов «Вечный огонь» и т.д. Еще до 

начала специальной военной операции в ДНР при поддержке РФ был 

восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила», построенный в память 

в память о Великой отечественной войне. В будущем будут значительно 

обновлены фонды около двух тысяч библиотек новых субъектов, которые, по 

некоторым оценкам, нуждаются в ежегодном получении 2-4 миллионов книг. 

Работа в данном направлении уже ведется со стороны Российского 
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исторического общества, Российского фонда культуры, Российского 

книжного союза. 

Резюмируя, можно заключить, что в настоящее время государственные 

и негосударственные акторы активно участвуют в скорейшем включении 

новых субъектов РФ в общероссийское культурное пространство, 

способствуют восстановлению в них культурной инфраструктуры и в 

результате формируют у населения гражданское самосознание. Ведущая роль 

в данном процессе принадлежит государству, которое применяет прямые и 

косвенные методы регулирования и поддержки. В качестве предложений 

могут быть сформулированы следующие пункты: 

1) Необходимо активнее развивать горизонтальные, а не вертикальные 

механизмы воздействия, привлекая к реализации поставленных задач 

общероссийские отраслевые организации и культурные институции; 

2) Политика интеграции должна преследовать двуединую задачу, 

которая будет заключаться как в развитии собственной культуры и 

идентичности новых регионов, так и включении их населения в 

общероссийские процессы;  

3) Для более эффективного воздействия на молодежную аудиторию 

представляется важным внедрение интерактивных технологий, основанных на 

принципе непосредственного участия. 
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Аннотация: В работе собрана, проанализирована и систематизирована 

информация из разных источников о русских и марийских топонимах. 

Географические названия разделены по происхождению на русские и 

марийские. В работе представлена общая классификация топонимов, а также 

разработанная автором сводная таблица по типу обозначающих 

географических объектов Республики Марий Эл и по принадлежности к 

марийскому языку.  

Ключевые слова: топонимика, Марий Эл, русские топонимы, марийские 

топонимы, топонимические форманты. 

 

Введение. Изучение истории и культуры нашей многонациональной 

страны невозможно без исследования явлений и закономерностей 

социокультурного характера. Марий Эл – многонациональная республика. 

Чтобы понимать живущих здесь людей, чувствовать привязанность к местам, 

где родился и живешь, необходимо знать историю и культуру этого края. Их 

изучение способствует лучшему пониманию особенностей национального 

характера, специфики образа жизни, менталитета людей.  

Основная часть. 

История развития топонимики в Марий Эл. В прошлом 

географические названия никогда не давались случайно. Они точно 

отображали особенности природы той или другой местности, ее природные 

богатства, а также экономические, исторические, культурные и бытовые 
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условия жизни людей. Отрасль знаний, которая всесторонне изучает 

происхождение названий, называется топонимикой. Топони́мика 

(от греч. τόπος (topos) – место и ὄνομα (ōnoma) – имя, название) – наука, 

изучающая географические названия, их происхождение, смысловое значение, 

развитие, современное состояние, написание и произношение. Многие 

географические названия сохранились с древних времен. Поэтому топонимика 

– это язык земли, которая рассказывает о своих богатствах, истории, тайнах, 

счастье и горе народа. Топонимия – совокупность названий (топонимов) на 

какой-либо территории. 

Интерес к топонимии в Марий Эл возник очень давно. Первыми 

фиксаторами географических названий были путешественники. Но настоящая 

работа по их изучению началась только в XIX веке. Историю изучения 

топонимии марийского края делят на три периода. 

Первый период – вторая половина XIX – начало XX веков. Период 

фиксации и накопления фактического материала. Наибольший вклад в 

изучение топонимии в этот период внес марийский этнограф И.Н. Смирнов 

(1856-1904). Его работа «Черемисы. Историко-этнографический очерк» 

(Казань, 1889) не утратила своей ценности до настоящего времени. 

В этот же период был написан «Очерк города Царевококшайска» (1849 

г.), который сегодня представляет собой большую историческую ценность. Он 

хранится в Государственном архиве Республики Марий Эл. Автор его 

неизвестен. Работая над проектом, я познакомилась с этим уникальным 

памятником истории. Описывая жизнь города, безымянный автор упоминает 

об одном из агоронимов (вид топонима, обозначающего площадь) – базарной 

площади. Вот как он пишет: «Предание говорит, что на берегу Кокшаги, где 

ныне базарная площадь, близ собора, была крепость с деревянными стенами и 

бойницами и четырьмя башнями, в чем и удостоверяют оставшиеся признаки 

ров и валы. Ров примыкал к реке Малой Кокшаге и соединял одним концом 

два небольших озера, из них одно до сих пор существует, а другое наполняется 

водою только весною и к половине лета пересыхает…» (ГАРМЭ, ф. 166, ст. 1, 

дело 35, л. 3 «Очерк о Царевококшайске»). 

Второй период – с начала XX века до его 60-х годов. Спад в 

топонимическом исследовании. Специальных топонимических экспедиций не 

проводилось. 

Третий период – с 1954 г. Вопрос о необходимости исследования 

топонимии марийского края был поднят в статье К.А. Четкарева «Значение 

топонимии для истории мари». На эту науку начали обращать внимание не 

только языковеды, но и историки, и этнографы. В 70-е г. XX века научным 

изучением топонимов занимался Ф.И. Гордеев. Он написал статьи «О 

происхождении гидронима Волга» (1969 г.), «О происхождении гидронима 

Илеть» (1973 г.). Ему же принадлежит «Этимологический словарь марийского 

языка» (1979 г.), который знакомит с происхождением некоторых топонимов. 

Ученый И.Г. Иванов стал автором «Топонимических этюдов» (1978 г.), в 

которых он рассматривал этимологию названий трех районных центров: 

Сернура, Торьяла, Морков. Изучением марийских ойконимов (видов 
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топонимов, обозначающих поселения и населенные пункты) занимался В.В. 

Кузнецов. Исследовал названия физико-географических объектов Марийской 

АССР А.Н. Куклин. Топонимическое изучение Сернура и гидронимов (видов 

топонимов, обозначающих водные объекты) Марий Эл проводила О.П. 

Воронцова, написавшая книги «Марийские гидронимы в русском 

оформлении» (1993 г.), и «Край родной мой Сернурский» (2002 г.).  

В настоящее время исследование топонимии республики продолжается, 

но до сих пор представляет собой малоизученную научную область. Одно из 

последних изданий, выпущенных на эту тему, – книга О.П. Воронцовой и И.С. 

Галкина «Топонимика республики Марий Эл» (2002 г.).  

Классификация топонимов. Единой классификации топонимов, 

которая устраивала бы как лингвистов, географов, историков на сегодня не 

существует. Классифицируют топонимы по самым разным признакам. 

Наиболее часто – по типу обозначаемых географических объектов: гидронимы 

(обозначающие водные объекты), оронимы (возвышенности, хребты, холмы), 

астионимы (города), ойконимы (поселения и населенные пункты), урбонимы 

(внутригородские объекты: театры, музеи, сады, скверы, набережные, парки), 

годонимы (улицы), агоронимы (площади), геонимы (проспекты и проезды), 

хоронимы (любые территории, области, районы), антропотопонимы 

(произошедшие от фамилии или личного имени). Следующий признак – 

принадлежность топонима к определенному языку (русские, польские, 

татарские и др.). Еще один признак – различие по составу (структуре): 

простые, производные, сложные, составные. Наконец, топонимы 

классифицируются по площади территории: макротопонимы (наименования 

больших природных либо созданных в результате деятельности человека 

природных и общественно-административных единиц) и микротопонимы 

(индивидуальные названия небольших географических объектов, а также 

характерных особенностей рельефа и ландшафта). 

В качестве примера представляю классификацию топонимов по типу 

обозначаемых географических объектов, связанных с Марий Эл, созданную в 

соавторстве с Якимовым Е. 

 

Таблица 1. Классификация топонимов по типу обозначаемых 

географических объектов 
Виды 

топонимов 

Географические 

названия 

объектов 

Примеры топонимов республики Марий Эл 

Русские Марийские 

астионимы городов Йошкар-Ола, Звенигово, 

Волжск, Козьмодемьянск 

 

ойконимы поселений и 

населенных 

пунктов 

Юрино,  

Азаново,  

Сосновка, Красный Мост 

Куженер,  

Сернур,  

Суслонгер,   

Ронга,  

Килемары 

урбонимы различных 

внутригородских 

Русский драмтеатр 

(Академический русский 
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Виды 

топонимов 

Географические 

названия 

объектов 

Примеры топонимов республики Марий Эл 

Русские Марийские 

объектов: театров, 

музеев, садов, 

скверов, парков, 

набережных 

театр драмы им. 

Константинова), 

Центральный парк 

(Центральный парк 

культуры и отдыха), 

Набережная Брюгге, 

бульвар (бульвар Победы 

и бульвар Чавайна) 

годонимы улиц Советская, Пушкина, 

Хасанова 

Чихайдарово, 

Чигашево 

агоронимы площадей Площадь Ленина, площадь 

им. Н.В. Гоголя, площадь 

Никонова, площадь 

Воинской Славы 

 

геонимы проспектов и 

проездов 

Царьградский проспект,  

проспект Ленина, 

Воскресенский проспект 

 

дромонимы транспортных 

магистралей и 

дорог разного типа, 

проходящих за 

пределами 

поселений 

Сернурский тракт, 

Казанский тракт, 

Козьмодемьянский тракт, 

Оршанское шоссе 

 

хоронимы любых территорий, 

областей, районов 

урочище Шабаши,  

Дубовая роща, Сосновая 

грива, Лебедянь, урочище 

Холодный ключ 

урочище  

Чка-Энгер, 

Юрдурский уступ, 

урочище Йошкар 

Сер 

лимнонимы озер Щучье, Сурок, Черное, 

Кузнечиха, Глухое 

Кичиер, Патьяр, 

Шарьер, Мушанер 

потамонимы рек Чернушка, Студенка, 

Лубочья, Красная 

Большая и Малая 

Кокшага 

гелонимы болот Железное, Волчье, 

Березовое, Подвесное, 

Туриловское 

Карасьяр, 

Куплангское, 

Мадарское, 

 Ош Куп, 

Арбанское 

оронимы возвышенностей, 

хребтов, холмов 

Кленовая гора,  гора Аламнер 

антропотопонимы произошедшие от 

фамилии или 

личного имени 

Коротни, Семеновка, 

Савино, Артюшкино, 

Ермаково 

Пярнингаши, 

Мишинъер, 

Микряково, 

Тамаксола, 

Яманаево 

агиотопонимы образованные от 

агионима – имени 

Святого 

Архангельская слобода, 

Патриаршая площадь,  

ул. Вознесенская 
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Марийские топонимы. В работе я классифицировала топонимы по 

типу обозначаемого географического объекта и по принадлежности к языку, 

русскому или марийскому. Работа оказалась совсем не простой, поскольку я 

убедилась на практике в том, о чем любят часто говорить ученые-

топонимисты: любой топоним напоминает собой слоеный пирог. Я выяснила, 

что топонимы, как правило, имеют в своем составе топонимический 

формант, т.е. словообразующий элемент, самостоятельно не 

употребляющийся в языке, состоящий из суффикса, окончания, иногда – 

приставки. Для каждого региона (и языка) характерен набор своих 

топонимических формантов. В современном марийском языке форманты 

следующие: 

1. -нер, -енер, -ангер, -енгер, -ингер, восходящие к слову, которое 

переводится как «река, водный поток». Такой формант имеет марийский 

ойконим Куженер – поселок, расположенный в истоке реки Немды, в 

восточной части республики. Он образован из марийских слов «кужу» 

(«длинный») и «энгер»(«река»), что означает «длинная река».  Сюда же 

относятся ойконимы Кожлангер, Лонганер, Ошканер, Шишкинер, Помашнер, 

Пеленгер, Шелангер и др. 

2. -ер, -яр, восходящие к слову, обозначающему «озеро». Такой формант 

есть у марийского лимнонима (топонима, обозначающего озеро) Кичиер. 

Топоним состоит из двух марийских слов: «кучык» («короткий») и «ер» 

(«озеро»), «короткое озеро». Интересно, что его название еще в 1906 г. было 

зафиксировано как «Кучигер». А современный вариант, подобно слоеному 

пирогу в топонимии, результат русской адаптации. Подобные названия: 

Когояр, Мари-Шолкер и др. 

3. -вож, -важ, восходящие к слову, обозначающему «корень, развилка». 

Один из них есть в названии реки Кожвож, левого притока реки Малая 

Кокшага в Звениговском районе. Название образовано из двух слов: очень 

древнего финно-угорского «кож» («омут») и «вож», обозначающего водный 

объект. Таким образом, название переводится как «речка с омутами». 

Например, Большой Кожвож, Тодымваж, Шактенважи, Шимваж, Энервож 

и др. 

4. -нур, восходящий к слову, обозначающему «поле». Ойконим 

Сернурпо-марийски звучит как Шернур. Происхождение этого топонима 

связывают со словами «шере» («сладкий, пресный») и «нур» («поле»). Таким 

образом, название переводится как «сладкое, пресное, т.е. не кислое поле». 

Примеры: Аганур, Конганур, Нежнур, Большой Яшнур, Шинур – «поле при 

речке». 

5. -мучаш (-муаш, -мучакш), восходящие с словам, обозначающим 

«исток, конец». Марийский  ойконим Тумьюмучаш, состоящий из слов «тум» 

(«дуб»), «ю» («река») и «мучаш». Название переводится как «исток реки, по 

берегам которой растут дубы». Здесь же: Елемучаш, Нурмучаш, Ошламучаш, 

Туршемучаш. 

6. -о, восходящий к марийским именам: Пектубаево, Актубаево, 

Еникеево, Мустаево, Мямикеево, Тепаево, Пактаево.  
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Ойконим Азаново гибридного происхождения. Это русское село носит 

официальное название марийской деревни Мишкансола и села Азаново, 

которое восходит к имени первопоселенца Азан, заимствованного из 

татарского языка. Такое мужское имя встречается у многих марийцев, татар, 

удмуртов, чувашей, коми и происходит от татарского слова «азан» – призыв 

муэдзина к молитве. 

7. -беляк, обозначающий, как «участок земли, принадлежащий роду», 

например, Токтай-беляк – «участок, принадлежащий роду Токтая». Сюда же 

относятся: Иванбеляк, Торай-беляк, Параж-беляк, Луж-беляк. 

8.  -ял, -ол, обозначающий «деревня». Например, Чашкаял («деревня 

около чащи»), Чодроял («деревня около леса»), Верхний Азъял («деревня при 

реке Аз»), Отымбал («деревня около рощи»), Инерымбал («деревня не реке»), 

Лажъял, Тоштоял, Шарембал и др. 

9.  -сола, восходящий к слову, обозначающий «село»: Нурсола, 

Шорсола(«село у воды»), Сенейсола, Тумерсола, Усола, Филиппсола, 

Яныкайсола. 

10. -дур, -тур, обозначают «край». Например, Юледур («горелый край»), 

Мюшультур («край котловины»), Куптур, Онодур, Памаштур, Шоядур, 

Шуйдур, Юрдур и др. 

Русские топонимы. Русскоязычные топонимы, в свою очередь, 

подразделяются на подгруппы: 

1. Имеющие  суффиксы -ов-, -ев-,  -ин-, и окончание -о, производное от 

русских фамилий: Акозино, Алманово, Березово, Васюткино, Кузьмино, 

Макаркино, Никиткино, Томилкино, Федоткино, Четаево, Осипкино, 

Окулово, Петухово, Пирогово, Хлебниково, Шестаково и др. 

На левом высоком берегу реки Волги расположился поселок Юрино. Он 

имеет богатую историю. По рассказам местных жителей на месте поселка еще 

в XIV веке было поселение русских язычников и раскольников. В XV веке 

владельцем этих мест стал некий вельможа по имени Юрий, и якобы его имя 

легло в основу названия поселка. Но существует и другое мнение 

специалистов, согласно которому название связано с русским словом «юр», 

что означает «возвышенное место», Юрино – значит «деревня на юру». 

2. С суффиксами -ск- и редко -н-, с окончанием -ие, -ое, -ий: 

Владимирское, Васильевское, Петровское (Юринский р-н), Октябрьский, 

Тимофеевский и др. 

3. С суффиксами -ат-, -ят-, и окончанием –а: Березята, Вершинята, 

Гришунята, Ермолята, Захарята, Мурзята, Петричата, Праздничата, 

Софронята и др. 

4. С суффиксами -онк-, -енк- и окончанием –и: Бутылченки, Демушонки, 

Кремленки, Михаленки, Михеенки, Устиненкии т.п. 

5. С двойными суффиксами -ин-, и -ц-, окончанием -ы: Липовцы, 

Мушинцы, Коряковцы, Кузнецы (Новоторъяльский р-н), Лоповцы 

(Новоторъяльский р-н), Малые Янгурцыи др. 

6. С суффиксом -к- и окончанием -а: Красовка, Нолька (Медведевский р-

н), Дубровка (Мари-Турекский р-н). 
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7. С суффиксом -к- и окончанием -и, указывающем на множественность: 

Кучки, Озерки, Колотки. 

8. Названия в честь православных праздников и храмов: Покровское 

(связано с названием церковного храма в честь «Покрова Богородицы»), 

Троицкий Посад (название храма в честь «Святой Троицы»), Богоявленское (от 

названия храма «Богоявления»), Большеникольск (в честь названия церкви 

«Большеникольской») и др. 

9. Названия, указывающие на рельеф местности: Крутой Овраг, 

Болотная, Черная Грязь (Новоторъяльский р-н) и др. 

10. Названия, образованные от водоемов: Черное Озеро (Звениговский р-

н), Красная речка (Оршанский р-н), Черноозерье (Новоторъяльский р-н), 

Светлое Озеро (Юринский р-н), Красная Поляна (Советский район) и др. 

Заключение. На основе анализа источников Государственного архива 

Республики Марий Эл, Республиканской научной библиотеки имени С.Г. 

Чавайна, и детско-юношеской библиотеки имени В.Х. Колумба были 

выявлены объем и характер литературы по исследуемой теме.  

На основе сведений из разных источников топонимы Республики Марий 

Эл были систематизированы, разделены по происхождению (на русские и 

марийские), и представлены их виды по типу обозначаемых географических 

объектов. Главный результат моего исследования дан в виде сводной таблицы 

топонимов республики Марий Эл.  

Исследование показало необходимость дальнейшего изучения 

топонимики родного края, его истории и культуры, т. к. этимологии 

географических названий по-прежнему уделяется очень мало внимания. 

Многие не знают, откуда произошли и почему так называются места, 

связанные с их малой родиной. Между тем, сам процесс топонимического 

исследования может быть невероятно увлекательным.  

Таким образом, исследование позволяет представить лексическое 

своеобразие и разнообразие марийского языка, механизмы его взаимодействия 

с другими языками, что способствует тесной межкультурной коммуникации 

народов, населяющих Республику Марий Эл.  
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На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая и 

устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, 

нравственных идеалах и нормах поведения. 

На макроуровне патриотизм представляет собой значительную часть 

общественного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, 

чувствах, оценках по отношению к своему народу, его образу жизни, истории, 

культуре, государству, системе основополагающих ценностей. 
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Патриотизм проявляется в поступках и деятельности человека. Начиная 

с любви к «малому отечеству», патриотические чувства, прошедшие на пути к 

зрелости несколько стадий, поднимаются до общенародной патриотической 

уверенности в себе, к сознательной любви к отечеству. Патриотизм всегда 

конкретен, направлен на реальные объекты. Активная сторона патриотизма 

имеет решающее значение, именно она может воплотить чувственное начало 

в поступки, характерные для отечества и государства. Она является 

нравственной основой жизнеспособности государства и выступает важным 

внутренним мобилизующим ресурсом развития общества, активной 

гражданской позиции личности, ее готовности к беззаветному служению 

Отечеству. Патриотизм как социальное явление является основой 

существования и развития каждой нации и государственности. 

Патриотизм гармонично сочетает в себе лучшие национальные 

традиции народа с преданностью служению Отечеству. Патриотизм 

неотделим от интернационализма, чуждого национализму, сепаратизму, 

космополитизму. 

Патриотизм – одна из самых ярких черт русского национального 

характера. Русский патриотизм имеет свои особенности. Прежде всего, это 

высокая гуманистическая направленность русской патриотической идеи; 

религиозная терпимость; духовность и уважение к закону; общность как 

устойчивая склонность и потребность россиян к коллективной жизни; особая 

любовь к родной природе. 

На формирование и развитие российского патриотизма в настоящее 

время влияют 2 основных фактора: внутренний и внешний. Внешний фактор 

проявляется во влиянии процессов глобализации на социокультурную 

ситуацию в российском обществе. В последние годы Россия пережила резкое 

обострение международной обстановки, столкнулась с беспрецедентными 

экономическими санкциями и ростом антироссийских настроений в 

политических кругах США и стран Запада, усилилось информационное 

противостояние в геополитических процессах. Оно проявляется, например, в 

виде искажения смысла эпохальных исторических событий, к которым наша 

страна имела непосредственное отношение, в агрессивной экспансии 

элементов чуждых культур в культуру нашей страны, во всплеске русофобии. 

Ее истоки коренятся в позиционировании России как мощного военного, 

экономического, культурного и цивилизационного соперника ряда 

иностранных государств. Нередко такие процессы, порочащие образ Родины 

в общественном сознании, негативно сказываются на формировании русского 

патриотизма и национального самосознания. 

Внутренний фактор связан с модернизационными процессами в России. 

Распад СССР негативно сказался не только на социально-политической и 

экономической сферах общества, но и на духовной. Возникновение нового 

государства – Российской Федерации сопровождалось изменением 

ценностных и нравственных ориентиров. Эти изменения привели к 

депатриотизации и распаду российского общества. 
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В результате в общественном сознании сформировались равнодушие, 

эгоизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 

государству и общественным институтам. 

Обостряется проблема формирования патриотических чувств, также, в 

связи с неоднозначным употреблением и определением самого понятия 

«патриотизм». В общественном сознании наблюдается тенденция 

воспринимать патриотизм как «эмоциональное отношение к своей Родине». 

Основным объектом негативного информационного воздействия 

является одна из наиболее уязвимых социальных групп – молодежь. Чтобы 

противостоять этим вызовам и угрозам, Российская Федерация приняла 

национальную молодежную политику. Это система мер правового, 

финансово-экономического, организационно-управленческого, 

информационного, аналитического, личностного и научного характера, 

реализуемая на основе взаимодействия с институтами гражданского общества 

и гражданами, активного межведомственного взаимодействия. Эти меры 

направлены на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективного развития 

молодежи и повышения ее потенциала в целях достижения устойчивого 

социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, 

достижения национальной безопасности страны, а также для укрепления ее 

лидирующих позиций на мировой арене. 

К основным целям государственной молодежной политики относятся: 

1. Создать условия для повышения гражданской ответственности за 

судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития государства; 

2. Укреплять у граждан чувство причастности к истории и культуре 

России, обеспечивая преемственность поколений россиян; 

3. Воспитать граждан, любящих свою Родину, имеющих активную 

жизненную позицию. 

В связи с такими целями особое значение приобретает военно-

патриотическое воспитание молодежи. Именно она должна гарантировать 

весомый, а в ряде случаев решающий вклад в формирование гармонично 

развивающихся личностей граждан России, подготовленных защитников 

Отечества. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи является важной частью 

развития человека, так как патриотизм в целом закладывает основу для 

консолидации общества и укрепления основ государства. 

Успешные шаги на этом пути невозможны без гармоничной, 

отлаженной системы, включающей: 

1. Формирование и развитие у гражданина общественно значимых 

ценностей защиты Отечества на основе гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, историко-патриотического, культурно-

патриотического воспитания в процессе обучения и воспитания в 

образовательных учреждениях. учреждения всех типов; 
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2. Массовая патриотическая работа, организуемая и проводимая 

государственными органами, общественными движениями и организациями; 

3. Деятельность средств массовой информации, научных и иных 

организаций, творческих союзов, направленная на изучение и освещение 

проблем военно-патриотического воспитания молодежи, на формирование и 

развитие личности гражданина и защитника Отечества. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи является составной 

частью патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Это 

разноплановая, планомерная, целенаправленная и согласованная деятельность 

государственных органов, общественных объединений и организаций, 

направленная на формирование юношеского патриотизма, солидарности с 

Отечеством, готовности к его защите как основной конституционной 

обязанности и обеспечение военной безопасности государства в условиях 

внешних и внутренних угроз. 

Военно-патриотическое воспитание призвано прививать молодежи 

любовь к Родине и уважение к воинским традициям русского народа и его 

вооруженных сил, а также способствовать получению гражданами 

прикладных военных и военно-технических знаний. 

Основными задачами военно-патриотического воспитания молодежи 

являются: 

1. Формирование патриотических ценностей, патриотического 

самосознания у граждан Российской Федерации; 

2. Воспитание уважительного отношения, верности традициям 

русской армии; 

3. Утверждение в обществе сознательного отношения к выполнению 

конституционной обязанности по защите свободы и независимости России, 

обеспечению ее безопасности и суверенитета; 

4. Активное противодействие антипатриотизму, манипулированию 

информацией, пропаганде массовой культуры, основанной на культе насилия, 

искажении и фальсификации истории Отечества; 

5. Формирование расовой, национальной, религиозной 

толерантности, развитие дружеских отношений между народами; 

6. Воспитание у граждан чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания перед символами государства – гербом, флагом, гимном 

Российской Федерации, иными российскими символами и историческими 

святынями Отечества. 

Содержание военно-патриотического воспитания молодежи состоит из 

двух основных компонентов: социально-педагогического и специфического. 

Социально-педагогический компонент составляет основной компонент 

этой формы образования. Только через формирование личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, установками, интересами, 

мотивами деятельности и поведения можно рассчитывать на успешное 

решение более конкретных задач, которые подготовят его к защите Отечества. 

Социально-образовательный компонент характеризуется широкой 

направленностью. В его основе лежат такие элементы, как положительные 
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мировоззренческие взгляды и позиции по важным социальным, историческим, 

нравственным, политическим, военным и другим вопросам, а также основные 

духовно-нравственные качества. 

В настоящее время, когда проблема профессионализации личного 

состава Вооруженных Сил стоит очень остро, все большее значение 

приобретает роль специфического компонента содержания военно-

патриотического воспитания. Это связано с более глубокой и 

последовательной дифференциацией воспитательного процесса, комплексной 

работой по военно-патриотическому воспитанию с учетом конкретных задач, 

которые будут поставлены перед будущими защитниками Отечества. 

Специфический элемент военно-патриотического воспитания направлен 

на подготовку юношей к конкретной военной профессии и обеспечивает 

«инструментальную подготовку» к военной службе. 

Он имеет сильную практическую и деятельностную направленность, а 

это значит, что каждый будущий военнослужащий должен осознать свою роль 

и место в деле защиты Родины, понимать высокую личную ответственность за 

выполнение требований воинской службы, выработать убежденность в том, 

что Родину надо защищать, развивать иные качества, необходимые для 

эффективного прохождения военной службы при исполнении служебных 

обязанностей. 

Содержательной платформой специфического компонента военно-

патриотического воспитания являются любовь к Отечеству, гражданская и 

воинская верность, отвага, самоотверженность, доблесть, мужество и 

взаимопомощь. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, общественно значимых процессов и явлений реальной 

жизни, развитие высокой культуры и образования, формирование высоких 

нравственных, профессиональных и этических норм поведения, компонентов 

воинской чести, ответственности и коллективизма; 

2. Исторический – знание истории Отечества, места и роли России в 

историческом процессе, героического прошлого разных поколений, осознание 

уникальности Отечества, гордость за свою историю, ответственность за 

происходящее в обществе и государстве; 

3. Политико-правовая – формирование глубокого понимания 

конституционного и воинского долга, политико-правовых явлений и 

процессов в обществе и государстве, военной политики. 

Основным институтом, который организует всю систему военно-

патриотического воспитания, обеспечивает ее функционирование, 

контролирует ее эффективность и конечные результаты, является государство. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи является одним из 

перспективных направлений государственной молодежной политики России. 

Одним из важнейших нормативно-правовых документов, на котором она 
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базируется, является федеральный проект «Патриотическое воспитание» в 

рамках национального проекта «Образование». 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание»: 

1. Направлен на обеспечения функционирования системы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 

2. Обеспечивает развитие воспитательной работы в образовательных 

учреждениях общего и профессионального образования и организует 

мероприятия патриотической направленности; 

3. Предполагает усиление педагогической составляющей на 

занятиях, внеурочной деятельности и дополнительном образовании детей: на 

занятиях по интересам и массовых мероприятиях молодежи прививают 

основные ценности. 

Основная цель проекта — воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, а также исторических и национально-культурных 

традиций путем вовлечения 25% граждан Российской Федерации в системе 

патриотического воспитания к 2025 году. 

Помимо воспитания молодежи, нельзя забывать и о сплочении 

поколений. Важно найти что-то общее, объединяющее всех граждан нашей 

великой Родины. Согласно опросу Института социологии РАН (2020 г.), по 

значимости общее историческое прошлое занимает третье место среди 

факторов российской идентичности (на первом месте стоит «общее 

государство», на втором – «родина, край, природа»). Понятно, что 

большинство респондентов, говоря об «историческом прошлом», имеют в 

виду не какое-то отдаленное воспоминание, а самое значимое событие 

недавней истории — Великую Отечественную войну. 

В рамках исследования респонденты были разделены на три кластера по 

типу ответа: «государственно-патриотический», «культурно-патриотический» 

и «прагматический». «Помнить о военных победах нашего народа» имеет 

первостепенное значение для представителей всех трех. 

Вспоминать войну, затронувшую почти каждую семью в СССР, – 

единственный способ почти физически ощутить единство людей, пережить 

таинство общих страданий, борьбы и общей победы. 

Этому во многом способствует ежегодная акция «Бессмертный полк»: 

человек, принимающий участие в огромном шествии с портретом своего 

предка, становится на его место, что показывает неразрывное единство 

поколений и общности принципов. 

Не исключено, что благодаря обращению к древнейшим пластам 

исторической памяти тот самый «Бессмертный полк» из года в год пользуется 

неизменным успехом, люди участвуют в нем добровольно и с большим 

энтузиазмом. В условиях гибридной войны именно образ Великой Победы 

становится главной мишенью для антироссийских сил, так как они также 

понимают, что для дестабилизации российского общества необходимо лишить 

его единственного бесспорного места консолидации. 
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Патриотизм – это естественное чувство, которое заставляет человека 

любить свою родину и быть готовым жертвовать ради нее собственными 

интересами. В целом, это положительное явление, таковым и должно 

оставаться. Оно не должно выражаться в ксенофобии и прочих формах 

ненависти к другим народам. Если государство продолжит уделять большое 

внимание патриотическому воспитанию, включать молодежь в общественную 

деятельность, через несколько лет уровень патриотизма вырастет на порядок.  
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То, что мы имеем сегодня – это великое прошлое и великие мертвые. В 

вопросах культуры, этики, экономики наша страна имеет мало аргументов. 

Сегодня мы остаемся теми, кто мы есть, потому что «с нами Бог», как сказал 

когда-то граф Миних.  

В какой момент была утрачен светоч, движущий нас к будущему? Куда 

мы вообще движемся?  

Вся русская культура, русская история, наши традиции, ценностная 

система – вот это все то, что делает нас теми, кто мы есть. Это наши 

аргументы. Однако к ним никто не обращается. Причина тому в том, что 

Анти-Россия укоренилась в наших умах слишком глубоко. Именно здесь надо 

в первую очередь многое менять.  

Не так давно было стыдно считать себя патриотами, это слово вообще 

было «не в чести», куда уж там говорить о защите Родины. Тенденцией была 

навязанная Западом культура свободы действий и полного либерализма. Все 

граждане России стремились на Запад, Европа была мечтой, многие выросли 

на подражании тому миру. Но сейчас то время, когда вся социально-

планетарная система меняется, пришло время вырезать Запад из себя. 

Проблемы стали видны сейчас, в период СВО. Когда наша страна 

столкнулась с еще одним ярким историческим витком, многие граждане 

решили покинуть ее, потому что не гоже стопроцентным индивидуалистам 

думать о народе и государстве в целом.  

Сейчас главная задача властей – это включить в битву за Россию всех ее 

жителей. Дать им понять, за что идет борьба. Это главный аргумент Победы. 

СВО должна приобрести открытый характер «народной войны» не с 

Украиной, а с миром Запада.  

Для того, чтобы понять, кто мы есть, в чем наша суть и куда мы 

движемся, нужно ни что иное, как идеология. 

Идеология — конструкт непростой, «с историей». Изобретатель слова 

«идеология» Дестют де Трасси, «мыслитель со шпагой» времен Великой 

Французской Революции, прямо объяснял, что если Конституция – это замена 

Библии, то идеология – это, соответственно, замена религии. «То, во что все 

верят», и эта вера утверждается и поддерживается институтами государства. 

В свою очередь, Маркс с Энгельсом вылили немало яду в «Немецкой 

идеологии» на это понятие — которое, в отличие от благородной немецкой 

философии, они считали вредным французским изобретением и «формой 

ложного сознания». История жестоко над ними посмеялась — заставив в 

какой-то момент половину мира осваивать «марксистско-ленинскую 

идеологию».  

Не может быть идеологии без основополагающей книги, а таковой, 

очевидно, сегодня не существует. К тому же, в нашу эпоху – это абсолютно 
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бессмысленная история. Формулировка четких и понятных целей развития 

государства вполне может стать задачей политических партий. 

Также сегодня мы видим, как в страны Средней Азии, Грузию, 

Армению, спасаясь от участия в СВО, бегут российские граждане, родившиеся 

в 90-е годы и позднее. Такое поведение обусловлено идеологическим 

вакуумом, образовавшимся с распадом Советского Союза. В то время 

патриотизм был не в почете, его стеснялись, над ним смеялись. Стал моден 

новый, западный образ жизни, открывшийся после поднятия «железного 

занавеса»: либеральные ценности, различные материальные блага, Голливуд и 

т.д. В одночасье советский период истории стал восприниматься молодежью 

в негативном ключе – как некое «потерянное время», как «совок». Вину за это 

свалили, в том числе, и на советскую государственную идеологию. Как итог, 

в Конституции РФ 1993 было закреплено, что никакая идеология не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной.   

Однако у народа любого государства, тем более, такой великой державы, 

как Россия, должно быть понимание цивилизационной модели развития, 

понимание, куда мы движемся и к чему идем. Вместо этого выросло два 

поколения молодежи, не имеющих четких идеологических ориентиров, 

уверенных, что Запад желает нам только добра, а власти и «дремучий народ» 

России, в виду своей воинственности, отвечают ему немотивированной 

агрессией. Стоит ли удивляться, что для них неприемлема сама мысль 

«воевать за Родину»? 

Если говорить о поколении Y (с 1983 по 2003 г. рождения), так 

называемые миллениалы, то у них сформирован настрой на комфорт и 

межличностные отношения. Для них попытка навязать чугунный, 

тяжеловесный государственный нарратив будет восприниматься как нечто 

неадекватное.  

России сейчас жизненно необходима Идея. Тогда связь власти и 

народа станет намного более живой. Народ и так понимает, зачем и для чего 

СВО, но вот многого другого он не понимает. Или понимает, что это «многое» 

устроено не так, как должно было бы быть. Пора власти стать открытой для 

народа. 

Открытость предполагает Идею: Государство ее формулирует, а народ 

ей присягает. Это может быть только Русская Идея, если угодно евразийская 

– с учетом многообразия культур и народов, или имперская.  

В Русской Идее центральное место играет Дух. Полнее всего это 

выражено в православии и Церкви, но Дух веет, где хочет. Русские были 

преданы Духу на всех этапах нашей истории. Мы любим тело и материю 

только потому, чтобы хотим, чтобы они стали духом. Русским претит грубый 

эгоизм и жажда наживы. Богатство от слова Бог. Кто с Богом, тот и 

богат. Именно так принято было всегда на Руси.  

В XIX в. православие играло ключевую роль в жизни страны. Сегодня 

значительную часть населения России составляют также представители 

других официальных религий – ислама и буддизма. Также не нужно забывать 

и о не религиозных людях, разделяющих, тем не менее, традиционные 
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ценности российского общества. Все это может быть включено в понятие 

«духовность» как противовес западно-либертарианскому пониманию 

свободы.  

Идеология предполагает четкую формулировку ценностей.  Если сейчас 

насмерть сошлись две цивилизации – западная и наша, мы просто обязаны 

объяснить себе и миру, в чем наши ценности.  Запад глубоко идеологичен, его 

идеология -тоталитарный либерализм, включающий в себя гендерную 

политику, ЛГБТ+, критическую расовую теорию, индивидуализм, 

Искусственный Интеллект, и … русофобию. Запад приговорил Россию как 

цивилизацию. Мы не согласны с этим, и поэтому нам требуется сегодня ясно 

обозначить, за какие ценности мы сражаемся, что является для нас традицией, 

культурой и идентичностью. И под эти традиционные ценности, включающие 

дух, нравственность, доброту, справедливость, общинность, соборность, 

чистоту и любовь, следует подстраивать культуру и образование.  

Директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей 

Старовойтов: «Неверно говорить, что у России нет идеологии. Российской 

идеологией является консерватизм. Более того, консерватизм, объединяющий 

известные исторические консервативные практики Российской империи и 

Советского Союза. Консерватизм, как политическая идеология, имеет 

необходимый набор этических норм и правил, и даже противопоставлен 

западному желанию постоянно менять мир, человека и даже нормы морали. В 

общем-то, именно идеология консерватизма лежит в основе 

экономического альянса БРИКС. То есть с идеологией в России все в порядке, 

это по-прежнему Православие – Самодержавие – Народность; проблема – с 

образом будущего».  

В нашей истории было не мало интересных идеологий, взглядов, 

которые сильно мешали нам эволюционировать. Паттерн «Россия – Третий 

Рим» уже приводил Россию к Балканским войнам XIX-XX вв., национальной 

катастрофе Первой мировой войны. С данным патерном тесно связан другой: 

«Россия – старший брат славянских народов и потому несет за них 

ответственность». Следствием данного патерна является сверхиспользование 

ресурсов России ради развития «братских славянских народов», что в итоге 

привело к модели «донор (Россия) – реципиент (Украина, Белоруссия)» в 

рамках СССР.  

Итак, в основе модели развития России должны лежать идеи: 

 1) Россия – это самодостаточная культурно-экономическая целостность 

(мир), которая находится в самом выгодном геополитическом пространстве;  

2) Россия – это общность народов и культур, культурно-исторический 

феномен, аналогов которому не знает мировая история;  

3) историко-культурный, историко-экономический опыт России, ее 

бизнес-практики, формальные и неформальные институты имеют огромную 

ценность для всего мира и потому нуждаются в изучении и сохранении как 

самостоятельные феномены, не имеющие аналогов;  
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4) моделирование развития России, модели управления развитием 

России не могут строиться на основе простого импорта институтов, бизнес-

практик и т.д., потому что это – тупиковый путь. 

Не менее важны и приоритеты нашей информационной политики: 

1. Активация русского цивилизационного кода внутри страны, как 

залога Победы. Для этого нужна фундаментальная трансформация всей 

информационной, культурной и образовательной структуры. Нам нужно 

обосновать культурный суверенитет. А для этого необходимы прежде всего 

суверенные носители русского духа. 

2. Надо изживать Запад изнутри, рвать с Анти-Россией.  

Не стоит путать идеологию и причины основания государства. 

Идеология же имеет место быть, но не должна быть господствующей, то есть 

чтобы за другие взгляды людей сажали и уничтожали. Еще Маркс писал, что 

специфические интересы определенного класса могут выдаваться за интересы 

всего общества через ложное сознание – идеологию.  

Проще говоря, идеология – выдумка, на которой базируется государственный 

аппарат принуждения. И крайне опасно давать фантазиям приобретать 

реальную власть над людьми. 

В данном случае патриотизм – вообще не идеология, а просто перегретое 

чувство. Идеологии же должны отвечать на вопрос, для чего мы тут все 

собрались и что планируем делать. Условно говоря, для чего нужна Россия? 

Систему ценностей правильнее рассматривать как маятниковую: 

отклонившись в одну сторону, позже маятник обязательно сместится в 

противоположную. А в обществе важно выстроить ценностный баланс. И по 

многим показателям мы его достигли, например, между коллективизмом и 

индивидуализмом.  

Сегодня колоссальная задача – не вызвать отторжения молодежи, 

укоренять ценности так, чтобы молодые люди их воспринимали и несли 

дальше. Идеология будет не декларируемой, а реальной, только если в ее ткань 

вплетено все ценностное многообразие российского общества.  

Идеология – это комплекс идей, которые отвечают на вопросы:  

− каким государство видит место страны в будущем мировом порядке?  

− как его достичь?  

− какова логика и действия государства на этом пути?  

Почти 100 лет назад миру были предъявлены три идеологии от стран, 

сделавших заявку на будущее мировое лидерство.  СССР, исходя из 

программы ВКП(б), намеревалась стать лидером через построение 

государства нового, более справедливого, типа. Германия в 25 программных 

пунктах НСДАП хотела выйти в лидеры через национализм и агрессивное 

расширение жизненного пространства. США в 14 пунктах Вильсона – за счет 

свободы мировой торговли и создания наднациональных органов контроля и 

арбитража.  

В итоге единые государственные идеологии Германии и СССР 

потерпели крах, а мировым лидером стала США.  
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Однако, если исходить из больших 150-летних мировых политико-

экономических циклов, то вот прямо сейчас, на наших глазах, мир, похоже, 

входит в новый цикл. Старая экономическая модель себя практически 

исчерпала, мировая политическая система находится в глубоком кризисе, а то, 

что господствующая американская идеология разошлась с реальностью, уже 

понятно любому разумному человеку.  

В этой ситуации и становится актуальным поиск новой единой 

государственной идеологии для всех стран, которые хотят сами определять 

свое место на новом этапе цикла. Именно единой и именно государственной. 

Потому что, как и раньше, борьба за места в новом цикле будет идти 

ожесточенная, с множеством конфликтов и войн в той или иной форме. В 

предыдущем цикле все кончилось двумя мировыми войнами, в цикле до него 

– наполеоновскими войнами. 

За место в новой реальности придется бороться, собирая все силы в 

кулак, мобилизуя все ресурсы страны. А такая мобилизация без единой 

объединяющей идеи на уровне государства просто невозможна. 

С началом СВО активизировались дискуссии вокруг необходимости 

принятия новой идеологии в России, основанной на патриотизме и 

традиционных ценностях российского общества. Сегодня очевидно, что 

западно-либеральная идеология, на которую мы ориентировались в 90-е годы 

и начале нулевых, полностью себя дискредитировала. Для того, чтобы это 

понять, нам понадобилось «всего лишь» 20 лет. Однако совсем отказываться 

от идеологии вообще нельзя, потому что свято место пусто не бывает. Так, 

после распада СССР место советской идеологии заняло западное 

мировоззрение, плоды которого мы пожинаем сейчас, и сложно 

спрогнозировать, что придет ему на смену, если своевременно не закрепить 

новые ценностные ориентиры. 

Вообще русский человек может долго терпеть самые суровые лишения, 

но он должен твердо знать, ради чего это делает. Во время ВОВ наши деды 

были готовы на все ради Победы, в постреволюционные годы прадеды 

вдохновлялись идеями социальной справедливости («земли – крестьянам, 

фабрики – рабочим!») и т.д. Но, когда у общества нет единой 

мобилизационной цели, люди, в первую очередь, сосредоточены на 

материальных благах и общем комфорте. Это, безусловно, не означает, что мы 

вообще не должны обращать внимание на такой важнейший фактор, как 

качество жизни. Вместе с тем, общество и государство должны четко 

понимать, в каком направлении они движутся: это крайне важно в случае 

возникновения внешнеполитических форс-мажорных ситуаций, например, 

различных попыток «отменить» и «изолировать» Россию.  

Интересно, что гедонизм преобладает, в основном, у западных 

цивилизаций. При высоком уровне жизни там очень низкий уровень 

рождаемости. В восточных же странах, как правило, все наоборот. Россия, как 

всегда, где-то посередине: у нас есть условно «европейские» и условно 

«восточные» регионы, рождаемость в которых существенно различается даже 

по отношению к среднему показателю по стране. 
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Опросы показывают, что в российском социуме на протяжении 

последних 10-15 лет постоянно растет уровень патриотизма. В этом плане 

популярность таких символов как флаг и гимн, а также прочей символики, 

связанной с Россией, устойчиво возрастает, однако, по оценкам социологов, 

это недостаточный для формирования идеологии фактор. Российский социум 

в своей основе является аполитичным и атомизированным: социологи говорят, 

что больше всего россиян беспокоят собственная семья, материальное 

положение, свое здоровье и здоровье близких. Остальные факторы, в том 

числе и вся палитра политической и геополитической жизни рассматривается 

как фоновая и не предполагает эмоциональной вовлеченности и каких-либо 

действий. Более половины общества следит за политической жизнью, но не 

готово вовлекаться в нее, а значительной часть россиян и вовсе демонстрирует 

отстраненность. 

Вне всякого сомнения, факт величия страны позитивно сказывается на 

восприятии реальности подавляющего большинства граждан, однако анализ 

многомерных сочетаний показывает, что в обществе преобладает позиция тех, 

кто хотел бы улучшения качества своей жизни, а не только геополитических 

успехов. При этом улучшение качества жизни связывается с успехами 

экономического развития: иными словами, общество хочет быть 

бенефициаром не только геополитических успехов и субьектной 

международной политики, но и получать преференции от технологической 

модернизации.   

Социологи говорят, что текущий уровень геополитической 

конфронтации характеризуется высоким уровнем антизападных настроений и 

этот фактор используется посредством технологий сплочения общества 

вокруг действующей власти, но идеологию на этой основе вряд ли можно 

построить.  

В этих условиях целесообразно развивать ценности гражданского 

патриотизма и любви к Родине как базовые условия гражданского консенсуса. 

Часть общества испытывает запрос на идеологию, однако большинство 

считает текущую ситуацию устоявшейся и не артикулирует запроса на 

повышенную идеологизацию повседневной жизни.  

Государственная идеология в стране не сформирована, однако 

предпосылки для ее созревания есть и динамика в этом вопросе проявляется 

отчетливо. При этом ключевым является не вопрос об одномоментном 

принятии официальной идеологии на уровне основополагающих документов 

российского государства, что потребует изменений в Конституцию и другие 

серьезных изменения. По информации источников, так вопрос сейчас не стоит: 

вопрос заключается, скорее, в создании условий для того, чтобы базовые 

концепты и ценности органично оформлялись в структуре социальности, 

консолидировали российское общество и государство, а также обеспечивали 

их устойчивое и эволюционное развитие. 

Социологи тверды в своих оценках: патриотизм, любовь к Родине, 

уважение к традициям и любовь к истории страны, этатизм и высокий 

межнационального согласия являются детерминантами общественного 
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сознания, которые закладывают основы для формирования устойчивой 

идеологической парадигмы в российском обществе.базовые ценности 

российского социума должны формировать идентичность социума и базовые 

модели идентификации россиян. 

Идеология не берется ниоткуда: как показывает история идей и учений, 

успешные идеологические конструкты должны основываться на реальной 

практике, убеждениях и мнении подавляющего большинства граждан 

государства. Как следствие, считают эксперты, над созданием условий для 

формирования такой ситуации и нужно направить усилия государственной 

политики. 

Эксперты указывают, что реальная и жизнеспособная идеология 

вызревает и формируется долго, однако государство при этом может 

модерировать и усиливать действие этого процесса. Форсировать этот процесс 

нецелесообразно, так как это может дать обратный эффект отторжения, 

вызвать социальное напряжение и негативно сказаться на экономическом 

положении страны. 

Однако повторю, вина за отсутствие системной идеологии у молодежи 

до 30-35 лет лежит, в первую очередь, на государстве. Если человек не 

получил с детства патриотического воспитания, а восхищался и копировал 

западный образ жизни, можем ли мы винить его за неолиберальные взгляды, 

навязанные англо-саксонской культурой? За одобрение или нейтральное 

отношение к ЛГБТ, полигендерам, наркотикам и прочим атрибутам 

«абсолютной свободы личности»? Именно Запад в последние 30 лет занимался 

идеологическим воспитанием нашей молодежи, как же теперь она будет 

против него воевать? 

Идеологическую подготовку необходимо начинать уже в школе. К 

сожалению, пока у нас нет никакой конкретики, кроме ряда довольно 

популистских фраз о «силе в правде», «традиционной семье» и 

«суверенитете». Все это так, но каждое слово должно подкрепляться 

содержанием: почему именно мы не приемлем одни явления и, напротив, 

равняемся на другие.  

Возможно, следует разработать соответствующий учебный план на всех 

образовательных уровнях с постепенным углублением изучения предмета. Но 

все это лишь штрихи, призванные обозначить наличие проблемы, но масштаб 

ее таков, что требует всероссийского общественного обсуждения. 

Сегодня России, как никогда, нужна цельная идеологическая база. Мы 

должны все вместе добиться того, чтобы для молодежи снова стало крайне 

важно любить и защищать свою Родину. Только это способно обеспечить в 

долгосрочной перспективе духовно-нравственную мотивацию, необходимую 

для успешного противостояния коллективному Западу. 
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Аннотация: В статье исследуются актуальные проблемы современного 

состояния и тенденции в правовом регулировании информационной 

безопасности. Особое внимание уделено модернизации информационной 

безопасности отношений в связи с использованием сети Интернет, 

анализируются состояние и проблемы зашиты персональных данных 

отдельных пользователей. К сожалению, принятые нормативно-правовые 

акты по информационной безопасности, далеки от совершенства, имеется ряд 

актуальных проблем, препятствующих эффективному обеспечению 

информационной безопасности человека, общества и государства. 
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Информация во все времена была стимулятором модернизации и 

совершенствования общественных институтов и государства. Еще в XIX веке 

германо-британский банкир Натан Майер Ротшильд заметил: «Кто владеет 

информацией, тот владеет миром». Во время информационной войны для 

России тема информационной войны актуальна как никогда. 

На современном этапе развития общества обеспечение информационной 

безопасности осуществляется на основе сочетания законодательной, 

правоприменительной, правоохранительной, судебной, контрольной и других 

форм деятельности государственных органов во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, организациями и гражданами. Наращивается 

информационное воздействие на население России, в первую очередь на 

молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. На слабый информационный фон страны обратил 

внимание глава государства В.В. Путин на встрече с журналистами 22 декабря 

2022 года по итогам уходящего года. «В связи с известными событиями 

геополитического характера молодежь попала под шквал информационных 

атак и оказалась в весьма уязвимом положении. Информационное 

противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый 

характер. Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде 

достоверных знаний и с этой целью, в том числе разработать и внедрить в 

учебные процессы отдельный академический курс» [1]. 

Формированием правовой основы обеспечения информационной 

безопасности России стало утверждение Президентом РФ 9 сентября 2000 г. 

Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. Проект 

Доктрины был обсужден и в целом одобрен на заседании Совета Безопасности 

РФ 23 июня 2000 года. Концептуальный документ такого рода в российской 

истории появился впервые. 

Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 

[2] утверждена новая Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации, которая представляет собой систему официальных взглядов на 

обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в 

информационной сфере. В новой Доктрине первым приоритетом названо 

«обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в части, касающейся получения, использования информации, 

неприкосновенности частной жизни при использовании информационных 

технологий». «Одним из основных негативных факторов, влияющих на 

состояние информационной безопасности, является наращивание рядом 

зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия 

на информационную инфраструктуру в военных целях. Одновременно с этим 

усиливается деятельность организаций, осуществляющих техническую 

разведку в отношении российских государственных органов, научных 

http://kremlin.ru/acts/news/53418
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организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса», – 

говорится в Доктрине. 

В начале июня 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам The Guardian 

и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной 

слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями 

между гражданами многих государств по всему миру при помощи 

существующих информационных сетей и сетей связи, включая сведения о 

проекте PRISM, а также X-Keyscore и Tempora [3]. 

Информационные технологии приобрели глобальный трансграничный 

характер и стали неотъемлемой частью всех сфер деятельности личности, 

общества и государства. Их эффективное применение является фактором 

ускорения экономического развития государства и формирования 

информационного общества. Информационная сфера играет важную роль в 

обеспечении реализации стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации [4]. Стратегия является базовым документом 

стратегического планирования, определяющим национальные интересы и 

стратегические национальные приоритеты России, цели и задачи 

государственной политики в области обеспечения национальной безопасности 

и устойчивого развития страны в долгосрочной перспективе. Основана 

Стратегия на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной 

безопасности Российской Федерации и социально-экономического развития 

страны. Усиливающаяся нестабильность в мире, рост радикальных и 

экстремистских настроений могут привести к попыткам разрешить 

нарастающие межгосударственные противоречия за счет поиска внутренних и 

внешних врагов. Различные террористические и экстремистские организации 

широко используют механизмы информационного воздействия на 

индивидуальное, групповое и общественное сознание в целях нагнетания 

межнациональной и социальной напряженности, разжигания этнической и 

религиозной ненависти либо вражды, пропаганды экстремистской идеологии, 

а также привлечения к террористической деятельности новых сторонников. 

Возрастают масштабы компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-

финансовой сфере, увеличивается число преступлений, связанных с 

нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том 

числе в части, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и 

семейной тайны, при обработке персональных данных с использованием 

информационных технологий.  

Начало 2022 года стало точкой отсчета, разделившей почти все сферы 

жизни российского общества на «до» и «после». Затронули эти радикальные 

перемены и информационную безопасность. Россия оказалась в центре 

стремительно расширяющегося «кибершторма», создаваемого рядом 

факторов — от официальной «цифровой» агрессии недружественных 

государств до внутренних потенциальных угроз в виде недостатков 

собственной ИТ-инфраструктуры. Руководство страны оценило уровень 

угрозы как беспрецедентный, требующий незамедлительных и самых 

решительных ответных мер.  
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С началом открытой фазы геополитического противостояния на 

Украине системы информационной безопасности критически важной ИТ-

инфраструктуры (КИИ) России подверглись небывалому давлению извне. До 

объявления СВО подобное давление осуществлялось скрытно через хакерские 

прокси-группировки. Благодаря развитию киберкриминальных сервисов, 

сегодня заказать взлом аккаунта в соцсетях или атаку сайта конкурента стало 

так же просто, как выпустить новую банковскую карту. Цены на подобные 

«услуги» достигли исторического минимума. Утечка конфиденциальной 

информации представляет собой бесконтрольный выход данных за пределы 

той или иной информационной системы или круга лиц, которым они были 

доверены. Данный вид угроз реализуется с помощью выведывания, 

подслушивания, наблюдения, хищения, копирования, подделки, 

подключения, перехвата, а также сетевых атак (DoS, вирусы, черви, трояны). 

В 2022 году сотрудники экспертного центра безопасности Positive 

Technologies провели более 50 расследований и нашли 65000 уязвимостей. 

Центр маркетинговых исследований All The Research прогнозирует рост 

международного рынка bug bounty до 5,5 млрд долларов к 2027 году. Почти 

каждая вторая атака приводит к потере конфиденциальных данных. 

Злоумышленники находят способы обходить многофакторную 

аутентификацию путем фишинга, обмана пользователей с помощью 

социальной инженерии, взлома поставщиков решений для аутентификации 

(например, взлом компании Okta, который задел ее клиентов). 

С 1 сентября 2022 года в силу вступили новые требования Федерального 

закона № 152 [5], которые обязывают компании в течение суток, независимо 

от праздников и выходных, уведомлять ФСБ и Роскомнадзор о произошедших 

утечках персональных данных. «Рост числа утечек, с одной стороны, и 

оборотные штрафы, с другой, вероятно, заставили российские предприятия 

задуматься о пересмотре своей архитектуры защиты данных, а также о 

выстраивании процесса управления инцидентами для своевременного 

уведомления о них. 

Масштабные утечки персональных данных россиян в свете последних 

геополитических событий сделали проблему сохранности этих данных 

задачей государственной важности. В марте 2022 года стало известно об 

утечке данных 58 тысяч клиентов сервиса доставки питания «Яндекс.еда». В 

мае этого же года, слитую базу злоумышленники дополнили информацией с 

привязкой к конкретным гражданам из системы ГИБДД, баз данных компаний 

«СДЭК», «Wildberries», «Билайна» и других источников. Жертвами утечки 

также стали клиенты сети медицинских лабораторий «Гемотест». На черном 

рынке в «даркнете» были выставлены 554 миллионов результатов анализов с 

набором сведений о людях, которые их сдали. В сети появилась база в 250 

миллионов строк с данными о заказах клиентов сервиса доставки еды Delivery 

Club. Эта утечка затронула даже банковские реквизиты пользователей. 

Злоумышленники слили в открытый доступ таблицу из 109,3 тысяч строк со 

сведениями из внутренних аккаунтов сотрудников Ростелекома. 
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Среди прогнозов, касающихся динамики развития рынка и дальнейшего 

увеличения числа атак в 2023 году эксперты назвали рост интереса к 

платформам «bug bounty» у компаний самых различных секторов бизнеса (в 

том числе организаций с участием госкапитала), практическим киберучениям 

и средствам защиты с максимальным уровнем автоматизации в части 

выявления хакерских атак и противодействия им. 

На конъюнктуру рынка кибербезопасности в России в 2022 году 

повлияло сразу три ключевых фактора [6]. Первый из них – беспрецедентный 

рост количества хакерских атак на отечественные компании самых разных 

сфер бизнеса. Фактор № 2 – высокая готовность отрасли информационной 

безопасности к импортозамещению. В 2022 году участники рынка направляли 

свои ИТ-бюджеты преимущественно в средства обеспечения безопасности. 

Третьим фактором, позитивно повлиявшим на объемы рынка, стала активная 

позиция регуляторов и государства, переводящая практическую, 

результативную кибербезопасность в число ключевых потребностей. 

Государство «начало требовать от обеспечения безопасности реального 

результата», усиливая ответственность участников рынка. 

А. Сычев советник генерального директора Positive Technologies, 

отметил, что перед угрозой штрафов, размеры которых могут достигать 4% 

оборота компании, многие начинают впервые всерьез задумываться о 

соответствующих шагах в направлении информационной безопасности. 

Угроза оборотных штрафов сподвигнет к формированию более правильных 

страховых пакетов в отношении киберрисков. Согласно Указу Президента РФ 

от 01.05.2022 г. № 250 [7] с 1 января 2025 г. организациям будет запрещено 

использовать средства защиты информации, происходящие из 

недружественных государств, либо производителями которых являются 

организации. находящиеся под их юрисдикцией, прямо или косвенно 

подконтрольные им либо аффилированные с ними. 

К концу 2022 года Правительство РФ также утвердило [8] Концепцию 

формирования и развития культуры информационной безопасности граждан 

РФ. Причина появления этого документа очень проста: большинство событий 

по информационной безопасности происходят даже не потому, что где-то что-

то не было настроено или проплачено (не обновлено), а из-за влияния 

человеческого фактора. Люди часто не понимают сути тех технологий, 

которые они используют, и поэтому не осознают связанные с этим риски, 

ведутся на фишинговые атаки, мошеннические звонки или серфинг по 

сомнительным сайтам. Особое внимание в 2023 году уделяется вопросам 

обучения и киберкультуры. Лидеры отрасли кибербезопасности должны стать 

активными участниками этого процесса, чтобы донести до простых 

пользователей все правила безопасного использования информационных 

технологий. Им необходимо принять участие в обучении большого количества 

негосударственных служащих, сформировать инструменты доступной 

коммуникации для широких слоев общества. 

В новой Доктрине подчеркивается также, что в нашей стране будут 

создавать и внедряться информационные технологии, «изначально 
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устойчивые к различным видам воздействия». Главный радиочастотный центр 

(ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) запустил информационную систему 

«Окулус», которая выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме. 

Система с помощью технологии компьютерного зрения распознает 

изображения и символы, заданные сцены и действия, анализирует текст на 

фото и видео. Она автоматически обнаруживает материалы с «экстремистской 

тематикой, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, 

рекламу наркотиков, пропаганду ЛГБТ» [9]. 

До внедрения системы специалисты ГРЧЦ искали запрещенный контент 

«преимущественно вручную. В среднем операторы обрабатывали 106 

изображений и 101 видео в день. «Окулус» же будет анализировать более 200 

тыс. изображений в сутки (около трех секунд на одно изображение. Власти 

надеются, что это «повысит эффективность выявления признаков нарушений. 

До 2025 года планируется усовершенствовать систему. В частности, 

рассматривается «возможность добавления новых классов и типов нарушений, 

а также функции определения поз людей и их действий» в интернете. 

Необходимость использования автоматизированной системы в ведомстве 

объяснили растущим потоком запрещенных материалов в интернете, в том 

числе связанных с военной операцией на Украине.  

Таким образом, все вышеперечисленные меры меры направлены на 

сведение к минимуму негативных факторов, обусловленных недостаточным 

уровнем развития отечественной отрасли информационных технологий и 

электронной промышленности, на разработку и производство 

конкурентоспособных средств обеспечения информационной безопасности. 

«Состояние информационной безопасности в экономической сфере 

характеризуется недостаточным уровнем развития конкурентоспособных 

информационных технологий и их использования для производства 

продукции и оказания услуг. Остается высоким уровень зависимости 

отечественной промышленности от зарубежных информационных технологий 

в части, касающейся электронной компонентной базы, программного 

обеспечения, вычислительной техники и средств связи», – говорится в тексте 

документа. В нем подчеркивается, что это «обусловливает зависимость 

социально-экономического развития Российской Федерации от 

геополитических интересов зарубежных стран» [3]. 

Современное состояние информационной безопасности нашей страны – 

это состояние нового, только оформляющегося с учетом веления времени 

государственно-общественного института. Многое на пути его становления 

уже сделано, но еще больше здесь проблем, требующих самого оперативного 

решения. За последние годы в Российской Федерации реализован ряд мер по 

совершенствованию информационной безопасности. Начато формирование 

базы правового обеспечения информационной безопасности. При решении 

основных задач и выполнении первоочередных мероприятий государственной 

политики по обеспечению информационной безопасности в настоящее время 

доминирует стремление решать главным образом нормативно-правовые и 

технические проблемы. Чаще всего речь идет о «разработке и внедрении 
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правовых норм», «повышении правовой культуры и компьютерной 

грамотности граждан», «создании безопасных информационных технологий», 

«обеспечении технологической независимости». 
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остается актуальной для многих государственных деятелей, отечественных 

исследователей разных гуманитарных направлений. Начавшаяся 24 февраля 

2022 года специальная военная операция на Украине дала новый импульс 

развития идентичности российского общества из-за нарастания новых 

внешних и внутренних угроз. В силу этого, данная проблема, в условиях 

спецоперации, рассматривается в научно-исследовательской литературе 

впервые. Целью данного исследования является анализ религиозно-

философского понимания причин начала спецоперации, определение 

отношения священнослужителей Русской Православной Церкви к 

спецоперации, выявление основных внутренних и внешних угроз 

формировании идентичности российского общества и изучение влияния 

спецоперации на формирование идентичности. В результате исследования 

было определено отношение к спецоперации со стороны духовенства Русской 

Православной Церкви и выявлено религиозно-философское понимание 

причин ее начала, также в данном исследовании проанализированы основные 

угрозы для формирования идентичности и установлено влияние спецоперации 

на ее формирование в российском обществе. 

Ключевые слова: современная российская молодежь, идентичность, религия, 

духовные ценности, историческая память, патриотизм, негативные факторы. 

 

24 февраля 2022 года ознаменовало начало новой главы в истории 

Российского государства. В этот день началась специальная военная операция 

(далее – спецоперация, СВО) на территории Украины, цель которой является 

«защита людей от издевательств, геноцида со стороны киевского режима, а 

также демилитаризация и денацификация Украины». Военная операция 

затронула не только социальные и военные сферы жизни людей, но и духовно-

нравственную, религиозно-философскою и патриотическую сферу, особенно 

в области формирования религиозной и национальной идентичности 

конкретного индивида или всего российского общества. Стоит сказать, что 

данная проблема, по-прежнему, продолжает оставаться актуальной для 

западных и, особенно, для отечественных научно-исследовательских поисков 

современных философов, религиоведов, педагогов, культурологов, 

психологов, политологов. СВО подняла актуальность данной проблемы на 

новый уровень. У современных отечественных исследователей (особенно у 

теологов, религиоведов и философов) появились новые вопросы не только по 

формированию религиозной и национальной идентичности на новых 

территория России, но и по дальнейшему сохранению и укреплению 

идентичности российского общества от новых внешних и внутренних угроз. 

Необходимо подчеркнуть, что вопрос формирования идентичности 

возник не в последние годы. На протяжении всей истории научной мысли, 

ученых многих гуманитарных областей науки интересовала проблема 

идентификационного формирования индивида в социализированную и 

образованную личность, а также вопрос формирования коллективной 

идентичности (например, национальной, территориальной, религиозной) 

определенной группы людей, этносов, граждан одного государства. 
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Для начала стоит обратить внимание на то, что идентичность как для 

человека, так для человеческого общества составляет основу воспитания и 

мировоззрения. Человек, сформировавший свою идентичность в процессе 

социализации и воспитания из индивида в полноценную личность, способен 

точно и правильно для себя в любой момент ответить на ключевой в своей 

жизни вопрос «Кто я такой?», а общество с формированной коллективной 

идентичностью сможет дать ответ на вопрос «Кто мы такие?», не взирая 

множество внутренних и внешних проблем. Также человек или общество 

сможет идентифицировать себя как с самим собой или с определенной 

группой, этносом, нацией, государством, так и со всем человеческим 

обществом. Он или они способны решать свои духовно-нравственные и 

моральные проблемы, которые могут возникать в течении всей жизни 

человека или определенной группы людей (к примеру, государство). В научно-

исследовательской литературе выделяются следующие типы идентичностей: 

личностная и коллективная, в рамках которой относят религиозную, 

национальную, территориальную идентичность и многие другие виды. 

Одним из основных типов идентичности, который способствует не 

только правильному воспитанию молодого поколения в образованную 

личность, но помогает государству жить и процветать, не зависимо от 

внутренних и внешних идеологических, нравственных и духовных проблем, 

является национальная и религиозная идентичность. 

Национальная идентичность, по нашему мнению, способствует 

объединению людей в государстве в огромную нацию, которая обладает 

единым государственным языком, знает свою историю, чтит культурные или 

военные достижения своих предков в государстве и чувствует уважение и 

гордость за свою страну. Согласно исследованием Валилаевой Л.Р. и 

Абдуллаевой Н.Р., «национальная идентичность – это чувство нации как 

связного целого, представленного уникальными традициями, культурой и 

языком. Она может относиться к субъективному чувству, которое человек 

разделяет с группой людей о нации, независимо от его правового статуса 

гражданства. Национальная идентичность рассматривается в 

психологическом плане как «осознание различия», «чувство и осознание «мы» 

и «они». Данная форма идентичности ассоциируется с понятиями 

самобытности, преемственности, устойчивости, отождествления и осознания 

своей этнической и национальной принадлежности и характеризуется 

качественной определенностью. Ее сущность выходит за границы отдельной 

личности и затрагивает самоидентичность социальной системы». 

Говоря о религиозной идентичности, то необходимо указать, что 

религиозная идентичность в настоящее время, на наш взгляд, является одним 

из известных и популярных (особенно в России) способов идентификации 

личности или целого общества, используя религиозные нормы той или иной 

конфессии или деноминации, к которой принадлежат или один человек, или 

все общество целом. На протяжении всей мировой истории религия 

плодотворно влияла и продолжает успешно влиять на становление индивида в 

полноценную духовно-нравственную личность, способную отделять хорошее 



82 

от плохого. И сегодня, религия, невзирая на многие трудности, обладает 

большим авторитетом в деле воспитания молодого поколения. Для России, 

религиозная идентичность, несмотря на разные исторические перипетии, по-

прежнему, первая и незаменимая форма национального самосознания 

российского народа. 

Именно в том, что как национальная, так и религиозная идентичности 

составляют основу для образования и воспитания, для исторической памяти и 

для нравственного и морального развития российского общества, специальная 

военная операция смогла заострить внимание на проблемах в образовании и 

воспитании и внести огромный вклад и пользу в формирование данных форм 

идентичности в России. 

Как уже было указанно выше, начавшая спецоперация на Украине перед 

многими политиками, экспертами и исследователями гуманитарных 

направлений поставила множество вопросов не только по активному 

формированию религиозной и национальной идентичности на новых 

территория России, но и по дальнейшему укреплению и защите уже 

сформированной за последние годы идентичности российского общества от 

новых внешних и внутренних угроз.  

К сожалению, с 24 февраля 2022 года руководство стран-членов 

Европейского союза и военного блока НАТО, руками нынешнего руководства 

Украины, стало открыто стремятся, как военного поражения России, так и 

разрушения нашей страны изнутри на множество квазигосударств. К примеру, 

в июле 2022 года прошел так называемый «II форум свободных народов 

России», в котором принимали участие бывшие граждане России и 

представители различного рода сепаратистских организаций, направленных 

на разделение Российской Федерации. По данным «MEDIABREST.BY», «на 

«форуме» была принята Декларация о деколонизации РФ, в которой 

заявляется о необходимости «полной, контролируемой деколонизации 

России», также участники «форума» даже разработали «карту России», с 

территориями, названиями и флагами новых стран, которые могут появится в 

результате разделения РФ». Для разрушения страны спецслужбы западных 

стран, еще со времен распада СССР и ухода от формирования 

социалистическо-атеистической идеологии, с помощью различных 

средств массовой манипуляции сознанием (к примеру, использование 

«фейков» в средствах массой информации и в Интернете), в качестве свой 

цели выбирали молодежь, находящуюся на стадии воспитания духовно-

нравственных и патриотических. Такой молодежи, которая, к тому же, в 

своей жизни по какой-то причине столкнулась с духовно-нравственным 

вакуумом, без должного воспитания и образования, а также без формирования 

национальной идентичности, легче всего, по нашему мнению, можно 

«воспитать» не нормы морали, духовно-нравственные ценности 

традиционных религиозных конфессии нашей страны (прежде всего Русской 

Православной Церкви), национальные традиции и историческую память 

России, а «нравственные» ценности и нормы толерантности западных стан, 

чуждых для нашей страны. 
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К тому же, с активным распространением средств массой информации 

(далее – СМИ) и, особенно, всемирной сети «Интернет», которые, согласно 

нашим предыдущим исследования, были признаны не только удобным 

средством для воспитания и формирования идентичности человека, но и к 

сожалению, эффективным средством массовой манипуляции сознанием 

современной российской молодежи. С помощь СМИ и интерната, особенно в 

условиях спецоперации на Украине, стало осуществляться открытое 

насаждение в сознании российской молодежи как большой массы информации 

отрицательного происхождения (насилие, порнография, суицид, 

преступления, жестокость, рост безразличие в современном обществе, 

религиозный экстремизм и терроризм, экономические проблемы, пропаганда 

наркотических и психотропных веществ, дискриминация Вооруженных сил 

РФ, оскорбление и прямые угрозы против руководства страны), так и 

различного рода «фейков» против нашей страны. Такое насаждение 

негативной и ложной информации направленно исключительно на 

разрушение духовно-нравственных ценностей, норм морали, исторической 

памяти нашего народа и, главное, на уничтожение национальной и 

религиозной идентичности граждан России. 

В худшем случае, по нашему мнению, если не предпринимать никаких 

действий по профилактике негативных проявление в молодежной среде, не 

предпринимать правовые меры против тех, которые, будучи гражданами 

России, желают ее уничтожения и при этом не заниматься формированием 

религиозной и национальной идентичности, то такое негативное положение 

приведет к появлению ложной идентичности, отрицающей традиционную 

религию, духовно-нравственные ценности, историческую память, все 

достижения нашей страны. А итогом, на наш взгляд, станет разрушение 

России, как единого государства и уничтожение традиционных норм и 

ценностей нашего народа, живущего не только на территории Украины, но и 

на всей территории нашей страны.  

Именно поэтому, формирование и сохранение идентичности 

российского общества является первостепенной задачей, особенно для 

дальнейшего развития и существования России, в условиях специальной 

военной операции и нелегитимного давления западных стран. 

С первого дня начало специальной военной операции на территории 

Украины, представители традиционных религиозных конфессий Российской 

Федерации (прежде всего – Русская Православная Церковь) стали 

поддерживать ее проведение. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в 

своих проповедях указывал, что конфликт между Россией и Украиной 

является «междоусобной войной», так как в конфликте участвуют народы, 

которые принадлежат к одной православной вере и долгое время жили в одном 

государстве, будь то Российская империя или Советский союз. О причинах, 

которые привели к началу спецоперации, Патриарх Кирилл в одной из своих 

проповедей говорил: «Что может нас разделить?! Но враг рода человеческого 

– через конкретных людей, через конкретные объединения людей – 

вбрасывает в отношения между нашими народами ложь, и на основе этой лжи 
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развивается конфликт. И мы знаем, что это не просто ссора между соседями, а 

это конфликт, в который вовлекаются государства, то есть институции, 

которые имеют законное право употреблять силу, принуждая к повиновению 

своих граждан, если те нарушают законы, или принуждая другие страны, если 

видят в них угрозу, к тому, чтобы этой угрозы не было». «Конечно, тема, 

связанная с российско-украинскими отношениями, сегодня стала частью 

большой политики, или, как теперь говорят, геополитики. И одной из целей 

этой геополитики является ослабление России, которая стала сильной, реально 

могучей страной».  

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на все вышеуказанные 

манипулятивные и военно-агрессивные действия против России, духовно-

нравственное и военно-патриотическое воспитание российского общества 

смогло выстоять и продолжает активно развивать, с учетом опыта проводимой 

спецоперации на Украине, которая, на наш взгляд, смогла к внести огромный 

вклад к ее укреплению.  

Огромную роль традиционных духовно-нравственных ценностей для 

формирования национальной и религиозной идентичности подтверждал 

Президент Российской Федерации В.В. Путин. В своем указе от 9 ноября 2022 

года «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

В.В. Путин заявлял, что духовно-нравственные ценности традиционных 

конфессий, патриотизм, служение Отечеству, историческая память и многое 

другое являются основой всего многонационального и много 

конфессионального российского общество. Все национальные ценности в 

связки с современными социальными, культурными и технологическим 

процессами позволяют нам сохранить и развивать национальную и 

религиозную идентичность, невзирая на внутренние и внешние вызовы и 

грозы». Для реализации развития идентичности российского общества органы 

государственной и региональной власти, органы местного самоуправления, 

представители общественных организаций и представители традиционных 

религиозных конфессии также, с учетом всех изменений, постоянно 

совершенствуют методы по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию. 

После начала специальной военной операции по всей стране стали 

проходить мероприятия по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию, с целью объяснить обществу (особенно – современной 

молодежи) важность проведения спецоперации не только для защиты 

русскоговорящего население Украины от геноцида, права принадлежат к 

канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и 

защиты России от любого военного нападения, но и от попыток манипуляции 

сознанием российского общества с целью подрыва основ национальной и 

религиозной идентичности. Много людей стали записываться волонтерами 

для помощи беженцам из Украины и пострадавшим в ходе спецоперации. Так 

спецоперация, по нашему мнению, смогла укрепить важность формирования 

национальной и религиозной идентичности в отстаивании своих интересов и 
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исторической правды страны, в укреплении главных духовных качеств 

(милосердие, воинский долг, сострадание, помочь ближнему) на практике и в 

воспитании и образовании современной молодежи. 

Таким образом, начавшаяся 24 февраля 2022 года специальная военная 

операция на Украине затронула не только социальные и военные сферы жизни 

людей, но и духовно-нравственную, религиозно философскою и 

патриотическую сферу, особенно в области формирования религиозной 

идентичности и национальной идентичности конкретного индивида и всего 

российского общества. С 24 февраля 2022 года руководство стран-членов 

Европейского союза и военного блока НАТО, руками нынешнего руководства 

Украины, стали открыто стремиться, как военного поражения России, так и 

разрушения нашей страны изнутри. Для разрушения страны спецслужбы 

западных стран, еще со времен распада СССР, с помощью различных средств 

массовой манипуляции сознанием в качестве свой цели выбирали молодежь, 

находящуюся на стадии воспитания духовно-нравственных и патриотических 

качеств.  

Все манипулятивные действия направленны исключительно на 

разрушение духовно-нравственных ценностей, норм морали, исторической 

памяти нашего народа и, главное, на уничтожение национальной и 

религиозной идентичности граждан России. Именно поэтому, формирование 

и сохранение идентичности российского общества является первостепенной 

задачей, особенно для дальнейшего развития и существования России, в 

условиях специальной военной операции и нелегитимного давления западных 

стран. Несмотря на манипулятивные и военно-агрессивные действия против 

России, российское общество смогло выстоять и продолжает активно 

развиваться, с учетом опыта проводимой спецоперации на Украине. Ведь, на 

наш взгляд, когда будет сформирована идентичность российского общества, 

развита духовность, сильна историческая память, сплоченность всего 

многонационально и многоконфессионального народа, тогда будет крепок тыл 

и сильна армия. 
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Введение. Начнем с того, что сегодня мы сталкиваемся лицом к лицу с 

такой проблемой, как непонимание современных ценностей современной 

молодежи. Эта проблема касается всех детей России, так как именно эта 

проблема приводит к большинству несчастных случаев, а именно: 

зависимость от видео игр, курение в молодом возрасте, игнорирование или 

отвержение своих родственников, распитие спиртных напитков и 

употребление наркотиков. 

Данный перечень не полный, но очень серьезный, так как охватывает 

современную молодежь с невероятной скоростью, после чего мы и родители 

задаемся вопросом, «Когда и где мы свернули ни туда, и где мы проглядели?». 

Сегодня мы попытаемся разобраться в этом вопросе. 

Часть 1. Родственное общение. 

Начинается все с самого рождения, когда родители начинают забоится о 

ребенке, учат его как правильно себя вести, воспитывают его, учат его грамоте 

и хорошим манерам. Да, именно родители должны этим заниматься, а не 

интернет с нянечками и воспитателями. 

Дело в том, что ребенок в самом раннем возрасте формирует свое 

сознание и очень быстро начинает все схватывать. Большая часть родителей, 

сегодня, предпочитает воспитание ребенка планшетам и развивающим 

мультикам, и приложениям, тем самым разрушая связь с ребенком. Ребенок 

же в свою очередь начинает понимать, что ему проще всего обратиться к 
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планшету, а не к маме или папе. Вы кода-нибудь пытались отнять детеныша у 

кошки или у любого другого животного? Обратите внимание, как мать и отец 

будут защищать свою семью и своих детей. Они будут любой ценой защищать 

свое чадо, тем самым демонстрируя свой пример. 

Но одно дело животные, а другое дело люди. Когда мы заводим семью, 

мы понимаем, что для этого нужны деньги и мы начинаем работать с каждым 

разом все усерднее и усерднее, и нам, конечно, проще отдать ребенка на 

попечительство развивающим программам и электронным приборам. 

Последствия. Один раз дать ребенку планшет в раннем возрасте, это 

значит показать слабину. 

Я родился в 2002 году и в мое время не было еще таких телефонов и 

планшетов. Меня воспитывали родители, общаясь со мной и спасибо им за это 

огромное! 

Все дело в общении! Родители и ребенок должны общаться постоянно, 

хотя бы два-три раза в неделю. Это поможет обеим сторонам понять друг 

друга, понять переживания и страхи ребенка, что его беспокоит и какие у него 

неприятности. Однако, все он вам не сможет рассказать все и сразу, это нужно 

делать постепенно. 

Проблема современной молодежи в том, что сегодня нам это заменяют 

друзья, компьютерные игры и дурные привычки. К сожалению, если родители 

не уделяют времени своим детям, они ищут другие способы выпустить или 

поделиться своими эмоциями. Зачастую они обращаются к вышеуказанным 

вещам. 

Компьютерная зависимость. Данная проблема у современной 

молодежи вызывает поначалу восторг, так как позволяет детям испытать 

радость и экстрим, но в дальнейшем, и если родители не уделяли должного 

внимания ребенку, у ребенка появляется гнев и агрессия, так как родители 

начинают его лишать этого удовольствия. Он начинает закрываться в себе, 

замыкаться, пытается вымещать злость на родителей и т.д. 

В этом случае родители начинают просто ограничивать его время за 

компьютером, отключая интернет и насильно выгонять ребенка, но это 

неправильно. В данный момент, нужно просто начать с ним общаться, понять, 

чем ребенок занимается в своих играх и попытаться с помощью этого 

переключить его сознание на другие вещи.  

Алкоголь и наркозависимость. Самые опасные зависимости после 

компьютерной зависимости. Данная зависимость появляется у детей за счет 

неправильных знакомств и из-за недосмотра родителей. Они пытаются найти 

утешение и забыть о всех проблемах, тем самым полностью разрушая все 

связи с родственниками, доверяясь только своему желанию. 

Часть 2. Видеоблогерство. 

Все мы знаем о такой вещи как YouTube. Современные дети сегодня ему 

отдают большое предпочтение и особенно видео блогерам. Ведь блогеры 

рассказывают о своей жизни, делятся своим мировоззрением и опытом и 

показывая, как просто им живется. Детей в свою очередь это затягивает, и дети 

начинают им подражать, не задумываясь о последствиях. Они начинают 
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думать, что жизнь видеоблогера и вправду веселая и увлекательная, но это 

глубоко не так. 

Однако, есть блогеры, которые просят своих подписчиков совершать 

«донат» (плата для поддержания канала и контента) и есть блогеры, которые 

устраивают испытания для подписчиков за деньги. 

Важно понимать, что молодежь на сегодняшний день развивается очень 

быстро и за ними не уследить, но нужно хотя бы понимать, в каком 

направлении движется ребенок. 
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Важнейшим фактором социализации личности выступает гражданско-

патриотическое воспитание. Гражданское воспитание – это формирование у 

студентов как гражданина своей Родины, как человека, способного бороться 

за обеспечение морально-политического единства и дружбы народов нашей 

страны, осознающего перспективы сильной политики своего государства [8, с. 

63].  

Организация гражданско-патриотических мероприятий большую роль 

играет объединенный совет обучающихся. В состав объединенного совета 

обучающихся входят: Координационный совет, Малый ректорат ТувГУ, 

Первичная профсоюзная организация студентов, Студенческое научное 

общество, Комитет студентов по качеству образования, Совет общежитий, 

Студенческий клуб «Олчей», Волонтерский центр «Данко», Спортивный клуб 

«Ястребы Тувы», Штаб студенческих отрядов ТувГУ, Тувинское 

региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей. 

Обучающиеся, в соответствии со своими интересами и исходным 
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потенциалом, предлагают организовывать и провести общественно-значимые 

мероприятия в таких направлениях как: культурно-творческая деятельность, 

спорт и физическая культура, духовно-нравственная деятельность, 

волонтерская деятельность, гражданско-патриотическое воспитание, 

экологическое, профессионально-трудовая деятельность, проектная 

деятельность. 

В университете создаются условия для культурно-творческого развития 

обучающихся. Обработана и ежегодно реализуется система соответствующих 

мероприятий, включая конкурсные (в 2022-2023 годы было проведено по 

плану – 39, вне плана – 58). 

Студенческий актив выступает на разных мероприятиях для студентов 

первых курсов. На мероприятиях студенты старших курсов в качестве 

наставников рассказывают студентам первых курсов об гражданско-

патриотическом воспитании, любви к своему Отечеству через формирование 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины, сопричастности к исторически 

важным событиям России. Воспитание патриотических чувств, любви и 

уважительного отношения к малой Родине. 

Силами студентов наставников реализуется серия внутренних 

мероприятий и организуется активное участие обучающихся во внешних 

патриотических акциях и мероприятиях. Активисты организуют активное 

участие студентов вуза в акциях, таких как: «Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк»; митинг в поддержку воссоединения Крыма с Россией, 

«Свеча памяти», «День героя».  

Студентами проводятся традиционные мероприятия: акции, культурно-

спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне; благотворительной акции «Ветеран живет рядом» и 

многое другое. 

 

Таблица №1. Гражданско-патриотические мероприятия. 

№ Наименование мероприятия 2022 год 2023 год 

1 День Российской 

конституции и День 

тувинской конституции. 

Викторина 

300 чел. 310 чел. 

2 Гражданско-патриотическая 

Декада «Мы помним, мы 

гордимся!», посвященная 77-

летию Победы в ВОВ 

100 чел. 120 чел. 

3 Фестиваль национальных 

культур «Евразия» в рамках 

всероссийского проекта 

«Страна многонациональная, 

дружим народами» 

330 участников, 

привлеченных 

700 чел. 

370 участников, 

привлеченных 

700 чел. 
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№ Наименование мероприятия 2022 год 2023 год 

4 Круглый стол на тему 

«Религиозный и 

национальный экстремизм – 

миф или реальность?» 

66 чел. 67 чел. 

5 Акция «Свеча памяти» 50 чел. 60 чел. 

 

Студенты наставники вовлекают обучающихся и в волонтерское 

движение вуза.  

В 2010 году в университете сформирован и активно действует орган 

студенческой самоорганизации – волонтерский отряд «Данко», волонтерский 

экологический отряд «Капелька». 

Ежегодно в рамках данного движения проводится конкурс 

«Хрустальное сердце». В рамках этого конкурса студенты разных факультетов 

проводят благотворительные акции, школы волонтеров по работе с разными 

социальными группами республики. 

 

Таблица №2. Мероприятия волонтерского направления. 

Наименование мероприятия 2022 год 2023 год % в 

сравнении с 

прошлым 

годом 

Конкурс «Хрустальное 

сердце» 

11 проектов, 

вовлеченных 

студентов 

100 чел. 

8 проектов, 

вовлеченных 

студентов 

110 чел. 

0,7% 

Акция «Капелька» по уборке 

мусора в г. Кызыле 

150 чел.  165 чел. 1,1% 

Акция «Знать о СПИДе – 

значит жить», посвященная 

Международному Дню борьбы 

со СПИДом 

150 чел. 180 чел. 1,2% 

Акция «Помоги ветерану» 30 чел. 55 чел. 1,8% 

Акция «Белая ромашка» 20 чел. 30 чел. 1,5% 

Акция «Подарок под Елку» 6 чел. (67 

подарков) 

6 чел. (99 

подарков) 

1% 

Акция «Салют из 

витаминчиков» 

200 чел. 250 чел. 1,25% 

Акция «Собери в школу» 60 чел. 70 чел. 1,3% 

 

Таким образом, объединенный совет обучающихся в качестве 

наставников помогает вовлекать обучающихся гражданско-патриотическое 

воспитание, чем этим формирует их ответственность и гражданскую позицию, 

самостоятельность и социальную активность. Реализация основных 
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направлений деятельности студенческого самоуправления, а именно: научно-

исследовательское, культурно-массовое, спортивно-оздоровительное и 

информационное, – позволяет в комплексе содействовать воспитанию 

духовно- нравственной, профессионально-трудовой и гражданской культуры 

студентов ТувГУ, развивать их автономность. 

Это возможно лишь в том случае, когда студент является активным 

субъектом общественной жизни университета, участвует в организации этой 

жизни, создании и поддержании традиций, осознает всю ответственность за 

качество своей подготовки к предстоящей профессиональной и гражданской 

деятельности. 
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Актуальность данной статьи заключается в том, что она дает 

возможность осознать важность того, как молодежь, взаимодействуя с 

государством формируют наше гражданское общество, какие проекты 

существуют. 

Современная российская молодежь вступает в жизнь в весьма сложных 

условиях экономического и социального развития общества. На фоне всех 

этих перемен весьма правомерен интерес к становлению типа общества, 

которое в научной литературе называют «гражданское общество».  Под 

гражданским обществом принято понимать систему негосударственных 

организаций, объединений, учреждений, институтов, политических партий, 

профессиональных и иных союзов, других неправительственных структур, 

взаимодействующих с официальной властью на равноправной основе [1]. 

Гражданское общество – это такая сфера общественных отношений, в которую 

государство не имеет права вмешиваться административными методами. 

Государство не только само должно воздерживаться от вмешательства в сферу 

гражданского общества, но также обязано ограждать ее от любого внешнего 

вторжения, активизируя свою охранительную функцию. Однако, должен 
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существовать баланс отношений между государством и гражданским 

обществом, ведь формирование и развитие гражданского общества 

неразрывно связано с формированием и развитием государства, причем такого 

государства, где верховенствует закон и высоко развито правосознание 

граждан.  Если говорить о «партнерских отношениях с государством», то здесь 

имеются ввиду такие характеристики, как равенство сторон («государство» и 

«общество»), общественный договор, осознание наличия взаимных прав и 

обязанностей, взаимной ответственности (государство отвечает за своих 

граждан, а граждане отвечают за свое государство) и взаимного 

стимулирования.  Такое восприятие отношений между государством и 

обществом граждан объективно порождает лишь формат взаимовыгодного 

сотрудничества, а также подразумевает наличие и как у государства, так у 

граждан собственности, обеспечивающей выполнение договорных 

обязательств. Наконец, готовность граждан «самостоятельно отстаивать свои 

права и законные интересы» в данной конструкции выступает как 

неотъемлемая гарантия равного и партнерского сосуществования государства 

и общества. 

«Гражданское общество часто понимается в политической науке как 

оппонент государству. Закон устанавливает совершенно иные принципы 

взаимодействия государства и гражданского общества. Это не оппоненты, тем 

более не враги. Государство и гражданское общество — это союзники в 

решении значимых общественных проблем. Задача гражданского общества 

состоит в том, чтобы помогать государству решать значимые социальные 

проблемы и двигаться по пути восходящего прогрессивного развития» – 

заявил Олег Романов, член совета республики [2]. 

Формирование гражданского общества в России напрямую зависит от 

«качества» молодого поколения, которое определит параметры экономически 

активного населения в будущем.  

Молодое поколение имеет разные взгляды на жизнь, разные убеждения, 

мнения, но есть то, что его объединяет – проблемы региона, страны, мира в 

котором они живут, проблемы дальнейшего развития общества, его будущего. 

Здесь вполне уместно привести слова Д.А. Медведева, сказанные им в 

выступлении на II Общероссийском гражданском форуме: «Говоря о роли 

гражданского общества в развитии Российского государства, можно прямо 

сказать, что по сути роль гражданского общества, определяющая [3]. 

В настоящее время молодежью принято считать поколение людей с 

активной жизненной позицией, которые проходят этап становления 

социальных ролей в обществе. Составляя значительную часть населения 

Российской Федерации, молодежь представляет огромную ценность для 

современного общества, являясь наиболее динамичной социальной группой. 

Именно молодежи присуще такие особенности как: высокий уровень 

мобильности, освоение новых социальных ролей, активный поиск своего 

места в жизни и переходность положения. В соответствии с Постановлением 

«Об основных направлениях молодежной политики в Российской 

Федерации», к категории молодежи в России относятся граждане от 14 до 30 
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лет, однако 11 ноября 2020 года Государственная дума одобрила проект о 

повышении возраста молодежи до 35 лет (с 14 до 35 лет). 

Общей целью и социальной эффективностью государственной 

молодежной политики, как и других направлений внутренней политики 

государства, является возрождение России как государства, играющего 

конструктивную роль в мировом сообществе и обеспечивающего собственную 

национальную безопасность и достойную жизнь своим гражданам. 

Ввиду интенсивного роста межкультурных коммуникаций именно 

молодые люди наиболее приспособлены к усвоению различных культур, 

стереотипов поведения, новых ценностей в сфере образования и человеческих 

взаимоотношений. Это объясняется отсутствием устойчивых стереотипов, 

часто противоречащих друг другу, которые сформировались у более взрослого 

поколения с учетом изменяющихся этапов формирования российского 

общества. 

Процесс зарождения государственной молодежной политики начался 

еще во время Советского Союза, когда руководители того времени обратили 

внимание на проблемы молодежи, а комсомол находился в то время в 

глубоком кризисе. В связи с этим в 1990 году появляется должность 

Уполномоченного при Президенте СССР по делам молодежи, а летом 1991 

года, после выборов президента создается госкомитет РСФСР по делам 

молодежи. В 1992 году организуется комитет по делам молодежи при 

правительстве РФ, а в июне 1998 года вместо него создается Департамент по 

делам молодежи в Министерстве труда и социального развития. Но уже в 

сентябре того же года госкомитет по делам молодежи был вновь возрожден, и 

вплоть до 2000 года существует как Госкомитет РФ по молодежной политике. 

С 2000 по 2004 год действие госкомитета упраздняется, а его функции 

передаются департаменту по молодежной политике Министерства 

образования Российской Федерации.  

В результате вновь образованного Министерства образования и науки в 

2004 году, проводится ряд административных реформ, в результате которых 

возник Департамент государственной молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей, который будет существовать до 2007 года. В 

сентябре 2007 года, на основании Указа Президента Российской Федерации 

создается Государственный комитет Российской Федерации по делам 

молодежи, который со временем переименовывается в Федеральное агентство 

по делам молодежи, деятельность которого нельзя не оценить, при 

рассмотрении молодежной политики, и действий государства в отношении 

молодежи. Из положения следует, что «Федеральное агентство по делам 

молодежи (Росмолодежь) является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в сфере государственной 

молодежной политики, реализации во взаимодействии с общественными 

организациями и движениями, представляющими интересы молодежи, 

мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни 
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молодежи, нравственного и патриотического воспитания и на реализацию 

молодежью своих профессиональных возможностей» [4]. 

Однако, несмотря на позитивные сдвиги в развитии молодежного 

движения в России, стоит отметить ряд проблем, с которыми сталкивается 

государство при осуществлении молодежной политики. Основным 

актуализирующим фактором является то обстоятельство, что российские 

молодежные организации, пока еще не пользуются реальным влиянием среди 

большинства молодых граждан, многие из них не имеют устойчивой 

социальной поддержки и, соответственно, не находятся в авангарде 

формирования гражданского общества. 

Важным фактором, оказывающим отрицательное воздействие, является 

пассивная жизненная и гражданская позиция самих молодых людей. Раньше 

большинство молодых людей занимает следующую позицию: «Изменить 

ничего нельзя, от меня ничего не зависит. Основной причиной подобной 

пассивности молодежи является отсутствие веры молодых людей в то, что их 

активность может повлечь за собой конкретные положительные результаты. 

Однако многие из них готовы проявлять более активную позицию, только не 

представляют каким образом это сделать. Действительно, участие молодежи в 

развитии страны является одной из насущных задач сегодняшнего дня. 

Цитируя Л. А. Осьмук «это способность общества к самоуправлению и 

самоорганизации, то на самом деле начинать нужно с воспитания гражданина 

[5]. Если вы помните, по Гегелю, основной единицей гражданского общества 

является гражданин, но гражданин не берется невесть откуда, гражданина 

необходимо воспитывать».   

Исходя из вышесказанного, возникает вполне очевидный вопрос: «Как 

воспитать у молодых людей активную позицию, стремление взять 

ответственность, способность решать проблемы «не с помощью железных 

прутьев, а доводами и логикой?» [6]. Напрашивается закономерный ответ: 

«Нельзя научить человека быть гражданином, не давая возможности ему 

совершать гражданские поступки» [7]. Последнее время в Российской 

Федерации серьезное развитие получили различные национальные проекты, 

возможно, "строительство" молодежного, детского национального движения 

– это главнейший национальный проект не столько для государства, сколько 

для всех институтов гражданского общества.  

Также общественное участие проявляется через волонтерство, но пока 

такого рода деятельность организуется вузами, в основном гуманитарными 

направлениями. Ответственность, взаимопомощь, соучастность в достижении 

общих целей – это первые шаги в воспитании «активного гражданина».  При 

этом под «активными гражданами» понимаются, прежде всего, люди, 

отличающиеся инициативностью, социальной ответственностью, чувством 

патриотизма, высокой политической и правовой культурой.  Данной 

«политике» придерживается государственный университет имени А.Н. 

Косыгина, так в 2021 году ребята из волонтерского отряда «Акция» совместно 

с «Волонтерами победы» поздравили ветеранов по всему городу с Новым 

Годом и Рождеством [8].  
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В современной России существует несколько достаточно крупных 

некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества в сфере поддержке молодежных инициатив, проектов 

молодежных движений и организаций: Фонд подготовки кадрового резерва 

«Государственный клуб», Ассоциация общественных объединений 

«Национальный Совет молодежных и детских объединений России», 

Российский Союз Молодежи.  

Основной целью деятельности данных организаций является 

консолидация усилий молодежных и детских объединений России для 

реализации их интересов, защиты прав молодежи и детей. Существующие в 

масштабах страны программы и проекты данных объединений достаточно 

эффективны.  

Любые государственные реформы будут успешными лишь при условии, 

что их активно поддерживает молодое поколение. Важно, чтобы сегодня 

молодежь была готова к реальному взаимодействию с государством, чтобы 

чувствовалась ее причастность к делам общества. Сегодня в России наиболее 

эффективными формами гражданской активизации молодежи, по нашему 

мнению, являются поддержка конструктивных молодежных инициатив, 

молодежный парламентаризм и самоуправление, то есть реализация 

молодежью конкретных общественных проектов локального характера, 

которые становятся основой для социально-политической субъектизации. При 

этом необходимо понимать, что решение проблемы гражданской активизации 

молодежи осуществляется не только ресурсами молодежного самоуправления, 

но и требует поддержки как в рамках государственной политики: развития 

гражданского образования, так и в плане грамотного сопровождения 

специалистами. 

Одной из успешных инноваций в этом направлении является 

молодежный парламентаризм, структуры которого создаются и активно 

развиваются по всей стране на всех уровнях государственного и 

муниципального управления. Молодежные парламенты и другие 

организационные формы представительства молодежи и ее объединений, во-

первых, начинают рассматриваться государственными и муниципальными 

органами юридически полноправным органом, представляющим молодежь и 

ее объединения; во-вторых, молодежный парламентаризм начинает находить 

поддержку у широких слоев самой молодежи и с каждым годом растет 

количество молодежных парламентских структур, как на уровне субъектов 

РФ, так и муниципальных образований. 

На сегодняшний день, в условиях решения неотложных задач, стоящих 

перед государством, назрела необходимость пересмотреть существующие 

общественные взгляды и концептуальные подходы к молодому поколению. 

Молодежь является основным трудовым и социальным ресурсом 

общественного развития, в этой связи, сильная молодежная политика должна 

стать приоритетной задачей для государства. 

Благодаря созданию молодежных организаций, увеличивается число 

молодых людей, которые стремятся принести пользу обществу, поэтому 
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работа государства в этом направлении должна быть направлена, прежде 

всего, на направление политической активности молодежи в нужном для 

страны направлении, в первую очередь, путем обеспечения правильного 

вхождения молодежи в политику. Этого можно достичь только в процессе 

постоянного конструктивного взаимодействия власти и молодежи. Ведь 

именно молодое поколение наследует достигнутый уровень развития 

общества и государства и уже сегодня формирует в себе образ будущего, а 

значит, несет функцию преемственности, социального воспроизводства. 

Таким образом, молодежь, безусловно, является носителем 

гражданственности, поэтому процесс эффективного сотрудничества 

молодежи и государства в период трансформации российского общества 

должен быть инициирован самим государством. Так как сегодня изменился 

спектр технологий формирования и развития гражданственности личности – 

от механизмов личных контактов до проектного механизма и молодежного 

парламентаризма, то это направление ГМП необходимо развивать и 

совершенствовать. 
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гражданской идентичности. Также рассмотрены потенциальные возможности 

применения элементов американской системы культурных ценностей в 
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Гражданская идентичность (государственно-гражданская идентичность; 

национально-гражданская идентичность) – индивидуальное чувство 

принадлежности человека к общности граждан конкретного государства. Это 

чувство сопричастности позволяет гражданской общности действовать как 

коллективный субъект, который обладает определенными правовыми 

преимуществами, в сравнении с отдельно взятым гражданином. В частности, 

коллективные субъекты наделены правами вступать в отношения с другими 

субъектами правоотношений как единое целое, персонифицированное.  

По мнению ряда исследователей-социологов понятие «гражданская 

идентичность» состоит из четырех основных составных элементов: 

1. Когнитивный – понимание или непонимание принадлежности к 

общности. 

2. Ценностный – отношение (позитивное или негативное) человека к 

общности, к которой он относится. 

3. Эмоциональный – принятие или непринятие своей принадлежности к 

общности. 

4. Деятельностный – реализация своей гражданской позиции в общении 

и деятельности, а также гражданская активность, участие в социальной 

деятельности, имеющей общественную значимость. 

Общероссийская гражданская идентичность - солидарность, 

гражданское единство, осознание своей принадлежности к российскому 

народу, общей истории, культуре и российской государственности. 

Формирование гражданской идентичности является неотъемлемой 

частью организации управления государством, обеспечения национальной 

безопасности и обороны. Наличие у народа или народов, населяющих 

территорию страны, осознания собственной гражданской идентичности и 
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чувства сопричастности является главным признаком, доказывает факт 

существования в стране демократического режима.  

Помимо общегосударственной демократизации существование сильной 

гражданской идентичности населения страны позволяет устранить раскол в 

обществе, вызывает чувство единения среди слоев общества и препятствует 

«ущемлению» бедных богатыми. 

Проблема сохранения и усиления гражданской идентичности среди 

граждан является важнейшим вопросом внутригосударственной политики 

большого количества государств, в том числе и России, и США. Главной 

целью своего исследования я считаю анализ существующих сегодня способов 

развития гражданской идентичности в США и выделение среди них тех, что 

принесут пользу при реализации внутри нашей страны.  

Соединенные Штаты Америки являются сравнительно молодым 

государством, которое с самого момента своего зарождения как английской 

колонии стало новым домом для иммигрантов из многих европейских стран. 

Переселенцы из Европы привозили с собой не только деньги и предметы быта, 

но и культуру того народа, к которому они принадлежат. На местах, где они 

селились, эта культура продолжала развитие в своем темпе, не подвергаясь 

влиянию государства, которое стремилось бы принудить население 

ассоциировать себя с доминирующим в стране культурным кодом.  

Именно факт неприкосновенности идентичности иммигрантов со 

стороны федерального и (или) местного правительства был главным условием, 

по которому присоединялись новые территории и строились новые города и 

поселения.  

Гарантией сохранения культуры в США стали существующие в США 

англосаксонские правовые и внутриполитические традиции, которые 

требовали от граждан следования минимальному количеству запретов, но 

предоставляли большой пласт гражданских прав и свобод.   

К примерам таковых особенностей англосаксонской (англо-

американской) правовой семьи я могу отнести: 

1. Доминирование прецедента среди всех остальных источников права. 

2. Преобладание вопросов процессуального права над вопросами 

материального права. 

3. Отсутствие четкого отраслевого деления системы права. 

4. Невыраженность разделения права на публичное и частное. 

5. Всей системе права свойственна казуистичность (казуистика – 

изворотливость в аргументах при доказательстве сомнительных и ложных 

идей). 

Гарантом сохранения культуры также стал и религиозный фон 

государства – культура протестантизма не имеет отношения к институтам 

государственного принуждения и тем более никогда не пыталась выстроить 

многоуровневую иерархию в масштабах штата или страны.  

Описываемое мной явление носит название «мультикультурализм» (в 

самой же американской культуре оно называется «community» – идея 

сообщества).  
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Охарактеризовать понятие «мультикультурализма» можно как 

программу, которая признает культурную разнородность США и содействует 

уравниванию всех культурных традиций. Или же как этническое, языковое, 

конфессиональное и жизненно-стилевое разнообразие.  

Понятием же плотно связанным с мультикультурализмом является 

модель «плавильного котла» – модель этнического развития, 

пропагандируемая в американской культуре XX века, и подразумевающая под 

собой такую парадигму формирования американской национальной 

идентичности как «сплавление» и «смешивание» всех народов (как 

биологическое, так и культурное). 

Таким образом, «мультикультурализм» и «плавильный котел» являются 

системообразующим фактором американской гражданской идентичности. Для 

наиболее полного понимания базы американского национального единства 

считаю необходимым уделить внимание и остальным факторам, помимо 

мультикультурализма: 

1. Англо-протестантская политическая культура. Привезенной первыми 

американскими поселенцами англо-протестантской культуре свойственно 

особое внимание правам человека, ответственности правителей и 

верховенству закона. Таким образом, в самом своем истоке США отказались 

от жесткой социальной иерархии, фиксирующей социальный и 

экономический потенциал граждан 

2. Протестантская религия. Свобода и независимость первоначально в 

способах чтения и путях понимания Священного писания и уже впоследствии 

свобода и независимость во всех сферах жизни.  

3. Работа философов эпохи Просвещения как основа американской 

идентичности. Труды таких ученых как Монтескье, Руссо, Вольтер, Кант, 

Смит, Гоббс и Локк стали первыми научными трудами, в которых основной 

фокус внимания был зафиксирован на человеческой личности. Основатели 

американского государства (на основе этих работ) задумывали США как 

государство, главной целью существования которого являлось обеспечение 

свобод его же граждан.  

4. Философия отцов-основателей. Отцы-основатели США, в состав 

которых входили Томас Джефферсон, Джон Адамс, Бенджамин Франклин, 

Джордж Вашингтон и другие, в своей политической деятельности были едины 

и возникающие порой между ними споры всегда приводили исключительно к 

равновесию и принятию наиболее перспективных решений. Эта идеология 

прагматизма и здравого смысла стала фундаментом системы американского 

государства, основой для всей американской идентичности.  

5. Особенности исторического развития североамериканских колоний. 

Создание американской идентичности происходило не в эволюционном, а в 

революционном ритме. Построение американской государственности (равно 

как и построение гражданской идентичности) происходило в рекордно 

короткие сроки и в весьма сложной обстановке борьбы за независимость. 

Борьба эта увенчалась успехом, а потому в сознании американских граждан 

укрепилось мнение о том, что независимость и свобода являются главным 
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ценностями, полученными в прямом смысле слова «потом и кровью». А 

значит сегодня и в будущем собственную независимость нужно защищать 

всеми силами.  

6. Американская мечта. Производной от стремления защищать 

собственную независимость является американская мечта. Эта идеология 

заключается в твердой вере, что усердный труд, целеустремленность и 

следование законам позволят достичь всех своих желаний и лучшей жизни. 

«Горизонты всегда открыты для каждого, а человеческие возможности не 

ограничены, а реализация их зависит только от энергии, системы и 

настойчивости человека», – Билл Клинтон. 

7. Частная собственность. Право каждого гражданина США на 

неприкосновенность частной собственности является столь же важным, 

сколько право на жизнь. И каждый американец готов сделать все ради защиты 

своего жилища.  

Эта позиция прививается молодым американцам с детства и 

подкрепляется в каждой новой социальной группе, в которую вступает 

человек по достижении определенного возраста. Что это, если не элемент 

гражданской идентичности? 

Отдельное внимание я хочу уделить влиянию протестантизма, как 

религии, на общественно-политическую и экономическую жизнь США; а 

также на формирование и эволюцию американского национального сознания. 

Главным исследователем последствий религиозного влияния на американский 

образ жизни стал Макс Вебер, а соответствующей научной работой – 

«Протестантская этика и дух капитализма». Рассмотрим основные идеи, 

высказанные Максом Вебером: 

1. Главным «источником» системы, по которой сформировалась 

современная американская экономика, является рационализм. Рационализм в 

капитализме призван установить рамки, которые будут сдерживать 

предпринимателей, да и всех людей, и не давать им впасть в безудержную 

алчность. Вебер дает понятию рационализма следующую характеристику – 

понимание определенного типа целесообразной деятельности, в которой через 

строгую логистическую проверку проходит формулировка цели и методов ее 

достижения.  

2. «Ускорителем» для развития экономических отношений 

капиталистического образца стала аскетичная составляющая протестантизма. 

Главной целью ее является создание условий для деятельной и светлой жизни. 

Достижение человеком успеха в профессиональной деятельности является, с 

точки зрения аскетического протестантизма, единственной гарантией 

божественного спасения и «билетом» в рай.  

3. В самом процессе работы непосредственное влияние на результат 

оказывает не столько количество работников и качество, например, их 

оборудования, а сколько «дух трудовой деятельности» – отношение 

работников предприятия к делу, которым они занимаются и друг к другу. 

Отношение к труду, по Веберу, складывается исключительно в процессе 

воспитания и вероисповедания, под влиянием которого находится человек. 
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Протестанты, понимая важность труда и изначально считая его главной целью 

своей мирской жизни, стремятся получить высочайшую квалификацию в 

своей профессии.  

4. В результате усердного труда, что очевидно, каждый человек 

получает зарплату, на которую приобретает для себя материальные блага. В 

сравнении с представителями католической церкви, протестанты значительно 

более склонны к приобретательству и так называемой «культуре 

потребления». Причиной тому Вебер называет упомянутый выше 

экономический рационализм, который предполагает получение наибольшей 

выгоды с наименьшими затратами. А наибольшая выгода, соответственно, 

может быть использована человеком для повышения качества своей жизни.  

Однако, как ни странно, но на сегодняшний день американская 

гражданская идентичность переживает период своего кризиса. И это несмотря 

на, казалось бы, здравые ценности американского общества, описанные мной 

выше. 

Первопричиной ослабления американской национальной идентичности 

является ослабление ее непосредственной базы – англо-протестантской 

культуры. 

В последние годы (в конце XX века) США столкнулись с небывалым 

притоком иммигрантов из Азии и Латинской Америки по причине роста 

популярности американской идеи мультикультурализма и плюрализма в 

интеллектуальных, политических и экономических кругах. Прибывающие 

мигранты стали фактором испанизации части американского социума и даже 

использование испанского языка на территории США на правах второго 

государственного. 

А ведь на протяжении трех столетий стержнем американской 

национальной идентичности была именно англо-протестантская культура. 

Именно она объединяла американский народ. А сейчас американская 

национальная идентичность переживает дефрагментацию. 

Очевидно, что потеря идентичности негативно скажется на 

американском государстве – это прекрасно понимает американское 

правительство. Наименьшим последствием будет разделение общества по 

субнациональным идентичностям. Какие же действия по укреплению 

американской национальной идентичности предпринимаются американским 

правительством сегодня (причем как на уровне штатов, так и на федеральном 

уровне)?  

Для сохранения гражданской идентичности в США и Южной Америке 

в 2007 году была создана специальная программа гражданской идентичности. 

Автором этого документа является Департамент эффективного 

государственного управления Секретариата по политическим вопросам. 

Данная программа направлена на выполнение пяти ключевых задач: 

1. Универсализация и доступность записи актов гражданского 

состояния, право на идентичность. 

2. Укрепление политики, государственных институтов и национального 

законодательства. 
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3. Участие и осведомленность общественности. 

4. Определение лучших практик. 

5. Развитие международного и регионального сотрудничества. 

Обобщая содержание этого документа, американское правительство в 

сфере регистрации актов гражданского состояния стремится сделать 

государственную регистрацию доступной для всех граждан, вне зависимости 

от: 

а) страны их рождения; 

б) материального благосостояния; 

в) наличия образования; 

г) места их проживания на территории США и Американских государств 

– особое внимание уделяется бедным регионам Латинской Америки и 

Карибского бассейна, в которых порядка 10% детей не имеют регистрации и 

для государства де-юре не существуют и не могут рассчитывать на его помощь 

и поддержку. 

Важной частью рассматриваемой стратегии PUICA является повышение 

вовлеченности общественности в укрепление национальной идентичности 

посредством получения регистрационных документов, а также осведомление 

ее о количестве людей, не имеющих документального подтверждения своего 

гражданства. Для этого во многих штатах проводятся семинары по 

повышению осведомленности, а площадками для них становятся школы (и 

другие учебные заведения) и медицинские центры.  

Описывая проект PUICA не могу не отметить также и пункт, 

провозглашающий необходимость анализа опыта других стран специальной 

комиссией, призванной находить, анализировать и адаптировать программы 

других государств, призванные осветить проблему гражданской идентичности 

и указать пути ее укрепления (или восстановления). Примером продукта, 

созданного в такой комиссии, является опубликованный в 2010 году 

«Справочник по передовой практике регистрации актов гражданского 

состояния», который собрал все передовые практики поддержания 

гражданской идентичности Мексики, Перу и Колумбии.  

Как было упомянуто мной, важной частью самого понятия 

«гражданской идентичности» является ценностный элемент, 

подразумевающий наличие впечатления об общности. Лучшим же способом 

это самое впечатление сформировать является анализ культурно-

исторических особенностей и ценностей этой самой общности. 

Культура США на сегодняшний день является не просто массовой 

(известной и присущей каждому гражданину страны), а имеющей мировое 

распространение. Элементы же массовой культуры США являются 

наилучшей демонстрацией американских ценностей, начиная с философии 

отцов-основателей и концепции американской исключительности и 

заканчивая особенностями англосаксонской правовой семьи.  

Сейчас я предлагаю рассмотреть в хронологическом порядке элементы 

массовой культуры, их ключевые особенности и разобраться, может ли что-то 
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из них стать основой для проектов, реализуемых уже сегодня на территории 

нашей страны 

Первым элементом массовой культуры, призванным укрепить 

гражданскую идентичность и сообщить людям о ценностях государства, в 

котором они живут является печатная продукция. В момент своего появления 

и первых попыток распространения, публиковалась она исключительно на 

бумаге и распространялась «из рук в руки» (за неимением других способов 

распространения информации). С течением времени печатные издания начали 

издаваться массово и рассылаться почтой, а уже с наступлением эры 

компьютерных технологий появились и интернет-издания, публикующие 

большое количество аутентичной информации буквально «обо всем».  

Главными характеристиками такой публицистики были 

занимательность, сенсационность и даже некоторая пикантность 

публикуемых сообщений. Особое внимание уделялось событиям, которые 

можно было трактовать по-разному, в прямой зависимости от интересов 

издателя.  

Ближе к XX веку публицистику и новостные репортажи в наиболее 

тиражируемых изданиях сменила популярная литература.  

Вторым элементом массовой культуры стало радио и кинематограф 

США, главная особенность которых заключалась в технологическом 

превосходстве и отсутствии страха перед реализацией самых новых и смелых 

решений.  

С самого момента своего появления американский кинематограф 

транслировал все важнейшие элементы социокультурного аспекта жизни 

американского общества. Несмотря на зрелищность, талантливых актеров, 

большое количество спецэффектов (касается современной ипостаси 

американского кино), прописанные и качественные сюжеты, американский 

кинематограф с самого момента своего создания является мощнейшим 

идеологическим механизмом, который воздействует на массовое сознание 

индивидов, пусть даже последние и не подозревают об этом.  

Чего стоит только демонстрация «американской мечты» в кино. В 

фильмах пропагандирующих зрителю «американскую мечту» главный герой 

является свободным и сильным человеком, который буквально пропитан 

национальным духом США – ему присущи такие качества как 

демократичность и свобода мысли и сознания; он знает свои права, следует 

законам своей страны и добивается индивидуального процветания и успеха в 

своей профессиональной деятельности благодаря усердному труду в 

капиталистическом обществе.  

Но самое главное все же то, что действие в американских фильмах (за 

исключением фантастики и фэнтези) происходит в мире максимально 

приближенном к реальному. Выходя из кинозала, зритель видит перед собой 

ровно то же самое, что и на экране и невольно, но он начинает ассоциировать 

себя с успешным и крутым главным героем – проникается «американской 

мечтой».  
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Завершая описание массовой культуры США, я хочу отметить музыку и 

творчество, создаваемое в американском государстве в целом. Культурное 

творчество США на протяжении всей своей истории было крайне пластичным 

и легко подстраивалось под внутреннюю политику государства. Любые 

изменения общественной структуры находили свой отклик в том или ином 

элементе культуры. Происходило же это столь быстро и массово, что процесс 

этот получил свое собственное название – «культурная индустрия».  

Сама по себе «культура масс» (которая является производным от 

изначальных мультикультурализма и открытости США) стала доминирующей 

формой культуротворчества, которая вбирает в себя все новые отрасли 

фундаментальной культуры и обращает их к широкой аудитории: массовое 

производство, массовое распределение, массовое образование и массовое 

потребление – все становится элементом цивилизационной конструкции, 

которая стала основой общества и является ей до сих пор.  

Дав развернутую характеристику американской культуре и тем 

способам, которые она предлагает для укрепления собственной гражданской 

идентичности, я хочу перейти к обсуждению тех способов и особенностей, 

этим способам присущим, которые могут быть применены сегодня в РФ для 

достижения аналогичных целей.  

1. По моему мнению, российской внутренней политике пойдет на пользу 

программа укрепления гражданской идентичности, аналогичная 

американской. В частности, информирование широких слоев населения о 

проблемах, существующих на сегодняшний день. Ведь проблемы гражданской 

идентичности касаются народа напрямую, следовательно, искать пути 

преодоления этих проблем следует лишь только совместно в диалоге с 

широкими слоями общественности. 

2. Важным пунктом вышеуказанного документа является также и 

важность анализа зарубежного опыта, который потенциально может быть 

апробирован на территории РФ. Ведь вопрос укрепления гражданской 

идентичности молодежи, которая на сегодняшний день является в 

значительной степени космополитичной, является актуальным далеко не 

только в нашей стране. 

3. Пригодной к заимствованию я считаю также и идеологию 

«американской мечты». Очевидно, что на сегодняшний день идеология США 

не соответствует традиционным российским ценностным ориентирам в силу 

своей крайней индивидуалистичности и ориентированности на материальные 

ценности. Однако сама по себе идея о том, что человек может осуществить 

свои мечты исключительно благодаря собственным навыкам и желанию – в 

крайней степени позитивна. В современном обществе России я считаю 

возможным создание идеологии «российской мечты» – возможности человека 

достичь интеллектуальных высот, максимально развить свои навыки softskills 

и честно выполнять возложенные на него обязанности. 

4. Развивая тему навыков softskills, не могу не отметить, что в США 

работа учебных заведений направлена на улучшение их навыков 

самопредставления, самопрезентации, лидерских качеств и т.д. – базовые 
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элементы softskills. Причиной тому являются особенности исторического 

развития, которые требовали от населения сильных и смелых людей, лидеров. 

В России в учебных заведениях также реализуются программы развития 

softskills, однако свойственны они школам крупных городов-миллионников. 

Школы же малых городов подобные проблемы или не реализуют вовсе, либо 

в недостаточной для полезного воздействия степени. Считаю важным 

развивать в школах провинции такие программы дополнительного 

образования, которые позитивно сказывались бы, к примеру, на лидерских 

качествах учеников, что уже считалось бы развитием softskills.  
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Аннотация: В статье рассматривается такое опасное явление современности 

как кибербуллинг. Отмечается, что проблема затрагивает, главным образом, 

детей и подростков, так как в силу специфики возрастного психофизического 

развития оказывает на них без преувеличения огромное влияние. В настоящей 

работе говорится как с помощью формирования гражданской идентичности и 
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образа будущего предотвратить в дальнейшем повторные случаи подобного 

психического насилия. 

Ключевые слова: кибербуллинг, профилактика, подростки, гражданская 

идентичность, ответственность. 

 

В современной психологической науке, согласно исследованиям К.О. 

Зориктоевной, под буллингом понимается совокупность различных 

социальных, психологических и педагогических проблем, обуславливающих 

процесс длительного физического или психологического насилия в отношении 

индивида, который не способен защитить себя в данной ситуации [1]. 

Буллинг начинает проявляться в основном в подростковом возрасте. 

Именно в данный период жизни человека начинается «перестройка» всех 

систем организма, в результате которой могут появиться тревожность, 

агрессия и раздражительность [3]. Цель буллинга – вызов страха у объекта 

травли с целью подчинить его себе. 

Одной из причин возникновения подобного опасного явления в таком 

раннем возрасте является стремление к превосходству над сверстниками или 

субъективное чувство неполноценности, которое может проявляется в 

отношении к другим по-разному. Причинами буллинга являются 

недоброжелательное, враждебное и агрессивное выражение отношения к 

другим.  И как отмечают многие психологи в настоящее время, количество 

подобных явлений только увеличивается. 

Травля является одной из важнейших проблем среди детей и подростков 

не только в России, но и во всем мире. Она имеет различные по 

продолжительности последствия от краткосрочных до продолжительных. 

Буллинг наносит психике ребенка и молодого человека огромный ущерб, 

который носит различный характер: от неуважения и недоверия к себе до 

плохого сна и концентрации внимания. Это приводит к низкой успеваемости в 

учебе, а в некоторых случаях к отказу ходить в образовательное учреждение в 

целом. 

Череватая Ю.Н. выделяла следующие черты буллинга [6]: 

• намеренные и неспровоцированные попытки одного человека или 

группы людей причинить вред другому человеку или людям; 

• психологическая и физическая слабость и нестабильность жертвы, 

либо восприятие ей обидчика как более сильного. 

Взрослые, которые были жертвами подобного психологического насилия 

в детстве, или те, которые поочередно ведут себя то, как жертвы, то, как 

агрессоры, демонстрируют во взрослом возрасте наличие различных 

психических расстройств, таких как депрессия, суицидальные наклонности и 

др. 

Подростки, которые стали жертвами буллинга, могут также сами 

проявлять в последствие нежелательное поведение. Например, если до этого 

ребенок был спокойным и покладистым по отношению к другим, то после 

подобного психологического насилия он может начать «срываться» на своих 

сверстников или родителей. Одним из последствий буллинга может стать не 
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агрессия, а депрессивное поведение подростка. Депрессия может быть связана 

с множеством форм виктимизации, в том числе и сексуального или 

насильственного характера. 

Жертвам буллинга свойственна отрешенность, чувствительность, 

замкнутость в себе, повышенный уровень тревожности, а также снижен 

уровень учебной мотивации, что приводит к неуспеваемости по предметам и к 

проблемам в общении со сверстниками. 

Кроме этого, одной из важнейших опасностей буллинга является 

появление у ребенка суицидальных наклонностей. Суицидальные мысли и их 

реализация остаются серьезным риском в ситуации травли и самым 

шокирующим и травмирующим последствием буллинга для общества. 

Несмотря на такие негативные последствия, часто пострадавшие от 

такого психологического насилия склонны замыкаться в себе, испытывать 

стыд и неуверенность. Они предпочитают никому не сообщать об 

издевательствах, что в значительной степени только усугубляет ситуацию. 

Череватая Ю.Н. выделяла следующие основные виды буллинга [6]: 

• прямой буллинг – это открытое воздействие: избиения, 

оскорбления; 

• косвенный буллинг – непрямые способы влияния и давления, 

такие как распространение слухов или объявление бойкота. 

Одним из возможных способов решения проблем связанных с буллингом 

является формирование у детей и подростков гражданской идентичности, в 

том числе путем создания позитивного образа будущего. 

Гражданская идентичность – это внутренняя тождественность и 

непрерывность личности, существующая в контексте постоянного 

личностного развития [4]. Она изменяется всю человеческую жизнь, позволяя 

находить взаимосвязь между прошлым и будущим, адаптировать индивида к 

настоящим жизненным реалиям. 

Гражданская идентичность является результатом длительного процесса 

самоотождествления определенного лица с нацией, представления о самом 

себе, как о члене гражданского общества. Это формирование индивидом 

определенных установок, критериев, моральных и правовых принципов, 

которые выступают базисом для развития гражданского самосознания. 

Дети и молодежь являются одной из самых уязвимых категорий людей, 

для которых необходимы определенные жизненные ориентиры, помогающие 

преодолеть различные трудности, в том числе и такое опасное явление, как 

буллинг. Именно гражданская идентичность может выступить подобным 

ориентиром. 

Формирование гражданской идентичности является сознательным 

формированием у молодого поколения определенных знаний, моральных 

принципов, умений, позволяющих сохранять и развивать этнокультурные 

традиции и в то же время приобретать, ценить и развивать общероссийские 

культурные нормы и ценности. 

Однако, должна быть установлена правильная стратегия развития 

гражданской идентичности, в основу которой должно лечь стремление 
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индивида к тождественности с обществом, социокультурные ценности, а 

также определенные нравственные принципы, главным образом, 

определенные Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [2]. 

Интересны принципы, которые представила в своей работе Харисова 

А.Ф. [5]: 

• принцип необходимого разнообразия. Данный принцип 

реализуется по большей части в сфере образования, и заключается в 

предоставлении обучающемуся большего спектра языков, истории, музыки, 

литературы и т.д.., а также путем введения в учебные планы истории и 

культуры; 

• принцип этнокультурного разнообразия. В учебной деятельности 

он может проявляться в различных этнографических экспедициях, посещения 

культурных заведений и т.д. 

• принцип диалога культур. Различные этнокультурные различия 

являются поводом для развития конфликта. У детей и молодежи должна 

сформироваться норма человеколюбия и уважения к другим нациям, которая 

бы показывала насколько мы близки. 

• принцип свободы культурного выбора. Ребенку необходимо дать 

понять, что самым важным является способность, зная и помня свой язык и 

культуру суметь понять другого и научиться жить с ним бок о бок. 

Также можно рассмотреть подходы, которые выдвинула О.В. Теняева для 

формирования гражданской идентичности, а именно этнокультурный и 

специальный подходы [4]. Этнокультурный подход заключается в развитии у 

детей и молодежи готовности воспринимать представителей других этносов и 

культур, как граждан государства, готовности к оказанию социальной 

поддержки. Ценностный подход в свою очередь говорит о формировании 

понимания таких важных понятий как справедливость, честь и достоинство, 

выработка общепринятых моральных норм поведения. 

Формируя подобные идеалы, мы можем снизить не только количество 

жертв буллинга, но и тенденцию к развитию в целом подобного 

психологического насилия. Представляется, что эти идеалы должны быть 

связаны с «образом будущего», без которого немыслимо эффективное развитие 

государства, без которого будет крайне сложно, если невозможно, преодолеть 

деструктивные явления современной действительности. 

Таким образом, буллинг – это опасное социальное явление, жертвами 

которого становятся, в основном, дети и молодежь. Постоянные 

издевательства, нанесение серьезного морального вреда может довести 

человека не только к ответной агрессии, но и к появлению у него 

суицидальных наклонностей, что делает буллинг актуальной проблемой в 

современной действительности. Мероприятия по формированию гражданской 

идентичности могут стать одним из путей преодоления негативных 

последствий буллинга. 
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Аннотация: В статье изучены причины появления и распространения нового 

типа мышления молодежи в цифровом веке. Данное явление стоит 

охарактеризовать «клиповым сознанием», которое проявляет себя в 

способности воспринимать мир кратким и красочным через призму экрана 
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стороны, которые так или иначе влияет на скорость мысли и способность к 

критическому мышлению.  

Ключевые слова: информационное общество, клиповое сознание, клип, 

молодежь, контент.  

 

Современная информационная среда с каждым годом переживает 

значительные изменения в привычной жизни граждан. Стоит упомянуть слова 

Н.Б. Кирилловой, которая обращала внимание на то, что именно средства 

массовой коммуникации устанавливают модель восприятия мира: «средства 

массовой коммуникации моделируют наше отношение к миру, предлагают 

такие эмоциональные и поведенческие модели, которые в той или иной 

степени контролируют человека». В результате средства массовой 

информации оказывают огромное влияние на формирование «клипа», то есть 

формы мышления как среди молодежи, так и среди старшего поколения [1]. 

Средства массовой информации (далее – СМИ) создают иную реальность, 

предлагая особые эмоциональные и поведенческие модели, от которых порой 

человек не имеет возможность отказаться. Таким образом, СМИ оказывают 

существенное влияние на мышление и восприятие людьми окружающей 

действительности.  

К сожалению, в научной литературе отсутствует четкое определение 

феномена «клиповое сознание», несмотря на многочисленные попытки 

педагогов и психологов изучить и представить данное явление в 

многочисленных исследованиях. Однако многие ученые сходятся в том, что 

данный феномен возник в результате попыток адаптации мышления к 

незаметно ускорившемуся темпу информационного обмена. Этот термин 

применяют для обозначения особенностей мышления современной молодежи, 

для которого характерно высокая скорость восприятия нового контента и 

переключения с одного источника информации на другой и третий. Отсюда 

следует, что у современного молодого человека появилась склонность к 

многозадачности. Высокая скорость поступления информации не 

способствует ее критическому осмыслению и ведет к фрагментарному 

восприятию окружающей его реальности.  

Слово «клип», в переводе с английского языка означает: «короткий 

видеоролик, фрагмент», «отрубать, обрезать» То есть сам перевод 

главенствующего слова характеризует вышеупомянутое определение, как что-

то краткое, обрывистое, фрагментарное. Исходя из уточнения перевода можно 

обратить внимание лишь на недостатки, но отнюдь, данный феномен обладает 

и положительной динамикой для современного общества.  

 Ведь в поддержку «клипoвости сознания» можно упомянуть быстрое 

восприятие информации молодежью и ее мгновенная обработка, что не может 

не являться преимуществом в эпоху большого объема данных и скоростных 

технологий. Рассмотрев ситуацию с другого угла, следует, что «клиповость» 

способствует поверхностному пониманию процессов и явлений. Данная 

парадигма приводит к тому, что нарушается ассоциативное восприятие вещей, 

теряется уникальность воображения, эмоциональная точность восприятия и 
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подвижность мыслей. Мысль становится беднее, ухудшается способность ее 

создавать. Приходится сталкиваться с полном отсутствием мыслей, 

воображения, а также с проблемой нарушенного или же вовсе скудного 

мыслительного процесса.  

Стоит обратить внимание на многочисленные исследования данной 

тематики. Одно из таких научных исследований служит отправной точкой в 

концептуальном научном анализе аспектов «клипового сознания». Так, в 2009 

году научная база социологической лаборатории Вятского государственного 

гуманитарного университета, провела ряд анкетирований с целью изучения 

феномена в молодежной среде. Ученые опросили около 400 молодых людей, 

из которых ~ 48% молодые люди, ~ 52% девушки возрасте от 15 до 30 лет. С 

учетом численности, ошибка выборки составляет ~ 5% с доверительным 

интервалом в 95%.  
 

Таблица №1. Ответы на вопрос: «Какие СМИ по вашему мнению 

оказывают наибольшее влияние на формирование личности?» 

Варианты ответов Процент (%) 

Телевидение  

Очень низкое  7 % 

Низкое 12 % 

Среднее ~ 22 % 

Выше среднего ~ 34 % 

Высокое ~ 24 % 

Интернет  

Очень низкое  ~ 12 % 

Низкое ~ 17 % 

Среднее ~ 26 % 

Выше среднего ~ 25 % 

Высокое ~ 17 % 

Радио 

Очень низкое  ~ 35 % 

Низкое 31 % 

Среднее ~ 22 % 

Выше среднего 11 % 

Высокое 1 % 

Печатные издания 

Очень низкое  20 % 

Низкое 32 % 

Среднее ~ 24 % 
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Варианты ответов Процент (%) 

Выше среднего ~ 16 % 

Высокое ~ 8 % 

 

Согласно гипотезе проведенного исследования, в качестве основных 

причин и форм появления «клипового сознания» выделяют:  

1. влияние СМИ, 

2. использование мобильных телефонов, 

3. влияние образовательной среды.  

Для начала следует проанализировать, какое же влияние оказывает 

самый распространенный вариант – СМИ. Обращаясь к таблице, выше 

следует, что наибольшее воздействие на молодежь оказывают сети Интернет 

и телевидение. Движущаяся вверх индустриальная промышленность 

«требует» от клиента соответствовать потребляемому контенту: потребность 

в новом обновлении, новом смартфоне, который быстрее предшествующего 

достигает поставленных задач в поиске необходимой информации в сети 

Интернет. А новейшие программы и фильмы в высоком формате отображения 

–побуждает молодое поколение покупать новые телевизоры, ведь 

маркетинговые оферты твердят, что только данная модель поддерживает 

требуемый формат и доступ в Интернет. В результате создается постоянная 

потребность «гнаться» за новоиспеченными технологиями для получения 

заветного быстрого доступа в сети Интернет. 

Телевидение на сегодняшний день является одним из основных 

источников информации для определенной части населения. Он также 

формирует определенные модели поведения и стереотипы восприятия жизни. 

Телевидение современности строится по принципу фрагментарности 

выдаваемой информации. Если раньше существовал всего один канал, и у 

граждан не было возможности бесконечно переключать каналы, то сейчас 

телевизор незаметно вовлекает в свое восприятие все органы чувств. То есть 

изображение самостоятельно «достраивается» с помощью слышимых звуков, 

особенности зрения соединяют световые точки в единую целостную картинку, 

а воображение замыкает круг.  

Помимо определения какие же СМИ непосредственно оказывают 

влияние на анкетированную молодежь, стоит также уточнить факт о 

передачах, на которые сегодня делается особый акцент при просмотре.   
 

Таблица №2. Ответы на вопрос: «Какие программы и передачи Вы 

предпочитаете смотреть на ТВ устройстве?» 

Варианты ответов % 

Музыкальные шоу, музыкальные каналы с клипами 

(24ч) 
~ 21 % 

Художественные фильмы ~ 16 % 
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Варианты ответов % 

Сериалы ~ 12 % 

Развлекательные программы ~ 11 % 

Молодежные телешоу ~ 8 % 

Научно-познавательные передачи ~ 7 % 

Спортивные передачи ~ 6 % 

Информационные программы ~ 5 % 

Политические и экономические ток-шоу ~ 2 %  

Передачи про искусство ~ 1 % 

Религиозные каналы ~ 0,5 % 

Редко просматриваю программы на телевизоре ~ 5 % 

 

Выборка программ также отличается интересными аспектами. 

Опрошенные молодые люди, на вопрос, «Какие Вы предпочитаете выбирать 

телевизионные программы и передачи?» – ответили, что «переключают 

каналы, пока не находят понравившуюся им передачу» (53,3%), либо «смотрят 

сразу несколько каналов, переключая их во время рекламы» (13,5%). В это 

время перед глазами мелькают отрывки фильмов, передач, рекламы, клипов и 

другой контент. Тем самым человек привыкает к постоянной перемене кадров 

и не может воспроизвести цельную картинку. О том, что «смотрят перед 

просмотром программу телепередач», заявляют около 12% опрошенных. 

Основной формой режима телевизионного пространства, как показали 

исследования, является «клип». К данному понятию стоит отнести все – от 

фильмов до записей и видеоклипов. Как правило, они составляют большую 

часть телевизионного эфира и оказывают заметное воздействие на зрителя. 

Одной из причин «клиповости сознания» современной молодежи является ее 

телевизионные предпочтения.  

Обратившись к вышеуказанным данным, следует отметить, что в тройку 

лидеров входят музыкальные шоу и видеоклипы, художественное кино и 

сериалы. На последних рядах расположились программы про искусство и 

религиозные каналы. К сожалению, в России отсутствует культура просмотра 

и выбора интеллектуального кино и сериалов. Большинство художественных 

фильмов настроены на воспроизведение жизни человека. То есть, по своей 

сути, данное кино описывает всю жизнь героя, но в рамках комедии или 

мелодрамы. Данные рамки ограничивают молодежь в мыслительном 

процессе. Фильм заканчивается, а мысли дальше не вьются. Не остается каких-

то сомнительных и спорных аспектов. Все раскрыто на ладони. Однако все же 

есть и фильмы, которые состоят из вымышленного сюжета. Остается лишь 

надежда на молодежь, которая предпочитает арт-хаусное кино или же кино с 
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правильно выстроенной логической цепочкой. Данный вид кинематографа 

нацелен на задачу «додумать». К сожалению, не все современное общество 

нацелено на данный тип задач. Большинство предпочитает «отдыхать» за 

просмотром развлекательного контента. Отсюда появляются такие проблемы, 

как бессонница. Молодой человек, который провел свое время за бездумным 

просмотром развлекательных клипов, не чувствует «усталости мозга». Но 

почему же современное общество не хочет напрягать свой мозг? Почему 

возникает иной феномен «цифровой аутизм»? 

Данный парадокс напрямую зависит от близкого контакта людей. Ранее, 

когда телефон был лишь в общей комнате коммунальной квартиры или же в 

телефонной будке, люди общались лицом к лицу. Создавались нейтронные 

связи от информации, полученной от другого человека. Был полет фантазии, 

человек не нуждался в бессмысленном «скролинге ленты» (пролистывающие 

контента). Мозг успевал насытиться и вообразить себе множество различных 

аспектов. Поэтому, человек быстро уставал, такой проблемы как бессонница – 

не было, так как главенствовала глубокая фаза сна при которой снятся сны. 

Сейчас же, человек лишь на малую долю входит в глубокий сон, отсюда 

появляется либо полное отсутствие сновидений, либо редкое их появление.  

Расцвет музыкальных видеoклипов обязан внезапно возросшему уровню 

видео-технологий, а также иным концепциям телевещания и огромным 

финансовым возможностям страны. Первые клипы появились уже в конце 70-

х гг. XX века, а круглосуточный музыкальный канал начал свою работу уже в 

августе 1981 г. Строение музыкального видеoклипа подчинено определенной 

структуре. Первое – видеоряд в клипе существует только в неразрывном 

единстве со звучащей песней, второе – важное место в создании музыкального 

видoклипа играет универсальный механизм перевода песенных содержаний в 

визуальный ряд. Содержание песни как бы суммируется, сжимается в один 

комплекс значений [4]. Таким образом, интерпретация максимально понижает 

уровень восприятия того, о чем поется в музыкальном произведении. Второе 

местом в списке музыкальных предпочтений современного поколения 

занимают художественные фильмы. Американский деятель и психолог 

Маршалл Маклюэн, относит кино к «горячим» средствам масс-медиа, те, 

которые полностью завладели зрительским восприятием, а также заставляют 

зрителя идентифицировать себя с героями фильма. Данную модель стоит 

сравнить с порабощением. Все люди всегда боялись восстания машин, взять 

хотя бы «ChatGPT»1. Данный искусственный интеллект уже может заменить 

десятки профессий. Однако не машины поработят человечество, а 

человечество самостоятельно создает такие условия, которые способствуют 

снижению сообразительности и умственной активности в целом.  

Примерно же к середине 90-х гг. кинематограф начал стремительно 

развивать свой потенциал «клипoвой» эстетики. Движения камер стало более 

частым, активным и разнообразным, а использование оптики стало более 

                                                 
1  Интернет-журнал «РБК Тренды» [Электронный ресурс]// автор Мария Решетникова. 

Режим доступа: https://trends.rbc.ru/trends/industry/63a192819a79478fae5762ad 
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свободным. Стало больше внимания уделяться цветовой гамме окружающей 

среды. Черно-белый кинематограф прекратил свое существование, что 

привело к более тщательному выбору цвета предметов на заднем фоне. 

Перечисленные особенности современного кинопроизводства сформировали 

новейшую категорию зрителя, который обладает уже иным типом восприятия 

картинки. Молодежь, которая хочет смотреть фильмы, с легкостью 

воспринимают постоянную смену изображения, они выстраивают свои 

логические цепочки событий.  

Существует статистическая взаимосвязь между наиболее 

привлекательными чертами художественного фильма и возрастом зрителем. К 

25-30 годам повышается внимание к хорошо продуманному сюжету, а также, 

участию известных актеров в кино и уместному музыкальному оформлению. 

Молодых зрителей (15-18 лет) – привлекает обильное наличие спецэффектов, 

быстрая динамика и смена кадров.  

Всем известно, что наиболее универсальным средством получения 

информации является сеть Интернет. Для современного общество, однако, 

становится не так важно использование именно поисковых систем. На олимпе 

славы сейчас располагаются всевозможные «социальные сети». Социальные 

сети – это современный способ коммуникации общества, способ хранения и 

передачи данных, посредством текста, видео и фото, а также, так называемым 

«контентом».  

 

Таблица №3. Ответы на вопрос: «Пользуетесь ли Вы Интернетом?» 

Варианты ответа 
Возраст 

15-18 лет 19-24 года 25-30 лет 

Пользуюсь на постоянной 

основе 
~ 38 % ~  35 % ~ 27 % 

1-2 раза в день ~ 36 % ~  34 % ~ 31 % 

1-2 раза в неделю 31 % ~  26 % ~ 43 % 

Крайне редкое пользование ~ 27 % 30 % ~ 43 % 

Не использую ~ 18 % ~  36 % ~ 45 % 

 

О том, что опрошенный человек пользуются Интернетом – постоянно, 

заявили около 40,5% молодежи. Кроме того, вариант ответа: «я пользуюсь 

Интернетом 1-2 раза в день», по мнению молодых людей, не связан с 

вариантом «я пользуюсь постоянно», поскольку те, кто пользуется 

Интернетом постоянно, делают это более 12 раз в день. Как признаются 

респонденты этого исследования, основными симптомами их интернет-

зависимости являются:  

1) постоянное стремление проверять свою электронную почту, свои 

аккаунты в социальных сетях;  
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2) желание всегда оставаться на связи, отсутствие Интернета вызывает 

тревогу; 

3) жалобы окружающих на то, что человек с ними не общается, он 

постоянно в сети. 

Также существует статистически значимая взаимосвязь между 

возрастом и использованием Интернета. Чем моложе человек, тем более 

зависимым он от сети как инструмента коммуникации. Основными мотивами 

пользования Интернета, по мнению многих психологов (например: О.Н. 

Арестовой, Л.Н. Бабанина и А.Е. Войскунского), являются: 

1. деловой мотив – поиск информации, контактов и взаимодействие с 

определенным человеком; 

2. познавательный мотив – получение новых знаний;  

3. мотив общения – поиск новых знакомств, людей со схожими 

интересами, нахождение нового круга друзей и единомышленников; 

4. мотив самоутверждения – эта система основана на глубоких 

психологических явлениях: самооценке личности. Человек должен доказать 

свое достоинство и состоятельность самому себе и другим; 

5. система самореализации и личностного развития – значительная 

часть пользователей осознает влияние работы в Интернете на их личность. 

Оно затрагивает их когнитивные способности, коммуникативные навыки, 

личные интересы. 

На данный период времени, все чаще представлены коммуникативные 

мотивы, то есть мотивы личного общения. Это отсутствие общения в реальной 

жизни вовсе. С появлением анонимности, человек проявляет большую 

свободу самовыражения и действий, стремится к нетипичному поведению. Из 

вышесказанного следует, что благодаря общению в Интернете люди 

компенсируют свои потребности в общении и безопасности, что добавляет 

проблем психологам, так как теперь существует проблема понятия 

«самоидентификации». В погоне за созданием «идеальной» версии себя, новое 

поколение теряет свою внутреннюю суть. Мода современности диктует 

определенные рамки, которым девушки и юноши стремятся соответствовать.  

 Клиповое сознание несет в себе многочисленные риски, один из 

которых недобросовестное и корыстное манипулирование личностью 

молодого человека через ложную и неполную информацию. Основная задача 

современного процесса образования и педагога как ведущего деятеля процесса 

− сформировать у школьников и студентов «информационную культуру» − 

умение грамотно пользоваться электронными ресурсами, правильно 

обрабатывать информацию, а также развивать у детей и подростков 

критическое мышление, способность проверять данные на логичность и 

непротиворечивость. Важно пробудить интерес у учащихся учиться и глубоко 

изучать процессы, чтоб не потеряться в мире многочисленных фейков. 
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Широко распространенное среди молодежи стремление переехать после 

окончания школы в столичные или областные центры из других городов для 

поступления в различные вузы,  заставляет более детально рассмотреть вопрос 

о том, что мотивирует молодых людей выбирать именно такой вариант 

образовательной стратегии, каким образом они адаптируются к новым для 
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себя условиям обучения и проживания, каковы их планы в отношении 

выстраивания дальнейшей образовательной и трудовой траектории. 

С целью выявления особенностей выбора такого варианта 

образовательной стратегии, как переезд на обучение из «родного» 

населенного пункта в другие города России, в Российской Академии 

народного хозяйства и государственной службы летом 2021 г. был проведен 

опрос в форме глубинных интервью. Всего было опрошено 19 респондентов, 

в настоящее время проживающих и обучающихся в высших учебных 

заведениях в различных городах России (Псков, Великие Луки, Москва, 

Нижний Новгород, Екатеринбург, Нижний Тагил).  

В целом большинство респондентов достаточно высоко оценивали 

условия получения среднего школьного образования в своих населенных 

пунктах, говоря о комфортности обучения, близости школьного учреждения к 

месту жительства, квалифицированном и расположенном к ученикам 

педагогическом составе, всегда готовым оказать помощь в освоении предмета. 

Также в качестве фактора, обусловившего комфортные условия обучения, 

относились близкие родственные и дружеские связи, возможность 

поддержания теплые межличностные отношения.  

В то же время изредка в интервью звучали и противоположные 

настроения, сетования на недостаточно развитую инфраструктуру 

образования и досуга для молодежи в своем населенном пункте, что, вероятно, 

сказалось на решении о переезде в другой город. 

Преобладающая часть респондентов достаточно высоко оценивали 

возможности получения качественного образования в тех 

общеобразовательных школах, которые располагались в их родных 

населенных пунктах. Среди основных факторов, благодаря которым 

респондентам удалось получить сравнительно качественное среднее 

образование, респонденты выделяли: 

- квалифицированный состав педагогов, которые всегда были готовы 

прийти на помощь, объяснить дополнительно материал после уроков, ответить 

на возникающие у учеников вопросы, оказать содействие при подготовке к 

экзаменам: 

- моральная поддержка, помощь со стороны родителей, которые, с одной 

стороны, мотивировали детей на получение высшего образования, а с другой 

стороны, предоставляли им свободу выбора учебного заведения и направления 

подготовки: 

- наличие в городе развитой инфраструктуры предоставления 

образовательных услуг, позволяющей последовательно пройти основные 

уровни образования: 

Сравнительно меньшая часть респондентов среди факторов, 

оказывавших отрицательное влияние на качество школьного образования в 

своих населенных пунктах, называли следующие: 

- преобладание среди педагогов людей старших возрастных групп, 

приверженных консервативным методам обучения, не способных оперативно 

и гибко осваивать новые образовательные технологии: 
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- недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки 

современных молодых учителей, имеющих слабую мотивацию полноценно 

передавать знания ученикам, объяснять трудный материал и исповедующим 

формальный подход к обучению: 

Недостатки школьного образования, трудности с подготовкой к 

поступлению в высшее учебное заведение респонденты пытались 

компенсировать за счет самостоятельной усиленной подготовки, обращения к 

репетиторам, использования разнообразных онлайн-курсов: 

Получение среднего общего образования в сельских населенных 

пунктах и малых городах может быть связано и с определенными 

недостатками. С одной стороны, близкие связи, возникающие в границах 

малого радиуса доверия, способствуют укреплению доверия, более 

интенсивной и личной коммуникации, что в определенных ситуация идет на 

пользу обучению, а с другой стороны, те же плотные и сильные связи могут 

играть и отрицательную роль в процессе образования, когда педагогии 

смягчают требования к ученикам, идут на компромисс, завышают оценки.   

Одним из факторов, который мог оказать влияние на принятие решение 

о получении профессионального образования в другом городе, является 

оценка респондентами уровня комфортности проживания в родном городе, 

степени развитости социальной и рыночной инфраструктуры и других 

условий. Оценка респондентами уровня комфортности, удобства, 

безопасности в родном населенном пункте существенно варьируется в 

зависимости от размеров и статуса поселения. Так, респонденты, выехавшие 

из небольших городских поселений или сельских населенных пунктов, обычно 

оценивали ситуацию в родном месте проживания как в целом безопасную и 

комфортную для проживания, но лишенную всех необходимых для 

современного образа жизни атрибутов: наличие многообразных мест для 

проведения досуга, отсутствие развитой социальной инфраструктуры, 

перспектив для карьерного роста, горизонтов для личностного развития и т.п. 

В целом жизнь в своих родных населенных пунктах характеризовалась как 

достаточно приятная, но статичная, скучная, лишенная выраженных 

признаков динамичных изменений. Молодые люди в большей степени 

проявляли интерес к новизне, изменениям, большим масштабам, но жизнь на 

«малой родине» не давала возможности для реализации подобных 

устремлений. Гораздо реже высказывались резко отрицательные оценки в 

отношении уровня комфортности, современности, перспектив для молодежи в 

родном городе. Создавался образ застывшего во времени поселения. 

Вероятно, ключевым фактором, оказавшим влияние на смену места 

жительства и переезд в крупный город, было отсутствие в данном населенном 

пункте учреждений высшего профессионального образования. 

В свою очередь, респонденты, выехавшие для получения высшего 

образования из достаточно крупных населенных городов (областные центры), 

оценивали, как правило, условия жизни в своих родных населенных пунктах 

как соответствующие необходимым требованиям современного городского 

образа жизни. 
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Помимо общей оценки качества жизни в данном населенном пункте, 

важным стимулирующим фактором принятия решения о переезде в другой 

город на обучение является также оценка перспектив трудоустройства и 

получения приемлемого уровня оплаты труда. В данном случае также 

прослеживается зависимость между типом и размером населенного пункта, с 

одной стороны, и возможностью трудоустройства на сравнительно 

высокооплачиваемые рабочие места, с определенными перспективами 

карьерного роста, с другой.  

Так в сравнительно небольших населенных пунктах (малые города, 

сельские поселения) возможности трудоустройства и получения сравнительно 

высокой заработной платы, по мнению большинства респондентов 

существенно меньше, чем в крупных городах. Респонденты, выехавшие из 

сельской местности, обычно определяли уровень оплаты труда в своих 

населенных пунктах в диапазоне от 15 до 40 тысяч рублей в зависимости от 

сезона.  

В небольших населенных пунктах структура рынка труда выглядит 

обычно следующим образом – наличие одного или двух относительно 

значимых промышленных предприятий и определенных сетевых торговых 

предприятий (Магнит, Пятерочка и т.п.). При этом, как правило, отсутствуют 

организации, предъявляющие спрос на высококвалифицированную рабочую 

силу. Сочетание традиционных промышленных предприятий, с простым с 

точки зрения содержания труда сектором торговли, при отсутствии 

современных рабочих мест, безусловно, оказывает сильное влияние на 

желание молодых людей переехать в крупный город с гораздо лучшими 

перспективами трудоустройства и карьерного роста. 

Респонденты, переехавшие на обучение из достаточно крупных 

населенных пунктов (областные центры), обычно гораздо положительнее 

оценивали ситуацию с трудоустройством и уровнем оплаты труда в своих 

городах.  

Несмотря на преобладание в интервью сравнительно критических 

оценок родных населенных пунктов с точки зрения перспектив 

трудоустройства и получения высокой оплаты труда, а также общего 

консервативного образа жизни, в большинстве случаев респонденты, тем не 

менее, отмечали наличие определенных позитивных изменений за последние 

годы. Прежде всего эти изменения касаются благоустройства города, 

строительства жилых домов, детских площадок, проведения ремонта дорог и 

зданий и т.п. Во многом изменение и развитие среды обитания в родных 

населенных пунктах связаны прежде всего с бюджетными возможностями 

региона или муниципального образования, а также активностью местной 

администрации, обеспокоенной своим имиджем. Кроме того, тенденции 

положительных изменений также непосредственно обусловлены статусом 

населенного пункта, как правило, областные центры обладают лучшими 

перспективами с точки зрения развития городской и социальной 

инфраструктуры.  
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К числу положительных изменений, наблюдаемых в последние годы, 

респонденты также относили развитие и даже некоторую модернизацию 

школьного образования. 

Однако отмеченные в интервью определенные положительные 

изменения на «малой родине» оказываются в большинстве случаев 

недостаточными для того, чтобы сделать данный населенный пункт 

привлекательным для образованной и амбициозной молодежи, заставить ее 

остаться жить и работать здесь. Это связано прежде всего с проблемами 

трудоустройства на «достойное» рабочее место, низким уровнем оплаты 

труда, отсутствием карьерных перспектив, возможностей для реализации 

разнообразных досуговых практик. 

Отрицательная оценка ситуации в родном населенном пункте могла 

связываться с ухудшением экологической ситуации из-за деятельности 

крупного агропромышленного холдинга, острой нехваткой рабочих мест, 

бюрократической волокитой, присущей местной администрации. 

Относительно высокий уровень криминогенной обстановки также может 

оказывать серьезное влияние на нежелание образованной молодежи 

оставаться в данном населенном пункте.  

Идентифицируя себя с образованной и современной молодежью, 

большинство респондентов не испытывает желания остаться жить и работать 

в своем родном населенном пункте, который представляется им слишком 

маленьким, спокойным, лишенным динамики, скучным, не представляющим 

возможностей для карьерного роста и самореализации, не имеющим развитой 

инфраструктуры для проведения досуга, с рынком труда, предлагающим 

только низкоквалифицированные рабочие места.  

На старте выбора образовательной траектории только незначительное 

число респондентов имели достаточно ясное представление о своей будущей 

профессии. Чаще всего выбор направления обучения осуществлялся под 

влиянием неких детских увлечений, интереса, а также советов родителей. 

В некоторых случаях респонденты выбирали будущую специальность, 

имея достаточно точное представление о содержании профессии, поскольку 

уже в юношеские годы начали работать в соответствующей организации.  

Выбор специальности и будущей профессии мог осуществляться на 

основе достаточно рационального расчета выгод и издержек – ожидаемого 

уровня материального вознаграждения, карьерных перспектив, социальных 

гарантий, с одной стороны, и затрат на обучение, с другой.  

Основным мотивом получения образования в другом городе для 

большинства респондентов было отсутствие в родном населенном пункте 

образовательных учреждений соответствующего уровня и направления 

подготовки, которое представляло интерес для респондента. Важную роль при 

этом играло также наличие в образовательном учреждении бюджетных мест 

по данному определенному подготовки, а также советы родителей.  

Среди других оснований выбора определенного города для получения 

профессионального образования назывались также наличие в данном 

населенном пункте лучших перспектив для выстраивания профессиональной 
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траектории и нежелание уезжать слишком далеко от родителей, покидать 

родные места и расставаться с друзьями. 

Для большинства респондентов вопрос о выборе между высшим и 

средним профессиональным образованием практически не стоял. 

Предпочтение отдавалось именно высшему образованию, поскольку данный 

уровень образования воспринимается как более престижный, способный 

обеспечить более высокий социальный статус в будущем, с большей 

вероятностью найти квалифицированную работу. Значимую роль в 

формировании подобных представлений могут играть родители, референтные 

группы сверстников.  

Выбор конкретного учебного заведения осуществлялся обычно на 

основе достаточно тщательной предварительной оценки затрат и преимуществ 

обучения в различных учебных заведениях в тех или иных городах (стоимость 

обучения и проживания, количество бюджетных мест, проходные баллы для 

поступления в данный вуз, перспективы последующего трудоустройства по 

данной специальности). При этом учитывалось также мнение и советы 

ближайшего окружения, месторасположение учебного заведения и другие 

обстоятельства.  

Выбор своей нынешней специальности респонденты связывали в 

основном либо с нехваткой финансовых средств у родителей для оплаты 

обучения, либо с высоким конкурсом на определенное направление обучения, 

либо с наличием достаточного количества бюджетных мест на данном 

направлении подготовки. При этом в расчет принимался такие факторы, как 

ожидаемые перспективы трудоустройства по данной специальности, 

получение приемлемого уровня вознаграждения, соответствие будущей 

профессии личным склонностям. Важными мотивами переезда в другой город 

для получения высшего образования могли быть желание начать 

самостоятельную жизнь, почувствовать определенную независимость от 

родителей; отсутствие в родном населенном пункте образовательных 

учреждений, ведущих подготовку по интересующей специальности; низкая 

оценка качества образования в вузах, расположенных в данном населенном 

пункте.  

При выборе конкретного вуза для получения профессионального 

образования преобладающее большинство респондентов стремились 

учитывать самые разные факторы, среди которых прежде всего отмечались 

такие, как: 

- возможность поступить и учиться на бюджетных местах; 

- рейтинг данного образовательного учреждения, его известность, 

репутация: 

- уровень качества и стоимости жизни, комфортность проживания в 

данном городе, наличие возможностей для досуга в совокупности с оценкой 

качества образования и баллом для поступления; 

- оценка востребованности данной специальности на рынке труда, 

перспектив трудоустройства на позиции, обеспечивающие возможности 

получения высокой заработной платы и карьерного роста; 
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Рациональный подход к выбору учебного заведения отчетливо 

проявлялся в том, что большинство респондентов стремились вести подсчет 

баллов, полученных по результатам ЕГЭ, наращивать свои шансы на 

поступление за счет учета результатов участия в олимпиадах, наличия золотой 

медали, полученной в школе, благодарностей за волонтерскую деятельность, 

значков ГТО, льгот, связанных с проживанием в экологически опасных зонах, 

наличием многодетной семьи. Современные выпускники школ начали 

приучаться к составлению портфолио, содержащим различные свидетельства 

их достижений в тех или иных сферах общественной и трудовой жизни и 

повышающим их шансы на поступление в вуз. 

Большинством респондентов переезд на обучение в другой, как правило, 

крупный город, мегаполис воспринимался как своеобразный «культурный 

шок», как ощущение повышенной неопределенности, связанной с отрывом от 

привычного более размеренного образа жизни, от родных, друзей. Попадание 

в новую среду обитания было связано не только с психологическим 

дискомфортом, но и с непониманием особенностей транспортной 

инфраструктуры, поведения в супермаркетах и т.п. Все это требовало 

нахождения неких способов адаптации, освоения нормативных требований, 

исходящих от новой среды. Особенно тяжело могло переживаться состояние 

утраты покровительства, защиты со стороны родителей, а также ощущение 

отчужденности, одиночества. 

Для сравнительно меньшей части респондентов переезд в другой город 

на обучение не был связан с серьезными негативными переживаниями, 

ощущением повышенного дискомфорта, что объяснялось ими выработанной 

ранее привычкой проживания в студенческом общежитии, близостью к 

родителям, сформированными навыками ведения самостоятельной жизни и 

принятия решений.  

В целом затраты на проживание в общежитии оцениваются 

респондентами как сравнительно умеренные и разумные, а их размер 

варьируется в зависимости от конкретного города и уровня комфортности, 

качества коммунальных услуг. Респонденты определяли диапазон цен от 3000 

до 25 000 рублей за год. Примерно половина респондентов оплачивают свое 

проживание в общежитии самостоятельно. Оплата за проживание может 

вычитаться из студенческой стипендии или студент оплачивает за счет 

собственных подработок. Некоторые респонденты оказываются в большей 

финансовой зависимости от родителей, которые берут на себя обязанности по 

оплате проживания в общежитии.  

В тех случаях, когда респонденты проживают в другом городе у своих 

родственников, они стараются принять определенное участие в оплате 

коммунальных услуг, покупке продуктов, поскольку необходимость оказания 

финансовой помощи родителями может оказаться серьезным бременем для 

семейного бюджета.  

Хотя в целом респонденты, проживающие в студенческих общежитиях, 

достаточно положительно оценивали уровень комфорта в этих общежитиях, 

однако, в зависимости от конкретного города и возможностей учебного 
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заведения могут возникать определенные основания для неудовлетворенности 

условиями проживания: отсутствие горячей воды, проживание с чрезмерно 

шумными и активными соседями, отвлекающими от учебы.  

Респондентам, проживающим в общежитиях, удается избегать проблем, 

связанных с подготовкой к лекционным и практическим занятиям либо за счет 

разделения общежития на «мужские» и «женские» зоны, либо за счет того, что 

администрация вузов выделяет специальные места для занятий студентов 

(библиотеки, коворкинги и т.п.).  

В целом всем респондентам удается достаточно успешно решать 

бытовые проблемы в новом городе. За определенный период проживания в 

новой среде большинство сумело выработать определенные положительные 

навыки, помогающие им самостоятельно решать возникающие проблемные 

ситуации в быту, лишь изредка полагаясь на помощь родителей. При этом 

наиболее предпочтительной формой родительской помощь признается 

финансовая поддержка. Помощь со стороны родителей может состоять не 

только в предоставлении денежных средств, но и в пересылке продуктов 

питания.  

Около половины опрошенных, переехавших на обучение в другой город, 

в настоящее время не работают и вынуждены полагаться либо на финансовую 

поддержку со стороны родителей, либо живут за счет стипендии или 

социальной пенсии. Достаточно типичной ситуацией является 

комбинирование различных источников поступления финансовых средств для 

обеспечения приемлемых условий проживания и обучения в новом городе: 

подработки, фриланс, поддержка со стороны семьи, стипендия и т.п.  

Отдельные респонденты пытаются совмещать обучение в вузе с 

полноценной работой на условиях найма. Такая комбинация неизбежно ведет 

к тому, что респонденты оценивают подобное совмещение как достаточно 

тяжелую ситуацию, негативно сказывающуюся на процессе обучения.  

Мнения респондентов относительно того, насколько помощь со стороны 

родителей ложится серьезным бременем на семейный бюджет разделись. 

Некоторые полагают, что эта нагрузка не слишком обременительна, поскольку 

либо сами респонденты стараются не обращаться лишний раз за помощью, 

либо сам размер финансовой помощь достаточно невелик, а кроме того, 

респонденты являются получателями социальной пенсии.  

Некоторые респонденты признавались в том, что финансовая помощь со 

стороны родителей может быть достаточно значимой для семейного бюджета, 

особенно когда речь идет о многодетных семьях с низкими доходами. В этом 

случае респонденты стараются облегчить бремя семейных расходов, 

устраиваясь на работу или находя подработки.  

В целом имеющихся финансовых средств, которые зарабатывают или 

получают в виде помощи от родителей респонденты, им оказывается 

достаточно для того, чтобы вести относительно комфортный образ жизни и 

удовлетворять свои базовые потребности. На данный момент времени, пока 

респонденты проходят обучение в учебных заведениях и не успели создать 

собственные семьи, они в целом оказываются удовлетворены своим 
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материальным положением. Однако респонденты отдают себе отчет в том, что 

в будущем, когда им придется самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, их 

понимание комфорта может измениться, а уровень расходов существенно 

возрасти.  

Респонденты, переехавшие на обучение в другой, как правило, более 

крупный город, в преобладающем большинстве случаев оценивали жизнь в 

новом населенном пункте как более удобную, комфортную, интересную и 

перспективную. Особенно положительные отзывы относительно условий 

проживания и перспектив построения в будущем успешной образовательно-

профессиональной траектории исходили от респондентов, переехавших на 

обучение в Москву, которая представлялась наиболее динамично 

развивающимся и комфортным местом проживания.  

Преобладающее большинство респондентов в настоящее время 

обучаются на бюджетных местах в вузах. Оплата обучения осуществляется в 

основном родителями или самими респондентами. Нагрузка на семейный 

бюджет в случае оплаты обучения воспринимается респондентами как не 

слишком обременительная, позволяющая родителям в целом поддерживать 

приемлемый уровень жизни.  

Преобладающая часть респондентов выразили достаточно высокую 

степень удовлетворенности качеством преподавания, составом 

преподаваемых дисциплин, материально-техническим обеспечением 

учебного процесса. Во многих интервью отмечались положительные 

тенденции в современном образовательном процессе: модернизация 

материально-технической базы, более активное использование современных 

информационных технологий, омоложение профессорско-

преподавательского состава, способного использовать более прогрессивные 

подходы к обучению и методики, расширение библиотечного фонда и т.п. 

Следует отметить, что качество образования, динамика модернизации 

материально-технической базы учебного процессе во многом зависит от 

статуса учебного заведения, финансовых возможностей образовательного 

учреждения. Так, в ряде интервью звучали критические замечания в 

отношении качества и уровня организации учебного процесса. В частности, 

среди недостатков выделялись: 

- устаревшая материально-техническая база обеспечения учебного 

процесса, изношенность зданий, аудиторий, недостаточная обеспеченность 

современными информационными технологиями; 

- наличие в учебных планах чрезмерного количества дисциплин, не 

имеющих прямого отношения к изучаемой специальности; 

- устаревшие методики преподавания определенных дисциплин, низкая 

мотивация преподавательского состава, недостаточно выраженное желание 

осваивать и использовать в образовательном процессе более прогрессивные 

подходы и методики. 

В целом у большинства респондентов их ожидания от обучения в вузе 

оказались вполне оправдавшимися и даже в некоторых случаях реальность 

превзошла эти ожидания, поскольку еще до поступления ими была собрана 
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необходимая информация о вузе, особенностях будущей профессии и 

организации учебного процесса.  

Определенное разочарование могло возникнуть у некоторых 

респондентов из-за чрезмерного количества в учебных планах теоретических 

дисциплин, сравнительно незначительного числа специализированных 

предметов.  

Респонденты практически единодушно выразили уверенность в том, что 

те знания и навыки, которые они получают в процессе образования, позволят 

им в будущем найти хорошую работу и достаточно успешно справляться со 

своими профессиональными обязанностями. Подобная уверенность связана 

прежде всего с тем, что на определенные профессии (врачи, педагоги) всегда 

существует повышенный спрос на рынке труда, а также с высокой оценкой 

преподавания специальных дисциплин, наличием устойчивых связей с 

предприятиями, на которых студенты проходят практики.  

Для студентов, обучающихся на определенных направлениях 

подготовки, область профессиональной деятельности которых очерчивается 

достаточно широко и предполагает освоение целого комплекса 

экономических, юридических и управленческих дисциплин, могут возникать 

некоторые проблемы в отношении последующего успешного трудоустройства 

и применения полученных знаний из-за трудностей прохождения практики в 

соответствующих учреждениях.  

Преобладающая среди респондентов установка состояла в том, чтобы 

либо остаться жить и работать в том, городе, где они учатся в настоящее время, 

либо переехать в какой-либо другой, более крупный город (Москва, Санкт-

Петербург), где открываются гораздо широкие возможности для личностного 

развития и построения успешной профессиональной карьеры.   

Отдельные респонденты связывали свои планы на будущее с переездом 

за границу, где, по их мнению, перед ними могут открыться еще более 

благоприятные перспективы для выстраивания образовательно-

профессиональной траектории, личностного роста, приобщения к 

современным социокультурным трендам.  

Планы выстраивания дальнейшей образовательно-профессиональной 

траектории большинству респондентов представлялись реальными, поскольку 

у многих к настоящему времени сложились определенные деловые и личные 

связи, выработались определенные навыки выживания в новой среде 

обитания, окрепла уверенность в своих способностях, в возможности 

нахождения работы по специальности. Даже вариант с переездом за границу 

представляется вполне реальным в современных условиях, позволяющих 

достаточно быстро и легко повысить свои знания иностранного языка, 

подтвердить свой диплом и начать карьеру с низших позиций.  

Наличие определенных объективных и субъективных препятствий, 

стоящих на пути адаптации и выстраивания успешной профессиональной 

траектории в будущем в новом городе, не мешает респондентам в целом 

исполниться уверенности в том, что при определенных усилиях им удастся 

справиться с имеющимися трудностями. Некоторые стремятся выстраивать 
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свои жизненные планы последовательно с учетом имеющихся возможностей 

и угроз, сильных и слабых сторон. Одним из важнейших условий на пути 

реализации жизненных планов, связанных с жизнью и работой в новом 

большом городе, является обретение финансовой независимости, накопление 

определенных сбережений. Другим необходимым условием является 

нахождение работы, доходы от которой позволят успешно адаптироваться к 

новой среде обитания, найти жилье (индивидуальная или коллективная 

аренда; ипотека) и выстраивать пошагово свою профессиональную карьеру.  

Все респонденты отдают себе отчет в том, что им придется приложить 

очень серьезные усилия для осуществления намеченных планов: 

формирование определенных личностных качеств и соответствующей 

мотивации достижения успеха; накапливание социального капитала; 

напряженная работа.  

Среди факторов, которые могли бы, по мнению респондентов, 

способствовать достижению в будущем жизненного успеха, под которым 

понимался прежде всего карьерный рост, в интервью выделялись: 

- избранная при поступлении в вуз, специальность, на которую 

существует стабильно высокий спрос на рынке труда: 

- наличие определенных личностных качеств, благоприятствующих 

построению успешной карьеры (целеустремленность, коммуникабельность, 

ориентация на успех, понимание психологических особенностей других 

людей, трудолюбие, ответственность, саморазвитие, стремление расширить 

свои компетенции и умение налаживать полезные связи и т.п.); 

- сосредоточение в процессе учебы на освоение специальных 

дисциплин, необходимых для будущей работы знаний и навыков; 

- поддержка со стороны близких людей (родители, родственники, друзья 

и т.п.); 

- умение воспользоваться открывающимися возможностями, 

предоставляемыми в процессе работы или учебы шансами, возможность 

оказаться в нужное время в нужном месте и встретиться с нужными людьми: 

В то же время респонденты также обращали внимание и на факторы, 

способные воспрепятствовать достижению жизненного успеха, построению 

успешной карьеры: 

- проблемы с трудоустройством по специальности; 

- возможная утрата интереса в будущем к избранной профессии, 

осознание невозможности реализовать себя в полной мере в данной сфере 

профессиональной деятельности; 

- возникновение каких-либо неожиданных негативных обстоятельств в 

семейной жизни, социально-экономической сфере и т.п.; 

- возможные конфликтные отношения в будущем на работе с 

руководством из-за расхождения во мнениях, видении, понимании проблем, 

неудовлетворенность уровнем оплаты труда и т.п.; 

- наличие определенных отрицательных личностных качеств, 

препятствующих достижению поставленных целей (лень, неумение 
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сосредоточиться на достижении поставленных целей, склонность откладывать 

решение деловых вопросов в пользу личных интересов и т.п.). 

И, в заключении, среди факторов, которые могли бы способствовать 

достижению жизненного успеха, выделялись: стабильно высокий спрос на 

специальность на рынке труда; наличие определенного набора личностных 

качеств, благоприятствующих построению успешной карьеры; глубокое 

освоение специальных дисциплин; поддержка со стороны близких людей; 

планомерность и последовательность в достижении поставленных целей; 

умение воспользоваться открывающимися возможностями, 

предоставляемыми в процессе работы шансами.  

Негативные оценки социальной и рыночной инфраструктуры, 

возможностей для реализации молодежью разнообразных и современных 

досуговых практик, условий для получения профессионального образования 

по интересующей специальности в своем населенном пункте можно 

рассматривать в качестве решающего фактора формирования мотивации к 

переезду в крупный город. Кроме того, целенаправленное желание переехать 

в крупный город для получения профессионального образования в 

значительной степени обусловлено осознанием респондентами ряда 

ограничений в своем населенном пункте, касающихся перспектив успешного 

трудоустройства по избранной специальности, возможностей получения 

высокой заработной платы, отсутствия учреждений высшего образования. 

Выбор специальности и будущей профессии в значительной мере 

осуществлялся под влиянием советов родителей, ближайшего референтного 

окружения, а также на основе рационального расчета ожидаемого уровня 

дохода, карьерных перспектив, социальных гарантий, с одной стороны, и 

издержек, связанных с реализацией выбора данного варианта получения 

профессионального образования, с другой. Выбор конкретного вуза для 

получения профессионального образования осуществлялся на основе учета 

набора объективных критериев: возможность поступления на бюджетные 

места; рейтинг образовательного учреждения, его репутация; качество и 

стоимость жизни, в данном городе; наличие возможностей проведения досуга; 

оценка востребованности данной специальности на рынке труда, перспективы 

трудоустройства, карьерного роста и получения высокой заработной платы.  

Преобладающая часть респондентов на первых порах воспринимали 

переезд в другой город с определенной настороженностью, непониманием 

особенностей образа жизни местного населения, достаточно тяжело 

переживая ощущение утраты родительской заботы. К настоящему времени 

респонденты в целом сумели адаптироваться к новой среде обитания.  

Респонденты, проживающие в студенческих общежитиях, достаточно 

положительно оценивали уровень комфорта в этих общежитиях. В наиболее 

комфортных условиях с точки зрения условий проживания и подготовки к 

занятиям оказываются респонденты, проживающие у родственников или 

арендующие жилую площадь. Респондентам удается достаточно успешно 

решать бытовые проблемы в новом городе, благодаря выработке 

определенных навыков адаптации к новой среде обитания: разумная 
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экономия, освоение новых полезных привычек и навыков, подработки, 

финансовая и материальная помощь со стороны родителей. Типичной формой 

адаптации является умелое комбинирование различных источников 

поступления финансовых средств: работа, подработки, поддержка со стороны 

семьи, стипендия, социальная пенсия и т.п.  

Преобладающая часть респондентов выразили достаточно высокую 

степень удовлетворенности качеством преподавания, номенклатурой 

преподаваемых дисциплин, материально-техническим обеспечением 

учебного процесса. Следует отметить положительное восприятия 

современных тенденций в образовательном процессе, связанных с 

модернизацией материально-технической базы, более активным 

использованием современных информационных технологий. Среди 

недостатков организации учебного процесса в вузах выделялись: устаревшая 

материально-техническая база обеспечения учебного процесса, недостаточная 

обеспеченность современными информационными технологиями; наличие в 

учебных планах чрезмерного количества теоретических дисциплин; 

устаревшие методики преподавания; низкая мотивация преподавательского 

состава.  

Преобладающая установка в отношении построения будущей 

профессионально-образовательной траектории состояла в том, чтобы либо 

остаться жить и работать в том, городе, где они учатся в настоящее время, либо 

переехать в какой-либо другой, более крупный город, где открываются 

широкие возможности для личностного развития и построения успешной 

профессиональной карьеры. В отдельных случаях планы на будущее 

связывались с переездом за границу.  

 

Список использованных источников 

1. Бурцев В. Молодежная политика – идеология и принципы 

осуществления // Человек и труд. – 2007. – №1. – С. 22-24. 

2. Гурдеев Н.К. Молодежь России: социологический портрет. М.: 

ЦСПиМ, 2018. 592 с. 

3. Жданов А.Ю. Социальное развитие молодежи в современной России 

// Общество и право. – 2016. – № 2. – С. 269-273. 

4. Лебедева Л.Г. Социализация личности в дискурсе преемственности 

поколений // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 

Серия Социальные науки. – 2018. – № 4. – С. 116-125.  

5. Чадаев А. Молодежная политика после 2008 года // Российская 

Федерация сегодня. – 2007. – №18. – С.32-34. 

6. Шелудякова Т.В. Молодежь как объект и субъект российской 

молодежной политики // Конституционализм и государствоведение. – 2017. – 

№ 1. – С. 50-54. 

  



130 

УДК 316.42 

 

РОЛЬ СЕТЕВЫХ КОМЬЮНИТИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА РОССИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ КАК 

ФАКТОРА УКРЕПЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 

 

Фофанова Е.А., Карпова Е.Г. 

 

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, Москва  

(e-mail: 211159@stud.rguk.ru; karpova-eg@rguk.ru) 

 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические подходы к 

формированию образа страны, механизмы формирования медиаобраза 

посредствам интернет-СМИ, а также роль сетевых комьюнити при создании 

позитивного образа страны в глазах молодежного мирового сообщества. 

Ключевые слова: образ страны, имидж страны, медиаобраз, интернет-СМИ, 

сетевые комьюнити. 

 

Одной из проблем реализации национальных интересов России является 

слабый контроль механизмов формирования позитивного образа России у 

наиболее активной части населения – молодежи. Формирование позитивного 

образа России способно повлиять на ключевые составляющие внешней 

политики, так как будет создан привлекательный образ для студенческой и 

работающей молодежи, появится эффективный инструмент влияния. 

При рассмотрении особенностей и механизмов, которые формируют 

позитивный образ России, необходимо отметить исторический подход. Он 

основывается на изучении культурных механизмов изменения образа страны 

в связи с социальными и политическими переменами как внутри страны, так и 

в мировом сообществе. При этом подходе не учитываются различного рода 

краткосрочные факторы влияния на формирования образа страны.  

Глобалистический подход учитывает, прежде всего, глобальные 

факторы в формировании образа страны. Он строится на сравнении 

конкретной страны с общепризнанными мировыми индикаторами социально-

экономического и политического развития. Таким образом, Норвегия 

занимает первое место по уровню жизни в 2023 году среди других стран, а к 

наиболее несостоятельным странам относят Сомали, Судан, Чад [5]. 

Формирование образа страны в рамах данного подхода происходит в 

информационном поле глобальных процессов, а межкультурная 

коммуникация позволяет дать оценку составленному образу. 

Имиджмейкерский подход связан с распространением образа страны 

посредствам каналов массовой коммуникации. В данном подходе большую 

роль играют национальные стереотипы, культура, религия и мифология, а 

также используемые манипуляции. Виртуализация социальной и 

политической жизни помогает изучить функционирование каналов СМИ, 

которые влияют на массовое сознание и сознание отдельных групп. 
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Сторонники рассматриваемого подхода полагают, что столкновение 

созданных имиджей создает некий баланс влияния и интересов среди разных 

стран, но имиджмейкеры должны непрерывно поддерживать позитивный 

образ страны, так как мировое сообщество находится в постоянной 

коммуникации и происходит динамическое развитие событий, способных 

повлиять на интересы других стран. В противном случае могут возникнуть 

проблемы с восприятием образа страны за рубежом.  

Также необходимо отметить сетевой подход. Он учитывает целую 

систему взаимодействий социальных сетей и факторов, формирующих образ 

страны. В отличии от имиджмейкерского подхода, сетевой подход направлен 

на рассмотрение социальной и политической жизни в рамках массовой 

повседневности, что позволяет изучить эффективность социально-

экономических механизмов, которые способны поддерживать позитивный 

образ страны как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

Немаловажно отметить, что в рамках данного подхода используются 

механизмы применения «мягкой силы», но, в отличии от глобалистического 

подхода, инструменты воздействия являются более проработанными, так как 

трансформируются с учетом особенностей повседневных социальных 

взаимодействий [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коммуникация между 

сообществами разных стран снижает уровень непонимания и напряженности 

людей, а это в свою очередь благоприятно влияет на формирование образа 

страны. 

В наши дни интернет-СМИ имеют широкую аудиторию и большие 

возможности влиять на нее. В рамках концепции медиатизации общества 

наиболее полно раскрыты сущность и современные особенности влияния 

медиа на различные сферы жизнедеятельности. Отдельно необходимо 

отметить взаимосвязь между изменением формата и каналов передачи 

информации, а также трансформацию коммуникационной модели в целом с 

изменениями восприятия и оценки мира, перемена взглядов молодежи на 

повседневную жизнь и имеющиеся социальные проблемы общества, 

отдельных групп, меньшинств, что приводит к трансформации культуры в 

молодежной среде. В связи с этим интернет-СМИ широко используются для 

формирования и укрепления образа страны, так как интернет-СМИ более 

гибкие и быстро подстраиваются под необходимые форматы передачи 

информации, а также имеют мгновенную реакцию на события с возможностью 

для пользователей обсудить все «здесь и сейчас», используя формат онлайн.  

Сетевые комьюнити, обсуждая события других стран, часто формируют 

образ этой страны основываясь не только на тексе, в котором была дана 

информация о событии, но и через опыт взаимодействия других 

пользователей, а также большое влияние имеет мнение самих граждан. Таким 

образом формируется медиаобраз. По мнению экспертов компании ООО 

«ПиАрНьюс Партнерс», медиаобраз как понятие – это представление об 

организации, личности или бренде, сформированное в сознании общества [6]. 

Оно конструируется путем отражения имиджа, позиционирования или 
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отдельных черт объекта в СМИ. Это своеобразное видение реальности, 

которое предлагает медиаиндустрия вашим целевым аудиториям.  

Исследователь Т.Н. Галинская отмечает, что для полного понимания 

этого термина необходимо рассматривать его в узком и широком смыслах: «В 

узком значении «медиаобраз» – это фрагменты реальности, описанные в 

текстах только профессиональных журналистов, отражающих их 

мировоззрение, ценностные ориентации, политические предпочтения, а также 

психологические качества; в широком значении «медиаобраз» – это образ 

реальности, конструируемый во всех текстах, созданных в медиапространстве: 

профессиональными журналистами, блогерами, интернет-пользователями [4]. 

Если же говорить о медиаобразе страны, то наиболее точное 

определение дал отечественный автор Е.Н. Богдан. По мнению исследователя, 

«медиаобраз страны – это образ в медиапространстве, созданный СМИ в 

сотрудничестве с разными сферами духовного творчества и отражающий 

особенности текущего момента действительности» [1]. 

Медиаобраз создается не только под влиянием мировоззрения самого 

автора и политики редакции, а также и под влиянием мировоззрения 

аудитории. Освещая события и повседневную жизнь своей страны, чаще всего, 

авторы пытаются создать привлекательный образ, демонстрируя 

положительные стороны, а негативные – скрыть, но желаемые результаты не 

всегда достигаются, так как СМИ другой страны будут освещать эту же 

новость в своей интерпретации, что вызывает недопонимание [7]. Однако, 

освещение социальных проблем своей страны часто воспринимаются 

пользователями как новости, требующие сочувствия и понимания, что 

сокращает дистанцию и помогает в достижении коммуникационных целей.  

Например, китайская социальная сеть «Douyin» показывает жизнь не 

только богатых людей, проживающих в мегаполисе, но и повседневную жизнь 

китайских деревень, где люди живут небогато, но по-прежнему поддерживают 

активный образ жизни. Также пользователи определенных сообществ в 

данной социальной сети распространяют информацию о деятельности 

государственных институтов и широкой публике становятся доступны 

некоторые правительственные документы, что делает процесс работы 

правительства открытым. Таким образом, пользователи показывают, что 

осознают имеющиеся проблемы и ответственно подходят к их решению [8]. 

По такому принципу работают и многие российские сетевые 

комьюнити: виртуализация студенческих советов, волонтерских движений и 

профсоюзов открыто говорят о существующих проблемах и способах их 

решения. Также необходимо уделить внимание и менее крупным 

сообществам, которые активно распространяют новости о событиях и 

происшествиях социальных групп, привлекая широкую общественность. В 

российских сетевых комьюнити механизм «сарафанного радио» – один из 

наиболее эффективных, так как создается ощущение, что о событии рассказал 

хорошо знакомый человек, а значит уровень доверия становится выше.  

Интернет-пользователи представляют собой еще одно слагаемое 

медийного образа страны, так как в сетевых сообществах часто образ страны 



133 

формируется через репортажи, влоги, фотографии и сообщения обычных 

людей. Процесс глобальной виртуализации повлиял на способ общения между 

людьми в сети и в последнее время чаще пользователи выбирают формат 

видео для потребления контента, поэтому обращаются к интернет-СМИ, а не 

традиционным. Просмотр видео дает возможность более глубоко погрузиться 

в мир автора и прожить его эмоции. В связи с этим стало популярно 

приложение «YouTube», где сетевые комьюнити потребляли контент 

посредствам видеоблогов без идеологической обработки, что отлично 

вписалось в тенденции современного мира.  

Итак, медиаобраз – это не только выстроенный имидж страны 

средствами массовой коммуникации, но и сумма отдельных образом. Таким 

образом, овладение новыми способами коммуникации могут изменить 

впечатления, оценку и стереотипы о стране. 

В связи с этим целесообразно усиление контроля за информацией, 

предоставляемой по средствам интернет-СМИ, а также предоставление 

корректной информации о событиях в стране для создания позитивного образа 

Росси на мировой арене.  

В рамках новой информационной парадигмы диалога цивилизаций 

следует учитывать и символический капитал культуры в информационном 

поле, с помощью которого формируется виртуальный образ культуры страны. 

П. Бурдье относит к символическому капиталу культуры коллективную 

память, общественные цели, проекты, культурные символы, духовную сферу 

социума [3]. Символический капитал культуры основан на вере и признании 

тех миллионов людей, которые считают подобный капитал ценным для себя и 

для других. 

Подводя итог вышесказанному, для формирования позитивного образа 

России были выработаны следующие рекомендации: 

1. При выработке внешнеполитической стратегии стоит учитывать 

возможности сетевых технологий и систем электронной коммуникации, 

обратиться к новому формату передачи информации;  

2. Необходимо усилить контроль над каналами средств массовой 

информации, а также над корректностью самой информации, представленной 

в интернет-пространстве. Необходим авторитетный источник информации, 

аналог «BBC», а также экспертные и массовые интернет-издания.  

3. Предоставление информации не только о положительных сторонах 

страны, но освещение проблем и возможных путей решений 

4. Отказ от устаревших идеологий, направленность на актуальные 

противоречия глобализации.  

5. Для сохранения культурного единства необходимо обеспечение 

функционирования единого информационного поля 
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Современные условия развития российского государства непременно 

оказывают влияние на формирование гражданского самосознания у 

российских студентов. Российские студенты, находясь в сензитивном 

периоде, могут быть подвергнуты влиянию негативных общественно-

политических тенденций и испытывать спектр связанных с этим переживаний, 

которые способны отрицательно сказаться на их психологическом климате и 

привести к изменениям отношений в социальных группах. 

Вопрос ожиданий в целом и ожиданий от будущего в текущей 

нестабильной ситуации является крайне актуальным для исследований, 
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поскольку из-за неопределенности будущего повышается тревожность, 

обостряются невротические состояния, из-за чего люди становятся менее 

эффективными в рамках деятельности.  

Ценности также являются остросоциальной темой изучения, поскольку 

многие авторы отмечают наличие экзистенциального вакуума, бесконечной 

погони за счастьем, что особенно ярко может проявляться в сензитивном 

периоде, которым является студенчество.  

Для того, чтобы вывести определение понятию «ожидание от 

будущего», необходимо обратиться к научной литературе для анализа термина 

«ожидание». У него существует несколько трактовок. В одних источниках под 

ожиданием понимают психоэмоциональный процесс, в ходе которого 

происходит создание предвосхищенного образа и состояние предвидения его 

овеществления, воплощения в жизнь [3]. В других источниках ожиданием 

называют понятие, которое выражает предвосхищение субъектом будущих 

событий и включают в рамки основных понятий когнитивной психологии [10]. 

В иных источниках ожидание – это предвосхищаемый результат 

вероятностной, эмоциональное состояние предвосхищения [6]. Ожидание – 

структура из нескольких компонентов, из которых выделяют когнитивный 

(оценка, представление) и эмоциональный (предвосхищение, отношение). 

А.Н. Плющ, Т.Ю. Кирилина определяют представления о будущем, как 

модель будущего, включающая три компонента: субъектный, 

контекстуальный и целевой. Они содержат знания личности о себе и своих 

индивидуальных особенностях, знания о пространстве деятельности, знания о 

локальных и глобальных целях своей жизни соответственно [7]. Очевидно, что 

одним из наиболее значимых периодов для становления представлений о 

будущем является студенческий период, поскольку он связан с интенсивным 

формированием личности, взрослением и принятием ответственности за 

собственные решения [9, 1]. Это – этап утверждения системы ценностей, 

жизненных целей и закрепление способов и средств достижения поставленных 

планов [9, 1].  

Таким образом, объединяя теоретические сведения об ожиданиях и 

представлении о будущем можно сделать следующие выводы. Ожидания от 

будущего формируются в рамках текущего когнитивного и эмоционального 

состояния личности, которое может быть обусловлено различными 

факторами, а также учитывая происходящие события. Ожидания будущего 

являются результатом творческой деятельности человека, осуществляемой 

путем анализа реальной или воображаемой ситуации из жизни и 

рекомбинации предыдущего опыта в форме прогноза. Желаемое же будущее 

– это своеобразный идеал будущего или максимально приближенная к нему 

структура. Оно может быть нереалистичным, фантастическим, и основывается 

прежде всего на ценностных ориентациях индивида. В идеальном будущем 

реализуются ведущие ценности человека. 

В данный момент проблема ценностей и ценностных представлений 

актуальна во всех социальных науках, так как массовый экзистенциальный и 

ценностный кризис затронул многие сферы жизни. Ценности – это то, что 
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уважается, вознаграждается или почитается достойным и желательным для 

индивидуума или культуры [11]. Ценности – то, что человек особенно ценит, 

чем дорожит в жизни, чему придает особое значение. Они обусловлены 

историческим опытом, экономическим положением и культурой [2]. 

Система ценностей образует содержательную сторону направленности 

личности и выражает внутреннюю основу ее отношения к действительности, 

то есть является одним важнейших из системообразующих компонентов 

структуры личности. Ценности определяют поведение и отношение субъекта 

к окружающему миру, влияют на характер, особенности профессионального, 

жизненного и личностного самоопределения человека, на структуру и 

характер его ожиданий. Невозможность реализации субъективных ценностей, 

блокировка лежащих в их основе потребностей может переживаться 

человеком очень болезненно, приводя к внутренним противоречиям и 

конфликтам, результатом которого может быть как прогрессивное развитие 

личности, так и ее разрушение (аномальное, девиантное, преступное 

поведение и т.д.) [5]. 

Ценностные ориентации или ценностные представления – это 

идеологические, политические, моральные, эстетические и другие основания 

оценок субъектом действительности и ориентации в ней; способ 

дифференциации объектов по их значимости. Они формируются в ходе 

усвоения социального опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, 

интересах и других проявлениях личности [4]. 

Система ценностных представлений отдельной личности или группы 

личностей – это совокупность ценностных ориентаций, упорядоченных по 

степени их важностей. Система ценностных ориентаций формируется на 

высшем уровне развития личности. Обычно, она формируется в период 

зрелости, и регулирует поведение личности, ее деятельность в наиболее 

значимых для нее ситуациях социальной активности. 

Противоречивость взглядов и мнений, как и различие ценностных 

представлений, является значительным препятствием в становлении 

гражданского самосознания российских студентов. Умения выбирать 

смысложизненные ориентиры и перспективы формируются с опытом в 

течение всей жизни. Важно не поддаться негативному влиянию 

новообразовавшихся культурных масс, СМИ, различных субкультур, которые 

пропагандируют девиантные ценности. Неразвитость гражданского 

самосознания угрожает обществу развитием политического произвола, 

застреванию экономического развития, ростом преступности и 

ненормативных социальных практик. Гражданское самосознание позволяет 

человеку не только отражать внешний мир, но, выделив себя в этом мире, 

познавать свой внутренний мир, переживать его и определенным образом 

относиться к себе как гражданину. Идентичность человека - это «часть его 

самосознания (если говорить о групповой идентичности или идентичности 

более широких общностей, то подразумевается, что есть некий аналог: 

«самосознание группы», «самосознание общности» как результаты 

коллективного осмысления и самоощущения «Мы»)» [12]. 
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Было проведено исследование на выявление различий ожиданий от 

будущего в рамках ценностных представлений у российских студентов. В 

исследовании приняло участие 40 человек, от 18 до 20 лет (среди них 65% 

женщин и 35% мужчин). Респонденты являются студентами разных 

российских вузов. Средний возраст – 19 лет. По результатам авторского 

опросника «Политические взгляды» респонденты были разделены на две 

группы: национально-ориентированные и глобально-ориентированные. 

Группы разделились поровну – 20 человек в подгруппе национально-

ориентированных и 20 человек в подгруппе глобально-ориентированных. 

Ценностные представления изучались по методике М. Рокича 

«Ценностные ориентации» [8]. У студентов выделялись следующие группы 

терминальных ценностей: профессиональная самореализация (активная 

деятельная жизнь, интересная работа, общественное признание, продуктивная 

жизнь, развитие), личная жизнь (любовь, дружба, свобода, семья, 

удовольствия). И также выделялись группы инструментальных ценностей: 

индивидуалистические ценности (независимость, непримиримость к 

недостаткам, рационализм, смелость в отстаивании своего мнения, твердая 

воля), конформистские ценности (воспитанность, самоконтроль, широта 

взглядов), альтруистические ценности (терпимость, чуткость). Ценности в 

методике М. Рокича распределяются в зависимости от их приоритета (1 – 

самая приоритетная ценность, 18 – самая неприоритетная ценность), поэтому 

чем меньше значение числа, соответствующего ценности, тем она 

приоритетнее.  

В группе национально-ориентированных получились следующие 

результаты: профессиональная самореализация – 11,26, личная жизнь – 5,9, 

индивидуалистические ценности – 9,27, конформистские ценности – 7,15, 

альтруистические ценности – 7,68. В группе глобально-ориентированных 

получились следующие результаты: профессиональная самореализация – 6,44, 

личная жизнь – 10,43, индивидуалистические ценности – 6,44, 

конформистские ценности – 12,08, альтруистические ценности – 10,73.  

Применив статистический непараметрический критерий U Манна-

Уитни можно выделить, что у подгруппы глобально-ориентированных выше 

значимость ценности профессионального самоопределения и ниже ценность 

личной жизни, а также выше уровень индивидуалистических ценностей и 

ниже значимость альтруистических и конформистских ценностей. Это может 

быть взаимосвязано с тем, что подгруппа глобально-ориентированных 

направлена на достижение личностного успеха, и из-за этого оценивает выше 

независимость, непримиримость к недостаткам, смелость в отстаивании 

своего мнения, которые максимально соответствуют реализуемым задачам, а 

также терпимость и чуткость в общении. Глобально-направленные студенты 

также могут считать себя гражданами мира, не зависящими от страны. 

У подгруппы национально-ориентированных противоположная картина 

– они выше оценивают любовь, наличие хороших и верных друзей, 

счастливую семейную жизнь и удовольствие, терпимость, чуткость, 

воспитанность, самоконтроль и широту взглядов. Это может быть связано с 
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традиционным ценностным укладом ввиду разных причин (от воспитания до 

осознанной интериоризации таких ценностей), а также в связи с 

необходимостью поддержки и терпимости в столь трудный исторический 

период. 

Национально-ориентированные студенты в большей степени 

направлены на поддержку других членов государства, семьи, друзей, что 

проявляется в выборе их ценностей (высокие показатели приоритета 

ценностей личной жизни, конформистских и альтруистических ценностей). 

Это способствует развитию гражданского самосознания, проявлению 

деятельности на благо страны и сограждан. Они готовы проявлять 

бескорыстную помощь, выражают воспитанность и уважение к другим членам 

общества, ценят межличностные связи, радость жизни, продолжение рода. 

Глобально-ориентированные же имеют меньший уровень гражданского 

самосознания, что может сказаться на их поведении и выборе жизненного 

пути. У них низкий уровень конформистских ценностей, что может 

проявляться в конфликтном поведении и отсутствии желания развивать свою 

Родину. У них высокий уровень ценностей профессиональной самореализации 

и индивидуалистических ценностей, что склоняет это группу к тому, чтобы 

осваивать профессию только для личностного комфорта. 

С целью сбора наиболее объективных данных было принято решение 

использовать методику «Семантический дифференциал», разработанную Ч. 

Осгудом и адаптированную И.Л. Соломиным, для изучения ожиданий от 

будущего, поскольку она отражает бессознательное отношение респондентов 

к исследуемому вопросу [13]. Изучалось отношение студентов к ожидаемому 

и желаемому будущему в России. Респонденты, путем ассоциаций, выбирали, 

каким они видят будущее, расставляя баллы от 1 до 7 к противоположным 

парам слов (прим. «теплое» - «холодное»). 

В группе национально-ориентированных получились следующие 

результаты: желаемое будущее – 35,35, ожидаемое будущее – 26,3. В группе 

глобально-ориентированных получились следующие результаты: желаемое 

будущее – 40,25, ожидаемое будущее – 3,75. Статистически значимые 

различия выявлены в интегральном показателе ожидаемого будущего: у 

глобально-ориентированных этот показатель значительно выше, чем у 

национально-ориентированных. 

Глобально-ориентированные в общем оценивают ожидаемое как более 

негативное, что говорит, соответственно, что они ожидают «слабое», т.е. с 

преобладанием зависимости от кого-либо или чего-либо, состоянием 

расслабленности, неспособности к совершению каких-либо действий, 

пассивное, с преобладанием отрицательных эмоций. Это может быть 

взаимосвязано с их пессимистичностью, поскольку пессимизм как 

определяющая направление ориентация способствует формированию более 

негативного представления о будущем, а также с их нонконформистскими 

тенденциями, выявленными в рамках ценностных представлений.  

Национально-ориентированные оценивают ожидаемое будущее, как 

«сильное», и склонны определять его, как более активное и позитивное. Это 
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может быть связано с ориентацией на ценности страны, личностные ценности, 

которые можно реализовать для ее блага. Ожидание решительности, 

уверенности, самостоятельности от будущего также может быть 

взаимосвязано с более высоким уровнем оптимизма и ориентацией на 

конформистские и альтруистические ценности, так как они могут считать, что 

готовы действовать более радикально для защиты своих ценностей (в данном 

случае – семьи, друзей, близких, свободы и т.д.) и терпеливо ждать 

результатов своей деятельности. 

Таким образом, ожидания от будущего – это результат когнитивно-

эмоциональной деятельности человека, результатом которой является 

формирование определенного представления о будущем. Желаемое будущее 

– это представление об идеальном будущем, в котором происходит реализация 

терминальных ценностей. Ценностные представления – это идеологические, 

политические, моральные и другие основания оценок субъектом 

действительности и ориентации в ней. Являются элементом диспозиционной 

структуры личности. Они влияют на гражданское самосознание личности, на 

желание работать на благо страны. Повышение уровня гражданского 

самосознания должно стать приоритетным направлением в системе 

образования для воспитания моральных и общественных норм среди 

российской молодежи и взращивания любви к Родине на сознательном уровне.  
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Решение задачи укрепления единства российской нации требует 

формирования и развития общероссийской гражданской идентичности, что 

предполагает отождествление себя с общностью, представления о ней, 

эмоциональное переживание этих представлений (гордость, желание делиться 

знаниями о своей малой родине). Знакомство с культурным наследием 

регионов России, в том числе архитектурным, их историей поможет молодежи 

осознать свою принадлежность к многонациональному народу, российскому 

обществу. Кировская область (до этого – Вятская губерния) развивалась как 

многонациональный и многоконфессиональный регион, в котором мирно 

жили русские, татары, удмурты, коми, марийцы; православные, католики, 

мусульмане, иудеи и др. Знакомство с храмовой архитектурой разных 

конфессий Кировской области позволит сделать акцент на историко-

культурном единстве народов России в XIX–XX вв. 

Наш проект ориентирован на жителей города Кирова и туристов от 12 

лет, которые посещают столицу нашей области. Целью нашего проекта 

является создание аудиогида, знакомящего горожан и гостей города с 

наиболее знаковыми постройками архитектора И.А. Чарушина во время 

пешеходной экскурсии по историческому центру города Кирова. 

В 2021 году Кировскую область посетили более 300 тысяч туристов. 

Многие из них побывали и в областном центре. В центральной части города 
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сконцентрировано большое количество исторически значимых зданий, 

автором некоторых из них является И.А. Чарушин. Это русский инженер-

архитектор, архитектор-художник первой степени, оказавший значительное 

влияние на застройку городов Прикамья и Предуралья. Так же он был главным 

архитектором Вятской губернии. Сфера его интересов не ограничивалась 

только храмовыми постройками, но также распространялась и на 

социокультурную жизнь, привнося в нее новые краски.   

Постройки Чарушина являются наиболее яркими зданиями в стиле 

модерн в Кирове. Они до сих пор во многом определяют облик центрального 

участка улицы Ленина. Это одна из главных улиц города.  

Нами была проведена работа по сбору информации о творчестве И.А. 

Чарушина. На основании этого была написана теоретическая часть курсового 

проекта. Мы изучили методологию создания городских аудиогидов и, 

благодаря этому, создали письменный сценарий для аудиогида по знаковым 

творениям Чарушина.  

Во время подготовки проекта мы:  

✓ Проконсультировались с профессионалами в данной области, к 

примеру известным экскурсоводом нашего города и преподавателями ВятГУ; 

✓ Выделили наиболее яркие и удобно расположенные с точки зрения 

оптимальности маршрута постройки Чарушина, подготовили 

иллюстартивный материал; 

✓ Дали историографический обзор по данной теме. Нами были 

изучены труды как советских историков и краеведов (А.Г. Тинский, Б.В. 

Зырин), так и современных (С.М. Дождевых, Е.А. Андреева, Р.А. Минин, С.М. 

Бушмелева, Л.Б. Безверхова), кроме того, мы изучили источники того периода: 

5 газетных статей, 4 из которых авторства Чарушина); 

✓ Подобрали платформу для создания аудиогида – ею является 

ресурс izi.travel. 

 

 
 

Рис. 1. Карта 
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Также мы планируем сделать следующее:  

➢ озвучить аудиогид; 

➢ для продвижения продукта планируем привлечь внимание к 

нашему аудиогиду (расклейка QR-кодов и распространение его в сообществах 

в социальных сетях, посвященных жизни города).  

Что касается дальнейшего развития проекта, то технологию создания 

аудиогида планируется использовать для создания серии исторических гидов 

«Вятка историческая», например, для г. Слободского, в котором находится 

немало строений с большой историей. Это особенно актуально, т.к. и Киров, и 

Слободской являются поликонфессиональными и полиэтничными городами, 

что дает плодородную почву для создания разнонаправленных аудиогидов.  

Имеется возможность передать наработанные материалы и готовый аудиогид 

организациям, специализирующимся на этнографической тематике, например 

центру русской культуры и письменности «Мир», краеведческому музею г. 

Кирова.  
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В современном мире существует множество стратегий развития 

общества и государства, которые были разработаны для достижения 

определенных целей и задач. Одной из таких стратегий является укрепление 

гражданской идентичности у молодежи. 

Гражданская идентичность является одним из основных аспектов, 

влияющих на качество жизни и уровень развития общества, поэтому так важно 

ее поддерживать. Согласно представителям течения «возрожденного» 

естественного права, основой гражданского общества является 
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сотрудничество людей, организованное не с помощью власти, а в результате 

энергичных действий и предприимчивости осознавших общие интересы 

отдельных личностей. Современное общество – это система отношений между 

отдельными субъектами, преследующих свои интересы и удовлетворяющих 

личные потребности. Государство, согласно И. Ильину, есть связующая 

субстанция, оно наделяет людей единой целью и общими интересами [1, 

c.257]. 

В условиях стремительной изменчивости в мире и тяжелой 

политической ситуации вопрос гражданского единства особенно актуален. 

Индивидуализм в той или иной степени присущ любому обществу. Многие 

молодые люди не придают значения принадлежности к своей стране, и часто 

мы сталкиваемся с равнодушием к проблемам Родины, а также расширением 

воздействия на молодежь оппозиционных веяний. 

Одной из причин является упадок духа и христианских ценностей. В 

трудах П.И. Новгородцева идея естественного права трансформировалась в 

регулятивную нравственную идею: личность, которая не есть средство, а 

всегда – цель общественного развития соединяется с другими личностями в 

«свободном универсализме» и тем самым приобретает свободу и равенство 

[2]. 

Примечательно, что доминантной формой социальной интеграции в 

России выступает государство. В отличие от Запада, в России произошло 

объединение церкви и государства, в то время как религия не оказывает 

существенного влияния на молодежную культуру. В православном сознании 

сложилась концепция «всеединства» (Вл. Соловьев), которая 

противопоставляется частной обособленности, эгоизму. Данная концепция, 

получившая развитие в трудах С.Л. Франка, С.Н. Булгакова, не умаляет 

значимость отдельного человека, но направляет его качества на пользу всему 

народу.  Единение людей в государстве на основе единой системы ценностей 

обеспечивает всеобщее равновесие и развитие.  

В философии «общего дела» Н.Ф. Федорова утверждается и развивается 

идея о том, что  счастье отдельного человека невозможно, пока господствуют 

разрушительные процессы, люди разобщены друг с другом, а «городская» 

наука идет по пути создания средств вооружения, в то время как должна 

преследовать целью объединение человечества вокруг победы над смертью 

посредством нахождения «своего блага, своего дела», должна быть 

направлена на развитие человека и поиск всеобщей миссии [3]. Вместо этого 

разрабатываются и совершенствуются технологии производства оружия, 

создаются арсеналы, способные уничтожить все человечество. 

На протяжении всей истории человеческого рода жизнь человека 

связана с различными вариантами идеологии, цель которых, согласно К. 

Марксу, представить интересы отдельных социальных групп в качестве 

интересов общего в целом. 

В рамках позиций, отрицающих фундаментальное и позитивное 

значение патриотизма, предлагается отход от гражданственности ради 

обеспечения высших общечеловеческих ценностей и формирования 
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космополитизма. Но в современном обществе формирование целостного мира 

без политических границ не представляется возможным и не выходит за рамки 

утопии. К сожалению или к счастью, в истории отсутствуют сведения об 

успешных нациях или государствах, которым был бы чужд патриотизм и 

гордость за свою родину. Поэтому вопрос о неоднозначности отношения к 

патриотизму в молодежной среде стоит так остро. Всероссийским центром 

изучения общественного мнения приводится такая статистика жизненных 

ориентиров молодежи: достижение высокого уровня благополучия – у 58%, 

спокойная жизнь с работой и заботой о семье – 54%, возможность приносить 

пользу своему народу, обществу, активное участие в политической жизни – у 

26%. Так или иначе, жизненные ориентиры молодежи заключаются в разной 

степени в росте материального благосостояния, создании семьи, достижении 

личного успеха, поиске интересной работы или хобби [4]. 

Отсутствие целостности в системе взглядов этой возрастной группы 

вызывает разобщенность внутри нее и обособление ее от всех других 

социальных групп.  Можно выделить в этом аспекте три мировозренческие 

позиции:  

Первая группа – настроена патриотически. Ее члены имеют четкие 

политические и социальные взгляды, участвуют в волонтерстве, 

поддерживают интересы своей родины.  

Вторая группа – нейтральная, выражает равнодушие к вопросам страны, 

реализуются только через удовлетворение частных потребностей и интересов. 

Инертность может в том числе быть обусловлена конформизмом. 

Третья – группа людей, разделяющая западную либеральную 

идеологию. В ее основе лежит новая система ценностей, образованная такими 

понятиями, как так называемая толерантность (где меньшинство навязывает 

свои интересы, ставя под сомнение традиционную систему ценностей и 

переворачивает уклад семейной жизни), политическая свобода, цель которой 

убедить с помощью СМИ и различных платформ в универсальности западного 

варианта демократии («символическая» политика). Молодежь ориентирована 

на Запад по нескольким причинам:  

Во-первых, посредством СМИ, кино, музыки, социальным сетям 

западная массовая культура проникает в молодежную среду. Этот постоянный 

поток информации и новые технологии создают впечатление о том, что 

культура Запада является более привлекательной и современной. Западная 

культура обычно ассоциируется с более свободным и открытым образом 

мышления, отношениями и образом жизни.  

Во-вторых, образовательные возможности и академические программы 

на Западе считаются лучшими в мире. Многие молодые люди стремятся 

получить образование заграницей, чтобы улучшить свои карьерные 

перспективы и повысить уровень жизни.  

В-третьих, реформа образования в нашей стране проходила с 

ориентацией на западные стандарты и ценности. При этом бюджетные места 

сокращалась, а доля платного обучения росла.  Немаловажным фактором 

является и то, что реформа высшего образования в массово-культурной сфере 
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порождает «несоответствие между растущими потребностями молодежи и 

активных работников в сфере высшего образования, с одной стороны и якобы 

удовлетворением этой потребности путем массовизации образования и 

снижения его качества при сохранении дефицита соответствующих рабочих 

мест – с другой»  [5, Лапин, с. 286]. 

  В-четвертых, значительное число молодых людей видит главной 

задачей государства обеспечение достойной жизни своих граждан, 

преодоления социального неравенства, связанного с неравенством в доходах, 

и считает, что государство не предпринимает необходимых мер для решения 

этой проблемы. Как отмечает академик Н.И. Лапин: «границей 

несправедливости в сознании большинства респондентов выступает разрыв от 

10 и более раз» [5, с. 275]. 

   Чтобы эта ситуация изменилась, молодежь должна видеть реальные 

действия по преодолению социального неравенства и примеры успешных 

людей, которые достигли успеха благодаря своей стране и вносят 

существенный вклад в ее развитие. 

Нельзя принудить к патриотизму, так как именно свобода выбора 

придает этой позиции смысл. Патриотизм, по определению И.А. Ильина, 

должен стать актом духовного самоопределения. Н.А. Бердяев отмечал, что 

«зрелая, содержательная свобода предполагает возрастание и подъем 

внутреннего человека, его органическое воссоединение с другими людьми и 

космосом» [6, c. 123]. То есть подлинная свобода невозможна без внутренней 

дисциплины и постоянного поиска равновесия между паттернами добра и зла. 

Она предполагает становление личности в человеке, и совершенствование его 

внутренних качеств. Концепция Н.А. Бердяева отлична от анархизма тем, что 

свобода в его интерпретации не имеет самостоятельности, а ценна только как 

путь к истине.  Цель образования – не развитие свободы в человеке, а развитие 

человека в свободе. Нравственное и духовное здоровье нации находится в 

прямой зависимости от ценностных ориентаций молодежи. Влияние 

образовательного фактора в данном вопросе сложно переоценить из-за 

соприкосновения с философскими идеями, социологическими принципами и 

законами, на которых основана стабильность и солидарность общества.  

Для того, чтобы молодежь разделяла гражданскую идентичность, 

необходимо укреплять ее с помощью множества методов. Формирование 

социальной общности обеспечивается развитием культурной среды, 

востребованностью культурного потенциала населения в качестве 

«культурного капитала», и обращением к истории своего государства. Тем 

самым просматривается необходимость переосмысления образования в 

пользу обращения к интегральному методу. Он заключается в определении 

образования как непрерывного процесса, распространяющегося на весь 

период жизни личности. Это особенно актуально при сложившейся 

потребительской системы ценностей, и культе денег. Дело в том, что 

жизненный ритм современного человека цикличен и сводится к двум 

процессам - работа и досуг. В свободное от работы и учебы время молодежь 

кормит индустрию развлечений, направляет свое внимание на ту 
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деятельность, которая обеспечивает максимальную степень разгрузки и 

отвлечения, вследствие чего происходит кризис духовности.  Опросы 

общественного мнения показывают, что у каждого 10-го человека в России нет 

друзей, на помощь которого они могут рассчитывать в трудную минуту. А 

близость с жителями России, а не только своего региона ощущают лишь 2 из 

5 респондентов [5, с. 290]. 

Культура, какой бы она ни была – национальная или международная, 

может быть мощным средством поднятия духовности и воспитания 

гражданской идентичности. Под национальной идентичностью в западных 

странах понимается коллективная гражданская идентичность как результат 

политического объединения этносов и этнических групп в единое государство.  

В западноевропейской мысли сложилась трактовка нации как совокупности 

граждан одного государства, связанных единой историко-культурной 

традицией, общими ценностями настоящего и стремящихся к достижению 

единых целей в будущем, то есть, «государство-нация». 

В отечественной традиции под национальной идентичностью 

понимается этнокультурная идентичность как динамичная, частично 

меняющаяся структура, ядро культуры, обеспечивающее культурную 

преемственность, то есть, «нация-государство». Кризис этнокультурной 

коллективной идентичности выражается в опасности утратить свой язык, 

религию, народный эпос, историческую уникальность, в целом свою 

самобытность.  Принцип связи нации и этноса позволяет избежать двух 

крайностей отечественной истории – рационалистического космополитизма 

либеральной интеллигенции и воинствующего национализма части правящих 

кругов и партий. В вопросах культуры, как отмечал С.Н. Булгаков, «надо 

стремиться к национальному самосознанию, а не пробавляться западными 

настроениями и ценностями, а в вопросах государственной политики 

выходить на путь равноправия и свободы». [6, с. 456]. Вл. Соловьев в своих 

работах подчеркивал, что «истинный патриотизм требует не только личного, 

но и национального самоотвержения», то есть, «отречения от своего 

национального эгоизма» [7, c. 284]. Россия всегда была мультинациональной 

страной и другой она быть не может, потому что это будет уже не Россия.  

Основой формирования национальной коллективной идентичности 

России в XV веке было то, что она формировалась не на основе гражданского 

национализма, а на основе религиозного единства. То есть, религиозный 

фактор сыграл ключевую роль в процессе формирования и трансформации 

российской коллективной идентичности, хотя в современный период 

религиозный фактор оказывает свое влияние не непосредственно, а через 

сложившуюся национальную философскую традицию. А роль 

интегративного, системообразующего фактора для становления 

общероссийской идентичности, включающей в себя многообразие этносов, 

религий, культур, сыграла русская культура и русский язык.  

Н.А. Бердяев в своей работе «Русская идея», исходя из тезиса о 

прерывности русской истории, описывает, какую форму принимали 

представления об «особенной миссии» России в объединении Запада и 
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Востока. В данном случае Н.А. Бердяев высказывал вполне традиционные для 

своей эпохи идеи. Подобно А.С. Хомякову, Ф.М. Достоевскому. Вл. 

Соловьеву, а также многим другим русским мыслителям, он считал 

невозможным для России выбрать исключительно западную, либо наоборот, 

исключительно восточную стратегию развития. Россия, в его понимании, 

должна выступать в качестве Востоко-Запада, и реализовывать возникновение 

нового состояния общественного уклада, которое должно появиться в 

качестве альтернативы буржуазности: «Россия может быть осознанной и 

находить свою мировую миссию исключительно в рамках проблем Запада и 

Востока. Россия находится в центре западного и восточного миров, и, 

следовательно, выступает в качестве Востоко-Запада» [8, с. 123].  Отметим, 

что недостатком усвоения европейской культуры, по мнению Н.С. 

Трубецкого, является то, что усваивалась лишь «статика, а не динамика 

культуры» [9, с. 88]. 

Россия – это страна с богатой историей, которая прошла много 

испытаний и прочно стоит на своих ногах. Она является одной из ведущих 

держав мира и обладает огромным потенциалом в области науки, культуры и 

искусства. Российские ученые сделали важнейшие открытия в области 

космонавтики, физики, химии и биологии. Российская литература и живопись 

известна и уважаема во всем мире. Российские люди многие столетия живут 

на этой земле и связывают с ней свою судьбу. Россия – это страна многих лиц, 

многих культур, многих исторических периодов, что позволяет говорить о ней 

как об особой цивилизации. 

Тем не менее, необходимо понимать, что развитие гражданской 

идентичности у молодежи требует значительных усилий. Это процесс, 

который начинается в семье и продолжается в школе, колледже и 

университете, в пространстве средств массовой информации. Для реализации 

этой стратегии – развития   компонентов гражданско-общественной культуры, 

которая соответствует запросам общества – нужны ресурсы общества и 

государства. Если все эти меры будут приняты, то постепенно молодежь 

перестанет ориентироваться на Запад, начнет гордиться своей страной, 

которая предоставляет множество возможностей для самореализации и 

благополучного будущего. Каждый человек сможет чувствовать свою 

причастность к деятельности своего государства и стремиться к его успеху и 

развитию. 

В заключение стоит отметить, что национальная философская традиция 

отражается в трех сферах: духовной, исторической и социальной. «Первая 

выражает отношение к Богу и природе и фиксируется определенной картиной 

мира; Вторая – выражает отношение народа к своему прошлому и истории и 

воплощается в определенной философии истории. Третья – выражает взгляды 

представителей общности на специфику социальных отношений и ...  является 

воплощением типичной для данного сообщества иерархии социальных 

ценностей» [10, с. 21]. В национальной традиции аккумулируются ценности и 

нормы различных этнических культур, интегративное единство которых 

задается созданием единой национальной образовательной системы и 
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превращением высокой культуры в общий язык всех этнических групп, 

проживающих на данной территории, в рамках данных политических границ. 

Изучение важнейших компонентов национальной традиции в системе 

высшего образования позволит создать дополнительные стимулы для 

развития гражданской идентичности у молодежи – как одного из важных 

направлений в социальной и политической жизни современного общества. 

Для достижения этой цели, необходимы серьезные усилия и поддержка со 

стороны государства и общества в целом, с одной стороны, и творческая 

активность самой молодежи, способность к самоуправлению и 

самоорганизации, которая составляет главное достоинство человека. 
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Проблемы формирования общих ориентиров развития страны на основе 

разделяемой ее гражданами идентичности стали сегодня неотъемлемой частью 



149 

повестки дня публичной политики. Это и неудивительно: в условиях 

индивидуализации сознания размывание социальных основ общества ведет к 

социальной аномии, в результате все меньше людей полагает для себя жизненно 

важным связывать личные перспективы с перспективами развития государства 

и общества. Ощущение себя частью национально –государственного 

сообщества не переживается как жизненная потребность, уступая в системе 

самоопределения человека иным – личностным и групповым – приоритетам. 

Опасаясь, что этот процесс может привести к кризису государственности, 

политический класс ищет пути консолидации политической нации в 

укреплении общих идентификационных ориентиров: здесь видится путь 

преодоления социальной фрагментации и аномии и потенциально 

неисчерпаемый ресурс общественного развития, укрепления 

институциональных основ современной демократии. Именно уровень 

социальной консолидации, на основе разделяемой гражданами идентичности, 

становится в наши дни ключевым фактором, определяющим успех 

модернизационной стратегии развития [1]. Серьезность темы формирования 

гражданской идентичности и влияния на нее государства обусловлена 

особенностями социокультурной, экономической и образовательной ситуации 

в стране, которая характеризуется трансформацией существующей системы 

воспитания, как в общеобразовательных, высших учебных учреждениях, так и 

в семье, пересмотр образовательных стандартов, учитывающих интересы 

семьи, общества и государства, изменение контингента школьников в сторону 

их поликультурного состава. Рост национального самосознания народов и 

этносов, населяющих нашу большую страну.  

Россия зародилась в очень неблагоприятных условиях, на границе двух 

миров – земледельцев и кочевников – довелось жить нашим предкам. На 

протяжении столетий шел отбор самых отчаянных, самых сильных, самых 

непримиримых. Так выковывался, закалялся в крови, в непримиримой борьбе 

двух миров русский характер. Так научились воевать наши предки и передали 

нам на генном уровне способ ведения войны – до последнего вздоха. Только 

проявляя несокрушимую стойкость и мужество при защите Отечества, умелое 

владение боевой техникой и оружием, взаимовыручку и войсковое 

товарищество – качества, лежащие в основе боевых традиций и ритуалов, наш 

народ смог сохранить свою государственность [2].  

Обращаясь к современному же состоянию идентичности российского 

общества, она приобретает все большую актуальность и значимость. Именно с 

идентичностью российского общества, связываются сегодня прогнозы 

дальнейшего развития российского государства, его способность отвечать на 

многочисленные вызовы современного мира, осуществлять полноценную 

культурную, экономическую, социальную и политическую модернизацию. В 

связи с этим можно понять, почему с такой остротой на том же заседании 

Валдайского клуба В.В. Путин поставил следующие вопросы: как глобальные 

процессы будут влиять на нашу национальную идентичность? Каким мы хотим 

видеть мир XXI в.? Что может привнести в этот мир Россия совместно с нашими 

партнерами? Обращаясь к проблематике национальной идентичности, следует 
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уточнить, какое содержание несет в себе данный социальный конструкт. 

Сделать это необходимо в том числе и потому, что в научном и практически –

политическом дискурсе в понятие «идентичность» часто вкладывается самое 

различное смысловое наполнение, а нередко оно просто используется как «само 

собой разумеющееся». С точки зрения социологов и социальных психологов, 

формирование идентичности предполагает такую степень субъективного 

восприятия традиций, обычаев и норм, при которой действующий индивид не 

отделяет себя от той или иной социальной группы или общности, при этом все 

происходящее он воспринимает как связанных не только с ним лично, но и с 

определенной социальной группой или общностью, т.е. к некоему «мы».  

В то же время социологический подход не может игнорировать тот факт, 

что в современных условиях этнонациональные отношения приобрели статус 

«камня преткновения» в системе общественных отношений. Неравномерно 

развивающийся мир приводит к все большему смешению наций, в результате 

чего субъектами национальных отношений в одних обстоятельствах становятся 

языковые и культурные общности, а в других – государственные или социально 

–территориальные общности. Сама эта ситуация актуализирует соотношение 

таких противоречивых явлений современности, как этническое и национальное, 

локальное и глобальное, индивидуальное и коллективное, гражданское и 

культурное. Отсюда обращение к понятиям национальной и этнической 

идентичности, которые выражают части общего процесса самоидентификации 

людей [3].  

Немаловажным является то, как граждане самоидентифицируют себя в 

обществе, что дает толчок для дальнейшего развития российской идентичности, 

появлению новый путей и программ по повышению патриотизма и 

идентичности россиян. К примеру, по данным ВЦИОМ 83 % молодых россиян 

в возрасте от 14 до 35 лет идентифицируют себя в первую очередь как граждане 

РФ. У 14-17-летних россиян преобладает национальная идентичность (30 %), в 

то время как согласно данным массового опроса, проведенного в 1992 г., лишь 

немногим более трети (38 %) населения России самоидентифицировали себя с 

гражданами России, тогда как почти половина россиян (42 %) не могли понять, 

кем следует себя считать [4].   

Особого внимания требует государство как особый субъект политики 

формирования идентичности. В исторической перспективе расширяются 

функции государства, возникают новые отрасли и направления 

государственного регулирования. Этот процесс существенно варьируется в 

зависимости от культурно-исторических и цивилизационных условий. 

Государственная власть в России, как и во многих развитых странах мира, 

является активным субъектом политики формирования идентичности своих 

граждан. Но, к сожалению, существует явное противоречие между практикой 

государственного участия в формировании идентичности и степенью ее 

осмысления в научной литературе.  

Методологические установки современных исследований идентичности 

не отдают приоритет изучению роли государства в реализации политики 

формирования идентичности. Как правило, формирование идентичности 
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рассматривается либо в контексте общесоциальных процессов воспроизводства 

общности («восприятие идентичности»), либо субъективных процессов 

социализации личности («приобретение идентичности»). Но на практике 

государство как основной институт политической системы влияло на 

формирование личности ее населения на протяжении всей истории 

человечества и являлось ее основой. Важнейшим вопросом, который должен 

стоять перед государством в сфере идентичности, является вопрос о 

достижимости и реальности поставленных задач, учитывая, что развиваются и 

относительно «традиционные» типы идентичности [5].  

Россия занимает промежуточное положение между традиционным и 

техногенным типами цивилизаций. Сочетание восточных и западных 

элементов стало важнейшей чертой и отличительной чертой. В этом контексте 

понимание духовной специфики русской цивилизации, понимание ее миссии 

необходимо считать важнейшим условием решения наиболее острых проблем 

на современном этапе развития России. Проблема понимания национальной 

идеи и гражданской идентичности сегодня – это поиск ответа не только на 

вопрос, как эффективно строить экономику и конкурировать в 

геополитическом пространстве, но и на вопрос, почему Россия существует как 

культурно– историческая единица, или какое будущее его ждет. Великая 

миссия России – нахождение «мостов» между конфессиями и культурами, 

миссия духовного единения во имя спасения всех, миссия «коллективного 

поиска выхода» из цивилизационных тупиков. Поэтому ответы на вопросы 

«кто мы и зачем мы» свидетельствуют о востребованности идеи 

универсальности, способной объединять людей в больших масштабах – как в 

национальном, так и в транснациональном масштабе.  

Русская идея – это то, что я хочу и должен сделать не только для себя и 

своего народа, но и для всех. Гиперболизация национальной идеи выступает 

как компенсаторный механизм, позволяющий укреплять национально– 

культурную идентичность, прежде всего через солидарность сообщества «мы» 

перед лицом геополитических вызовов. В России сложилось полиэтническое 

и поликонфессиональное общество. Сложность ситуации обусловлена 

наличием этнотерриториальных автономий в форме республик и автономных 

областей в рамках федеративного устройства страны. В стране действуют 

разнонаправленные факторы централизации и регионально– этнической 

дезинтеграции: с одной стороны, национальные институты (образовательная 

система, армия, широкое распространение русского языка и русскоязычных 

СМИ и др.) способствуют формированию так называемой единой русской 

гражданской идентичности, с другой стороны, наличие этнонациональных 

институтов в республиках, поддержка и развитие этнических культур 

(литературы, народных художественных промыслов и т.д.) поддерживают 

этническую идентичность у нерусского населения, придавая этому 

первостепенное значение во многих случаях и ситуациях. Это первенство 

может привести к межэтническим конфликтам. Многое делается в России в 

плане этнонационального баланса. Даже самая маленькая нация имеет 

возможность обучать детей на родном языке, развивать свою культуру, 
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экономику, участвовать в управлении не только своим регионом, но и 

выходить на федеральный уровень. Поддержка национальных регионов была 

возведена в ранг государственной политики. Федеральная власть пытается 

показать и доказать автономиям, что им будет лучше, комфортнее и 

безопаснее в единой семье российских народов. Речь идет не только о 

вливаниях в бюджет, но и о помощи в развитии национальных культур [6].  

Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства 

многонационального народа Российской Федерации является одной из 

основных целей государственной национальной политики Российской 

Федерации, определенной в Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до к 2025 г. Укрепление единства 

российского общества и гражданской идентичности также определено в 

качестве одной из основных целей государственной культурной политики 

Российской Федерации (Стратегии государственной культурной политики на 

период до 2030 г.). Рассмотрим основные задачи государственной политики 

Российской Федерации, которые должны быть реализованы в ближайшем 

будущем, по укреплению общероссийской идентичности [7]: 

1) Необходимость разработки эффективных организационно– правовых 

механизмов информационного обеспечения выполнения задач 

государственной национальной политики Российской Федерации, укрепления 

общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального 

народа Российской Федерации, повышение осведомленности граждан о 

важности гражданской идентичности, распространение информационной 

продукции на общероссийских обязательных общественных телеканалах и 

радиоканалах об укреплении формировании у молодого поколения 

гражданской идентичности; 

2) Необходимость повышения уровня научной проработки основ 

деятельности по укреплению общероссийской гражданской идентичности и 

единства многонационального народа Российской Федерации, в том числе 

концепций базовых ценностей российского общества; 

3) Необходимость совершенствования на федеральном уровне 

централизованного методического обеспечения деятельности уполномоченных 

государственных органов конституционных субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления по укреплению общероссийской 

гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской 

Федерации. 

Русская идентичность больше, чем идентичность какой – либо другой 

нации, связана с идентичностью государства, с русским патриотизмом и 

лояльностью к государственному центру. Связь общероссийской идентичности 

с государственной и гражданской приводит к тому, что русские всегда боролись 

и будут бороться, пока существуют как нация, за суверенитет государства во 

всех смыслах: в символике, в обороне, в развитии государства, принятии 

важных решений в политике и экономике, чего недостаточно для большинства 

национальных культур, особенно молодых, развивающихся наций. Учитывая 

феномен синтеза национальной, государственной и гражданской идентичности 



153 

русской нации, русская культура должна создавать привлекательные модели и 

программы своего развития в будущем. Внутренняя и внешняя политика 

России может быть успешной, если она опирается на отмеченные выше 

тенденции развития русской культуры и русского народа и его идентичности. 

Эта политика только укрепляет целостность и единство русского народа, к чему 

стремятся его лучшие представители [8].  

Подводя итог, можно сказать, что Россия – страна с тысячелетней 

историей, но с очень молодым характером. Страна, готовая преодолевать 

сложности. Но согласная жить только своим умом. И по своим правилам. Это и 

есть наш особый жизненный путь. 
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На сегодняшний день современное общество быстро растет и 

претерпевает изменения в различных областях. Каждый день появляются 

новые социальные группы, модные течения и движения. Одними из тех, кто 

наиболее активно воздействует на идеи социума является нынешнее молодое 

поколение. Именно они создают и направляют новые вектора прогресса и 

благополучия нашей страны. Исходя из этого возникает вопрос важности 

формирования положительных гражданских инициатив в актуальных 

условиях. Поэтому для успешного формирования гражданских инициатив у 

современной молодежи нужно стараться создавать условия для реализации 

состояния успеха, чтобы их изначальный интерес к общественной и 

творческой деятельности возрос и преобразовался в профессиональный навык 

в дальнейшем, который положительно повлияет на развитие современного 

общества. 

Гражданская инициатива может проявляться в различных областях. Но 

наиболее частыми проявлениями среди молодого поколения выступает в виде 

участия в волонтерских и добровольческих движениях. С помощью таких 

отрядов у нынешней молодежи воспитываются важные личностные качества, 

например, такие как отзывчивость, эмпатичность, ответственность и 

дисциплинированность. Также благодаря добровольческим движениям 

молодые люди быстрее проходят социализацию после школы в более взрослой 

среде, так как учатся помогать окружающим и преодолевают все трудные 

моменты вместе со своими товарищами. Однако добровольцы тоже могут 

сталкиваться с различными трудными ситуациями, которые важно уметь 

конструктивно преодолевать. Ведь от того, насколько психологически 

подготовлен доброволец зависит благополучие тех людей, которым он 

оказывает помощь. Поэтому важно своевременно и продуктивно оказывать 

психологическую поддержку людям, занимающимся добровольческой 

деятельностью. В первую очередь добровольцев нужно подготовить к 
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конструктивным способам совладания с трудными ситуациями в их жизни и 

деятельности, а также развить социально-психологические качества личности, 

которые помогут им более эффективно преодолевать трудности.  

Среди современных отечественных психологов вопрос о 

психологических особенностях людей, занимающихся добровольческой 

деятельностью, поднимала Е.С. Азова. В ее работах упоминается о том, что 

добровольчество носит массовый характер и является одним из основных 

условий формирования гармоничной личности. Участие молодых людей в 

добровольческих движениях стимулирует у них появление психологических 

качеств, которые положительно влияют на развитие личности. Благодаря 

такого рода деятельности у них развиваются и улучшаются коммуникативные 

умения, возрастает творческий потенциал личности, а также формируется 

социальная активность, направленная на изменение и преобразование 

окружающей действительности [1]. Также М.И. Логвинова и И.Н. Логвинов в 

своих работах говорят о том, что у молодых людей, занимающихся 

добровольческой деятельностью, достаточно высоко развиты 

коммуникативные и организаторские навыки, мотивация оказывать помощь 

окружающим, эмпатичность и стремление находиться среди людей [3]. Таким 

образом, целью исследования будет выступать изучение социально-

психологических характеристик добровольцев при выборе той или иной 

стратегии совладания с трудной ситуацией как способа оказания 

психологической поддержки и фактора стимулирования гражданской 

идентичности. 

Измерение стратегий совладания с трудными ситуациями, таких 

социально-психологических характеристик, как эмоциональный интеллект и 

тревожность, проводилось на выборке молодых людей в возрасте от 18 до 25 

лет, в количестве 58 человек. Выборка мужского пола была представлена в 

количестве 3 человек, а выборка женского пола в количестве 55 человек. 

На первом этапе исследования была разработана авторская анкета, 

направленная на определение форм поведения в трудной ситуации. На 

основании полученных данных были выделены три формы поведения (Рис. 1).  

Люди с формой поведения в виде личностно-ориентированной 

предпочитают справляться с возникающими трудными ситуациями с 

помощью осмысления проблемы, завышения требований к себе, излишней 

критике и повышенной ответственности. Респонденты с данной формой 

поведения предпочитают активизировать все свои внутренние ресурсы для 

достижения своей цели. Если рассматривать эту форму поведения по 

отношению к волонтерам, то можно сказать, что, скорее всего, такой выбор 

обусловлен личностными характеристиками добровольцев. 

Респонденты с преобладающей формой поведения в виде социально-

ориентированной предпочитают справляться с трудными ситуациями с 

помощью чрезмерной вовлеченности в работу, стремлением все делать 

быстрее и лучше. Однако также при этой форме поведения возможны такие 

проявления в поведении человека как: расслабленность, спокойствие, 

умеренная вовлеченность в работу при чередовании работы и отдыха, 
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напряжения и релаксации, отсутствие состояния непрерывной эмоциональной 

напряженности, уравновешенность. 
 

 
Рис. 1. Формы поведения в трудной ситуации 

 

Люди с формой поведения в виде соматически-ориентированной 

предпочитают справляться с трудными ситуациями перенаправляя стресс и 

отрицательные эмоции в физиологию. Например, может возникнуть 

нарушение сна, тревога за свое здоровье, в следствие чего частое посещение 

врачей или же придумывание болезни, которой нет, лишь бы избавиться от 

фактора стресса, как вариант, это может быть вид психологической защиты в 

виде симуляции [2, 4]. 

В дальнейшем для данного исследования были выбраны следующие 

стандартизированные методики: «Преодоление трудных жизненных 

ситуаций» В. Янке, Г.Эрдманн, в адаптации Н.Е. Водопьяновой; 

«Эмоциональный интеллект (EQ)» Н. Холла; «Шкала реактивной и 

личностной тревожности Спилбергера-Ханина». Полученные данные были 

подвергнуты корреляционному анализу с использованием коэффициента 

Спирмена (Табл.1). 

 

Таблица 1. Статистически значимые показатели стратегий преодоления 

трудных жизненных ситуаций, эмоционального интеллекта и 

тревожности непараметрический коэффициент корреляции r Спирмена 

(n=58; р0,05 = 0,259). 
Значимые 

стратегии 

совладания с 

трудной 

ситуацией 

Эмоциональный интеллект Тревожность 

Эмоциона

льная 

осведомле

нность 

Управлен

ие своими 

эмоциями 

Само

мотив

ация 

Эмпа

тия 

Распознаван

ие эмоций 

других 

людей 

Ситуат

ивная 

Лично

стная 

Самоодобре 

ние 

0,193 0,705 0,710 0,286 0,448 -0,580 -0,630 

Контроль над 

ситуацией 
0,405 0,307 0,621 0,248 0,385 -0,362 -0,354 

Соматически-

оринтрированное 

поведение

29%

Личностно-

оринтиованное 

поведение

39%

Социально-

ориентированное 

поведение

32%
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Значимые 

стратегии 

совладания с 

трудной 

ситуацией 

Эмоциональный интеллект Тревожность 

Эмоциона

льная 

осведомле

нность 

Управлен

ие своими 

эмоциями 

Само

мотив

ация 

Эмпа

тия 

Распознаван

ие эмоций 

других 

людей 

Ситуат

ивная 

Лично

стная 

Самоконт  

роль 
0,349 0,408 0,677 0,342 0,502 -0,406 -0,525 

Бегство от 

стрессовой 

ситуации 

-0,231 -0,482 -0,374 0,015 -0,294 0,464 0,550 

Беспомощ 

ность 
-0,346 -0,420 -0,450 -0,089 -0,371 0,591 0,747 

 

В результате проведенного исследования было выявлено более сорока 

значимых корреляционных взаимосвязей между всеми методиками. Однако 

психологические интерпретации будут даны только тем, которые имеют 

наиболее выраженные взаимосвязи. 

Исходя из полученных данных, можно предположить, что взаимосвязь 

такой стратегии преодоления трудной ситуации как самоодобрение с такой 

характеристикой эмоционального интеллекта как управление своими 

эмоциями объясняется тем, что респонденты с данными качествами при 

столкновении с трудностями стараются мотивировать и поддерживать себя с 

помощью различных аффермаций и оптимистического взгляда на сложную 

для них ситуацию. Поэтому их навык контролирования своих эмоций 

достаточно развит, они стараются не проявлять негативных эмоциональных 

реакций, чтобы не осложнять разрешение трудной ситуации.  

Взаимосвязь стратегии «самоодобрение» и самомотивации, скорее 

всего, объясняется тем, что люди с такими показателями привыкли 

справляться с трудной ситуацией с помощью позитивного мышления, 

постановки вопроса о решении проблемы через достижение успеха, а не 

избегание неудач, то есть они предпринимают различные действия для 

побуждения себя к действию и как можно быстрому и конструктивному 

разрешению возникшей проблемы. Таким образом респонденты с данными 

характеристиками самомотивируют себя на положительный результат.  

Взаимосвязь стратегии «самоодобрение» и личностной тревожности 

обуславливается тем, что испытуемые с такими результатами предпочитают 

ориентироваться на положительные моменты их жизни, подбадривать и 

мотивировать себя, активизируя внутренние ресурсы. В то же время с 

помощью этого они снижают уровень личностной тревожности. 

Взаимосвязь контроля над ситуацией и такой характеристикой 

эмоционального интеллекта как самомотивация можно попробовать 

объяснить тем, что люди, привыкшие реагировать на сложную ситуацию ее 

анализом, планированием, контролем и решением в этот момент пытаются 

приободрить себя, создать для себя определенные цели и задачи, которые 

помогут им более рационально и быстро принимать решения для совладания 

с трудной жизненной ситуацией. 
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Взаимосвязь такой стратегии как «самоконтроль» и такой 

характеристике эмоционального интеллекта как самомотивация заключается в 

том, что люди, предпочитающие справляться с трудной ситуацией с помощью 

контролирования своего мышления и поведения, осознанного ограничения 

своих действий в каких-то определенных ситуациях, обладают достаточно 

хорошими навыками самомотивации. С помощью данных возможностей они 

эмоционально помогают себе пережить период внутренних ограничений, 

которые были поставлены самостоятельно для достижения желаемого 

результата. 

Взаимосвязь самоконтроля и распознавание эмоций других людей, 

возможно, объясняется тем, что при столкновении со сложной, стрессовой для 

себя ситуацией человек будет пытаться разрешить ее с помощью контроля над 

собственной реакцией и поведением, поэтому у таких респондентов могут 

быть достаточно хорошо развитые умения распознавания эмоций 

окружающих их людей, чтобы быть подготовленными для оперативного 

реагирования на возникшую трудную ситуацию и поведение других. 

Взаимосвязь стратегии «бегство от стрессовой ситуации» и управление 

своими эмоциями может быть объяснено тем, что испытуемые 

предпочитающие избегать столкновения со стрессовой для них ситуацией и 

таким образом пытающиеся минимизировать воздействие стрессора на них, 

могут обладать сниженными способностями к управлению и контролю над 

проявлениями своих поведенческих и эмоциональных реакций в трудных 

ситуациях.  

Взаимосвязь стратегии «беспомощность» и личностной тревожности 

заключается в том, что респонденты, обладающие данными качествами, в 

момент столкновения с трудной ситуацией ощущают себя беспомощными и 

безнадежными, у них падает сопротивляемость к стрессу и возникает чувство 

разочарованности в своих силах и возможностях, из-за этого возрастает 

уровень личностной тревожности, так как они считают, что не способны 

справиться со сложившейся трудной ситуацией.  

Результаты исследования могут быть применены в работе с волонтерами 

и добровольцами различных движений для поддержания их психологического 

здоровья, разработки пособий и тренингов для конструктивных способов 

совладания с трудными жизненными ситуациями, снижения уровня 

тревожности и развития важных социально-психологических качеств для 

добровольца.  

В дальнейшем планируется проведение более детального анализа и 

интерпретации результатов, а также применение других методик и увеличение 

выборки. 
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Язык горских евреев – один из миноритарных языков России. По 

мнению международных экспертов и по заключению Международной 

ассоциации ученых-лингвистов и ЮНЕСКО этот язык – джуури, или 

еврейско-татский – находится «под угрозой исчезновения» (красный уровень 

опасности), и потому в 2010 г. он был занесен в «Атлас языков мира, 

находящихся под угрозой исчезновения» [1]. 

В условиях, когда язык джуури находится «под угрозой исчезновения», 

исследование вопросов значимости сохранения и ревитализации этого языка 
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как одного из коренных малочисленных народов России, бесспорно, является 

актуальной научной задачей. Актуальность данной темы исследования 

обусловлена в не меньшей степени возросшей за три последних десятилетия 

после распада СССР востребованностью родного языка джуури его 

носителями в современной России и возрастанием его роли в этнокультурной 

идентичнсти горских евреев. 

Горские евреи (далее – ГЕ) – носители языка джуури – проживают в 

России не менее 210 лет. Весь ареал расселения горских евреев вошел в состав 

Российской империи по Гюлистанскому мирному договору 1813 года, 

заключенному между Россией и каджарской Персией.  

Являясь гражданами России, ГЕ в полной мере осознают свою 

общероссийскую гражданскую идентичность. При этом важно отметить, что 

идентичность горских евреев носит многокомпонентный, многоуровневый 

характер:  

1. ГЕ – носители языка джуури,  

2. ГЕ – евреи – приверженцы иудаизма, носители еврейской культуры,  

3. ГЕ – россияне, граждане России. 

На протяжении длительного времени у ГЕ не было проблем с 

самоидентификацией и с самоопределением. Все было однозначно и понятно, 

ибо, говоря на родном языке, они называют себя çuhur / жугьур «еврей» 

(форма ед.ч.) и çuhurho / жугьургьо «евреи» (форма мн.ч.)2.  

Название родного языка у ГЕ является производным от самоназвания, от 

энонима: zuhun çuhuri / зугьун жугьури, что в переводе означает «еврейский 

язык» (где zuhun / зугьун «язык»). В последние годы в России используются 

русифицированные варианты этих названий: горские евреи (народ) джууръо 

и горско-еврейский язык джуури.  

Как указала раннее в одной из своих работ Е.М. Назарова, называя свой 

родной язык çuhuri / жугьури, ГЕ осознают и называют себя евреями, а свой 

язык – еврейским. И эти два понятия неразрывно связаны у них как друг с 

другом, так и с осознанием самости, своей особости, определения места своего 

народа на этнической карте мира. Исходя из лингвистических данных, можно 

сказать, что носители языка джуури считают себя евреями и обладают 

еврейской этнокультурной и этноязыковой идентичностью на основе 

коллективной исторической памяти об общности языка джуури. В этом 

состоит этнокультурная и этноязыковая идентификация ГЕ, проявление 

национального самосознания, когда каждый носитель горско-еврейского 

языка объединяет себя с другими представителями одной с ним этнической 

группы, говорящими на этом языке [2, с. 62].  

Словосочетанием «горские евреи» носителей языка джуури называли и 

называют окружающие, это внешнее понятие, внешний этноним, у которого 

есть своя история, описанная в научной литературе [3, 4]. 

                                                 
2 Для письма у региональных групп горских евреев используются разные графические 

системы: в России – кириллица, в других регионах проживания используется латиница. 
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Исторически так сложилось, что этническое название языка горских 

евреев çuhuri / жугьури, до недавнего времени (до 2010 г., об этом – ниже) не 

выходило за пределы этноса на официальный уровень. В советский период 

истории это название языка использовалось только во внутриэтническом 

общении, в разговорах горских евреев между собой на родном языке. По 

неизвестным причинам этническое название языка ГЕ не было использовано 

как его официальное название ни в научной литературе, ни в официальной 

номенклатуре языков России. Как, например, это сложилось у другой 

субэтнической группы евреев России – у ашкеназов. Родной язык этой группы 

евреев называется идиш, что в переводе с этого языка означает «еврейский». 

Типологически схожим образом называют свои языки представители и других 

субэтнических еврейских групп. Названия всех так называемых еврейских 

языков, генетически неродственных, но объединяемых по признаку своего 

функционирования исключительно в еврейской культурно-религиозной среде, 

являются производными от традиционных самоназваний, от соответствующих 

этнонимов. Этноним и лингвоним во всех рассмотренных случаях – это 

соотносительные парные понятия:  

• çuhuri / жугьури «еврейский (язык)» от çuhur / жугьур «еврей» - 

у горских евреев; 

• идиш «еврейский язык» от йидн «еврей» - у ашкеназских евреев и 

почти повсеместно - у других народов мира:  

• русский язык — русские 

• французский язык — французы и пр.  

За редкими исключениями, такова мировая практика [2, с. 62].  

Этноним ГЕ хорошо знали соседние кавказские народы, представители 

которых издавна называли горских евреев следующим образом: ср. кумыкское 

жьгьут, лезгинское ччувудар, табасаранское жьгьуд, даргинское жьгьутIи, 

что в переводе с указанных языков означает «еврей». 

В специальной лингвистической литературе и в официальных 

документах на государственном уровне язык ГЕ уже более 150 лет называется 

совершенно иначе, чем его называют носители языка – еврейско-татским, или 

татским [2]. По генеалогической языковой классификации язык ГЕ входит в 

иранскую группу языков, а она, в свою очередь, – в индоевропейскую 

языковую семью. В первых научных работах для этого языка использовалось 

описательное название «еврейско-татский». Такое название языка указывало 

на то, что это та разновидность татского языка, на которой говорят евреи. 

Подобным образом проводилась граница между двумя известными в то время 

науке внешне похожими языками – татским и еврейско-татским. И это была 

довольно популярная форма названий относительно малоисследованных 

языков на начальном этапе их описания.  

Известный отечественный востоковед и иранист Вс.Ф. Миллер, начиная 

исследование языка ГЕ в 1892 г. [5], зафиксировал и описал в своих научных 

трудах функционирование двух схожих форм речи, которыми пользовались 

обнаруженные на Кавказе и описанные другими учеными два разных народа: 

группу говоров кавказских татов-иранцев под названием «татский язык», с 
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одной стороны, и группу говоров ГЕ под названием «еврейско-татский язык», 

с другой. Для терминологического разграничения двух разных 

самостоятельных языков Вс.Ф. Миллер последовательно разделял так 

называемые им татские говоры по этническому принципу, используя для их 

названий слова-маркеры, несущие этническую информацию о носителях 

каждой из этих двух языковых единиц. Один из языков Вс.Ф. Миллер называл 

собственно татским языком (язык кавказских татов-иранцев), а внешне 

схожий с ним язык, на котором говорили ГЕ, еврейско-татским (язык ГЕ). 

Такая описательная практика в наименовании языков была понятна и вполне 

уместна на начальном этапе знакомства исследователей с новым для 

лингвистики языком и использовалась в разных частных областях 

языкознания. Введение в обиход науки подобного названия ставило цель 

проинформировать читателя о конкретном предмете рассмотрения, не 

закрепляя за ним данное название. Это делалось для того, чтобы 

сориентировать исследователей в том, на какие из родственных языков 

иранской группы он более всего похож на основании близости фонетики, 

морфологических показателей, в меньшей степени – по характеру лексики и 

синтаксических моделей языка [2]. Вс.Ф. Миллер стремился, как мы 

понимаем, дать представление о новом иранском наречии, которое попало в 

поле его зрения в конце XIX в. 

Еврейско-татский язык является в историческом аспекте вторичным 

языком, результатом языкового контакта двух культур, возникшим в процессе 

перехода этноса с одного языка (семитского) на другой – иранский язык. 

Формирование языка ГЕ, как и целого ряда других, так называемых еврейских 

языков – таких как идиш, ладино, бухарско-еврейский и др., – было связано с 

длительным процессом перехода предков ГЕ через этап двуязычия с 

семитского языка на язык окружающего населения [6, с.51]. В случае с 

предками ГЕ речь идет об их историческом переходе на один из диалектов 

среднеперсидского языка в древней Мидии / Персии (Мидо-Персии), где они 

оказались после ассирийского завоевания Северного Израильского Царства в 

VIII в. до н.э., пленения и последующего переселения. В лингвистической 

литературе языки, сформировавшиеся подобным образом, называются 

типологически контактными. Языковой сдвиг произошел по данным 

лингвистики, возможно, в среднеиранскую языковую эпоху.  

Второй язык, который Вс.Ф. Миллер называл мусульманско-татским, в 

отличие от языка ГЕ можно назвать на современном уровне изученности 

иранских языков исконным этническим языком кавказских татов-иранцев. По 

лексическому материалу, по данным фонологии и особенностям 

грамматического строя этот язык продолжает иранскую линию 

преемственности, является результатом спонтанного развития исходной 

праязыковой системы и, подобно еврейско-татскому, восходит к одному из 

диалектов среднеперсидского языка. В иранистике до сих пор не проводилось 

исследований, которые бы ответили на вопрос, к одному или к разным 

диалектам среднеперсидского языка восходят язык ГЕ и язык кавказских 

татов-иранцев. Соответственно, нет никаких научных оснований называть эти 
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два разных языка диалектами одного языка, что происходило в период 

функционирования идеологического «татского мифа» советской эпохи (о нем 

речь ниже). 

В период проведения советских переписей населения, проводившихся в 

разные годы3, горские евреи столкнулись со сложным для себя вопросом: «Как 

вы себя называете, к какому народу себя относите?». Как оказалось, часть из 

них была записана в паспортном учете татами, другая часть – евреями, а третьи 

– горскими евреями [2, 7]. Но это – ненормально, когда один народ выступает 

под тремя разными названиями, так не должно быть. Это было вопиющее 

явление в СССР, когда происходило разбиение одного народа на три разные 

части в периоды переписей для статистического учета народонаселения.  

Указанное вопиющее явление имело место в относительно недавнем 

прошлом ГЕ. Как считают многие исследователи, начиная с послевоенных лет 

и, особенно в период арабо-израильского конфликта 70-х годов XX в. в СССР 

было отмечено формирование татского этнического мифа в среде ГЕ [3, 4, 8, 

9]. ГЕ навязывался лжеэтноним «таты» в рамках мифа о якобы существующем 

«едином татском народе» и о «едином татском языке». Для «продавливания» 

этих лжепонятий посредством давления на ученых, занимавшихся 

исследованиями этих языков [2], изымался из обихода науки термин 

«еврейско-татский язык» и вводилась пара безликих терминов-эвфемизмов: 

северный диалект татского языка – для названия языка ГЕ и южный диалект 

татского языка – для языка кавказских татов-иранцев.  

Название языка ГЕ «еврейско-татский» было использовано лишь как 

инструмент для создания «татского мифа». Это была история, связанная с 

советской идеологией. Не секрет, что в СССР имел место государственный 

аппаратный антисемитизм, «расцветавший пышным цветом», когда властным 

структурам нужно было сделать евреев неевреями, не допустить еврея до той 

или иной должности, не дать ему поступить в институт, отнять у еврейского 

народа какую-то этноязыковую группу. И тогда ГЕ, как и ашкеназы, 

подвергались подобным идеологическим репрессиям. А это было в советские 

годы, в свою очередь, проявлением этнокультурной дискриминации. 

Целью «татского» этнического мифа было изъятие еврейского 

этнического элемента из названия языка (лингвонима). Язык с названием 

«татский» был выдвинут на роль этнического символа в рамках данной 

мифологической парадигмы, т.к. планировалось внедрить в сознание народа, 

что ГЕ - не евреи, а иранский народ таты. Основная цель подобной политики 

была направлена на деформацию этнического самосознания ГЕ, 

фальсификацию его этнической истории и, в конечном счете, на 

деиудаизацию, на отрыв от еврейского народа. 

В указанные годы язык ГЕ рассматривался официальной пропагандой 

как язык некоего сконструированного единого татского народа, якобы не 

имевшего никакого отношения к евреям. При этом татами объявлялись три 

генетически разных народа: горские евреи, этнические таты-иранцы (таты-

                                                 
3 Особенно в годы после переписей населения 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. 
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мусульмане) и татоязычные армяне. Такой «триединый» татский народ на 

этнической карте мира никогда не существовал. Ложность этнонима «таты» 

состояла также и в том, что представители горско-еврейского народа, говоря 

на родном языке, никогда не называли себя татами.  

Речь идет о беспрецедентной по своей лживости и цинизму практике 

советских властей, инспирировавших «татский» миф, когда в угоду 

«сиюминутной» идеологеме в жертву приносилась многовековая этничность 

целого народа.  

Как отмечает М.С. Куповецкий «…в рамках борьбы с массовым выездом 

горских евреев в Израиль с конца 1970-х гг., как и в середине 1930-х гг., 

проводилась целенаправленная пропагандистская кампания и прямое 

административное давление, особенно в отношении молодых горских евреев, 

впервые получавших паспорта. По сути, был заново реанимирован «татский 

национальный проект» [7, с. 293]. 

С годами это стало приводить к кризису национальной идентичности у 

большой части ГЕ, а «татский миф» оказал драматическое влияние на жизнь 

нескольких поколений этого народа [2].  

Исследователи «татского» мифа [3, 4, 8, 9, 10] указывали в своих работах 

на причины, последствия его появления, а также на непосредственное участие 

в циркуляции и агитации за него отдельных представителей горско-еврейской 

интеллигенции – писателей и поэтов. Не углубляясь детально в разные 

аспекты данного мифа, ибо это не входит в наши исследовательские задачи, 

подведем в общих чертах некоторые результаты его функционирования.  

Горские евреи, безусловно, не таты. Свидетельство этого – сам этноним, 

джууръо, самоназвание горских евреев, которое является выражением и 

отражением индивидуальной самоидентификации каждого человека, 

относящего себя к горско-еврейскому народу и говорящего на языке, 

объединяющем его со всей группой людей, с народом. 

В период активного функционирования данного мифа (1970-е – сер. 

1990-х гг.) даже самые элементарные знания о генеалогической 

классификации языков, которая основана на принципе близости языков, но не 

народов, не принимались «идеологами» мифа во внимание. Так, очевидные и 

известные специалистам истины о том, что генеалогическая языковая 

классификация основана на принципе близости языков, но не этносов, не 

принимались в расчет. Ведь понятие «родственный» в языкознании не 

идентично понятию «родственный» в антропологии и этнологии. Иными 

словами, если иранские языки имеют черты сходства и если в лингвистических 

работах по отношению к ним встречается название «родственные», то это 

отнюдь не означает, что народы и племена, говорящие на этих языках, имеют 

общее происхождение.  

Сам миф был идеологическим конструктом советской эпохи застоя. И 

хотя давно очевидно, что горские евреи – не таты, в указанные выше советские 

годы часть ГЕ в паспортном учете записывалась как таты, используя чужой 

этноним ради этнического камуфляжа, чтобы не называться евреями в период 

царившего в СССР антисемитизма.  
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После распада СССР татский миф перестал функционировать. 

Социологами и этнологами в постсоветский период проводилось 

анкетирование ГЕ Дагестана и Северного Кавказа. В целом ряде современных 

публикаций отмечены крайне негативные оценки этого мифа со стороны ГЕ. 

Так, М. Тольц, профессор Института современного еврейства Еврейского 

университета в Иерусалиме, отмечает в своей статье: «… резкое сокращение 

численности «татов», обнаруженное по результатам российской переписи 

населения 2002 года, не может быть связано исключительно с их миграцией, 

но усилено их отказом от ярлыка «таты». …Это демонстрирует провал 

попытки Советского Союза отделить часть горских евреев от еврейского 

народа, назвав их «татами» [11, с. 221]. 

Это же отмечает в своих трудах и М.М. Шахбанова, доктор социологии 

из Дагестана: «горские евреи дают в массе своей отрицательную оценку 

«политики татизации», поскольку она была направлена на искусственное 

объединение горских евреев с татами-мусульманами и татами-христианами 

— народами, которые чужды горским евреям по этнической культуре и 

вероисповеданию» [11, с. 108].  

2. Второй, не менее драматичной проблемой языка ГЕ, которую считаем 

немаловажным осветить в работе, посвященной описанию критичных для 

сохранения языка джуури аспектов его функционирования, стала общая для 

всех языков малочисленных народов России и мира проблема 

жизнеспособности и сохранности миноритарных языков. Подобная проблема 

возникает повсеместно у всех миноритарных языков в условиях их 

функционирования в иноязычном окружении при наличии реальной 

конкуренции в степени их престижности по сравнению с государственным 

титульным языком страны проживания. 

В одной из своих работ, посвященной этой проблематике, Е.М. Назарова 

писала: «В настоящее время на джуури (в 2021 г.) свободно говорит только 

старшее поколение его носителей, а среднее и младшее поколение 

практически не владеет языком. Исключением являются проживающие в 

России выходцы из Красной Слободы (г. Куба, Республика Азербайджан), 

которые хорошо владеют языком вне зависимости от возраста и места 

нынешнего пребывания» [10, с. 411]. 

Как известно из научной литературы, широта и диапазон выполняемых 

языком джуури функций на протяжении истории ГЕ менялись, с годами 

происходило их сужение, что отразилось на степени владения языком его 

носителями. Особое положение выходцев из Красной Слободы состоит в том, 

что это единственное на сегодняшний день в мире (в Республике 

Азербайджан) место компактного проживания ГЕ, где не нарушена 

важнейшая функция живого языка – внутрисемейная передача его от старшего 

поколения носителей к младшим. Здесь до настоящего времени происходит 

трансгенерационная передача языка из поколения в поколение – один из 

важнейших критериев жизнеспособности языка. В этом местечке практика 

языкового общения в семьях ГЕ не прерывается в силу сложившегося 

традиционного уклада жизни. Язык джуури постоянно используется здесь в 
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повседневной внутрисемейной и внутриобщинной жизни. Представители 

старшего, среднего и младшего поколений ГЕ в совершенстве владеют 

джуури, так как в детстве получили от родителей то, что Е.М. Назарова 

образно называет «прививкой родного языка» [10, с. 413].  

Проведенное в 2021 г. Е.М. Назаровой социолингвистическое 

исследование «Язык джуури и этнокультурная идентичность горских евреев в 

СССР и в современной России: изменения и новации» – единственная на 

текущий момент работа, посвященная анализу большого массива данных о 

различных аспектах функционирования языка ГЕ джуури за период более ста 

лет, начиная с послереволюционных 1920-х годов. В этой работе впервые была 

описана наметившаяся еще со 2-й половины 1950-х гг. языковая ситуация, 

когда резко сузились выполняемые языком джуури общественные функции. 

Он перестал быть языком обучения в национальной школе, фактически 

прекратилось на этом языке издание учебной, методической и 

художественной литературы в местах компактного проживания горских 

евреев в Махачкале, была приостановлена работа «татской» секции Союза 

писателей в Дагестане; газеты, выходившие на языке горских евреев, массово 

закрывались [10, с. 423-428].  

Именно с этих лет в СССР социальный статус языка джуури начал резко 

падать. Он становился средством этнического общения в основном для 

старшего поколения его носителей. Горско-еврейская молодежь массово 

переходила в эти годы на русский язык общения. За годы, прошедшие с 

указанного времени и до начала 2000-х, выросли поколения горских евреев, 

практически не говорившие на родном языке. Далее, в 2010 г. язык горских 

евреев был занесен в «Атлас языков мира, находящихся под угрозой 

исчезновения» [1]. Основная причина подобной оценки – отсутствие 

межпоколенной передачи языка в большом числе горско-еврейских семей, 

исключая жителей поселка Красная Слобода (Республика Азербайджан). 

Языку джуури был присвоен красный, наиболее серьезный уровень опасности 

для сохранности языка. 

Опираясь на отдельные факты опубликованной и названой нами выше 

работы Е.М. Назаровой, мы поставили перед собой цель пойти дальше: 

проанализировать весь комплекс мер по сохранению языка джуури, который 

был использован для этого в течение трех десятилетий после распада СССР и 

описан автором. Нам представляется, что проделанная в эти годы работа, т.е. 

использованные практики сохранения языка джуури в горско-еврейском 

сообществе, могут быть обобщены и описаны как целостная концепция. В 

этом значении она представляет собой вполне продуктивную и эффективную 

рабочую модель возрождения миноритарного языка и этнокультурной 

идентичности любого народа России, оказавшегося в аналогичной языковой 

ситуации. 

Как известно, в 1991 г. распался СССР. В 1991-1992 гг. на постсоветском 

пространстве произошли кардинальные изменения в экономической и 

общественно-политической областях государства, что привело к серьезным 

переменам в жизни народов бывшего СССР. Так, ГЕ в большинстве своем 
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покинули традиционный регион проживания, переселившись из республик 

Северного и Восточного Кавказа, Закавказья – Азербайджана, Дагестана, 

Кабардино-Балкарии, Чечни, городов Ставропольского края – в другие 

регионы и города России, а также за пределы страны. 

На сегодняшний день ГЕ массово проживают на трех континентах в 

восьми странах: в Израиле (самая многочисленная община – более 80 тыс. 

человек), в России (в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, совсем 

небольшие общины сохранились в Махачкале и Дербенте – всего около 30 

тысяч человек), в Азербайджане (около 8 тыс. человек), Германии (около 3 

тыс. человек), Австрии (около 0,5 тыс. человек), США (около 15 тыс. человек), 

Канаде (около 2,5 тыс. человек) и в Австралии (нет точных количественных 

данных) [7]. 

Единственным местом компактного проживания горских евреев по-

прежнему остается поселок Красная Слобода (Республика Азербайджан). Во 

всех остальных регионах изменение традиционного уклада жизни негативно 

сказалось на широте выполняемых языком джуури функций и на уровне 

владения языком. В большей мере это коснулось представителей среднего и 

младшего поколений, что стало со временем одной из актуальных проблем 

региональных общин ГЕ в новых местах проживания. 

В новой диаспоре у ГЕ сложилась сложная языковая ситуация двуязычия 

и трехъязычия, когда джуури перестал выполнять целый ряд своих прежних, 

общественно значимых функций. В связи с этим он сдвинулся на второй план, 

уступив там место более престижным и жизненно необходимым для 

обустройства ГЕ языкам. Более востребованными языками стал иврит в 

Израиле, русский – в России, азербайджанский – в Азербайджанской 

Республике, английский – в США, Канаде и в Австралии, немецкий – в 

Германии и в Австрии. При этом роль родного языка в жизни его носителей в 

этих странах продолжала неуклонно уменьшаться. Даже во внутриэтническом 

общении язык джуури стал сдавать свои позиции и постепенно выходить из 

массового употребления: в Израиле [15], в Азербайджане [16], в современной 

России [17], в странах Запада – в США, Канаде, в немецкоязычных 

государствах Европы [18]. 

В новых местах проживания в диаспоре не формировалась языковая 

среда, не было практики общения на родном языке. Можно сказать, что к XXI 

веку представители среднего и младшего поколений горских евреев 

практически перестали говорить на языке джуури. Некоторые из них лишь в 

самых общих чертах могут понять горско-еврейскую речь.  

С годами стремление ГЕ в России лучше знать русский язык привело к 

тому, что представители младшего поколения практически перестали 

говорить при межэтническом общении на родном языке в семьях и в общине. 

В этот период начали происходить довольно сокрушительные изменения в 

степени владения языком джуури. Старшее поколение носителей, которое с 

детства воспринимало язык через внутрисемейное общение, проходило через 

межпоколенную передачу языка, а затем обучалось ему в школах, в 

совершенстве владело языком. Именно они в последующие годы 



168 

использовали и сохраняли язык от забвения более молодыми поколениями ГЕ, 

которые уже не могли говорить и выражать свои мысли и чувства на языке 

джуури. 

Для многих ГЕ среднего и младшего возраста привычнее становилось 

общение на русском языке, особенно в городах, где они проживали дисперсно 

в иноязычном и инокультурном окружении: в Махачкале, Грозном, Моздоке, 

Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Нальчике и в др. местах. В отсутствии 

языковой среды значимость и культурная престижность языка джуури заметно 

снижалась (исключением, как уже говорилось, были ГЕ Азербайджанской 

ССР, в особенности выходцы из поселка Красная Слобода). Все это было 

свидетельством слабой степени владения языком и проявлением низкой 

языковой компетенции. 

3. Переходим к третьему разделу статьи, в котором описывается 

важнейший этап в функционировании языка джуури, с которого начался путь 

к его возрождению. В конце 1990-х гг. в России стали появляться 

общественные организации ГЕ, ориентированные на сохранение культурных 

традиций и языка джуури, на создание естественной языковой среды в рамках 

общинных центров. В эти годы совпали усилия и умонастроения научной, 

творческой интеллигенции и финансовой элиты – руководителей горско-

еврейских общественных организаций. Эти структуры способствовали 

консолидации ГЕ, возрождению традиционных форм жизни и культурной 

трансмиссии – передаче историко-культурного наследия народа от поколения 

к поколению. Это можно в полной мере квалифицировать как возрождение 

национальной и религиозной жизни. Аналогичные процессы у ашкеназских 

евреев, проходившие в более раннее время (в начале XX в.), исследователи 

называли «еврейским ренессансом». 

В числе первых в 2001 г. в Москве создается Региональный 

благотворительный общественный фонд поддержки горских евреев CТМЭГИ 

[19], деятельность которого охватывала все сферы общинной жизни: религию 

и духовно-нравственное воспитание, историю и традиции, обычаи и обряды, 

язык и литературу, культуру и искусство, музыку и хореографию и многое 

другое [20]. Президентом фонда с момента его основания до настоящего 

времени является кандидат философских наук, кавалер Ордена Дружбы РФ 

Г.Р. Захарьяев.  

Процесс реорганизации государственной языковой и этнокультурной 

политики в России шел в эти годы довольно медленно. Новые тенденции по 

отношению к языкам малочисленных народов в стране наметились в 2013 

году. Была утверждена федеральная программа «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России». В августе 2018 

года вступил в силу закон «Об образовании в Российской Федерации», давший 

школьникам и их родителям право выбирать, какой язык в качестве родного 

может в школе изучать ребенок. 

Масштаб языкового многообразия России беспрецедентен: в стране 

зафиксировано более 150 языков, из них около 100 – письменные, на 59-ти 

создаются литературные произведения, издаются книги и журналы, ставятся 
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спектакли. Кроме того, некоторые языки в ряде республик, хотя и не имеют 

статуса государственного, но обладают аналогичными функциями. В этой 

связи уместно напомнить о том, что в Дагестане татский язык – язык ГЕ - 

согласно Конституции Республики входит в число 14-ти официальных языков 

субъекта РФ, имея, таким образом, статус языка коренного народа России. 

Проблема сохранения языкового многообразия в России стала 

актуальным предметом рассмотрения государственной власти, когда 26 

октября 2018 г. президент РФ В.В. Путин подписал Указ о создании Фонда 

сохранения и изучения родных языков народов РФ. Созданный в феврале 

2019-го Фонд формируется за счет бюджетных ассигнований. 

В феврале 2020 г. ЮНЕСКО объявило 2022-2032 гг. десятилетием 

языков коренных народов. Россия поддержала эту инициативу. И это вселяет 

определенную надежду в отношении будущего языка ГЕ и других 

миноритарных языков России. 

В условиях дисперсного проживания ГЕ в России среди инокультурного 

и иноязычного окружения, трудно представить себе введение языка джуури 

как предмета в систему государственного школьного начального и среднего 

образования. Поэтому своевременными и эффективными считаем 

предпринятые общественными организациями горских евреев меры, 

направленные на сохранение и возрождение родного языка и форм 

традиционной этнокультурной жизни в нынешних местах расселения, о 

которых будет сказано далее. 

С 2014 г. «визитной карточкой» Регионального благотворительного 

общественного фонда поддержки горских евреев CТМЭГИ в России и в 

частности в Москве стала Программа сохранения, изучения и популяризации 

языка джуури, которая была подготовлена целой командой знатоков языка, 

профессионалами образования и науки, общественными активистами. 

Составителями и активными участниками ее составления и реализации 

являются: президент Фонда СТМЭГИ Г.Р. Захарьяев, директор Media Group 

STMEGI Д.Э. Мордехаев, исполнительный директор Фонда СТМЭГИ 

Д.И.Данилов, знаток языка джуури, методист, автор Букваря джуури Г.Б. 

Исаков [21], знаток языка джуури, составитель Еврейско (джуури)-русского 

словаря М.Н. Нафталиев [22], специалист по иранскому языкознанию старший 

преподаватель и руководитель магистерской программы «Язык и культура 

еврейских диаспор» в РГУ им. А.Н. Косыгина Е.М. Назарова, автор 

современного учебника языка джуури в двух частях преподаватель РГУ им. 

А.Н. Косыгина Г.Н. Богданов [23, 24]. 

Программа сохранения, изучения и популяризации языка джуури 

ориентирована на восемь основных направлений работы, которые 

реализуются на площадках фонда СТМЭГИ, а также на площадках партнеров 

– других еврейских организаций Москвы и Подмосковья, в Дагестане, 

Израиле, США, где созданы и функционируют региональные филиалы фонда. 

Рассмотрим все практики сохранения языка джуури, которые 

использует в своей деятельности фонд СТМЭГИ и немалая часть 

сотрудничающего с фондом горско-еврейском сообщества с тем, чтобы 
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продемонстрировать не только эффективность этой Программы в деле 

сохранения одного из языков малочисленных коренных народов России, но и 

обобщить опыт этой работы для формулирования рабочей модели 

возрождения миноритарного языка и этнокультурной идентичности любого 

народа России, оказавшегося в аналогичной языковой ситуации. 

1. Образовательная деятельность: 

а). Созданы и функционируют в Москве и в Подмосковье специальные 

воскресные школы для детей, где проводятся уроки по языку джуури для детей 

разных возрастных групп. Такие школы функционируют на базе нескольких 

еврейских и горско-еврейских общин. В России – в Москве и в Подмосковье: 

в Центре Объединения горских евреев в Сокольниках, в Местной религиозной 

организации ортодоксального иудаизма «Общине горских евреев «Геула», в 

Местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Цемах 

Цедек», в еврейской общине Loft Lubavitch на Юго-Западе, в еврейской 

организации «Культурный центр «Шалом (Мир)» в Щелковском проезде, в 

горско-еврейской общине Шаарей Кедуша, в горско-еврейской общине Бейт-

сфаради - Белая дача; а также в Дагестане – в горско-еврейской общине г. 

Дербента. За пределами России: в Израиле – в горско-еврейской общине г. 

Хадера (работу курирует филиал Фонда СТМЭГИ – STMEGI Israel), в США – 

в горско-еврейской общине г. Нью-Йорка. 

б). Создана дошкольная база для преподавания языка джуури: открыт 

еврейский детский сад в Местной религиозной организации ортодоксального 

иудаизма «Цемах Цедек» (Москва), где ведется преподавание языка джуури и 

иврита.  

в). Фондом проводится обучение языку джуури всех желающих в 

языковых кружках для взрослых при общинных центрах как в онлайн, так и в 

офлайн-формате: в «Культурном центре «Шалом (Мир)» в Щелковском 

проезде, в общине Шаарей Кедуша, в общине в Бейт-сфаради - Белая дача, г. 

Москвы, в г. Дербенте, за пределами России – в г. Хадера (Израиль), в Нью-

Йорке (США). 

2. Учебно-методическая деятельность: 

а) С годами формируется и постоянно пополняется учебно-

методический комплекс (УМК) для преподавания языка джуури детям в 

группах для дошкольного (1) и для среднего школьного (2) образования. 

Учебные вузовские пособия преподавателя Г.Н. Богданова и старшего 

преподавателя Е.М. Назаровой в РГУ им. А.Н. Косыгина используются в 

электронном виде в учебном процессе на магистерской программе по языку 

джуури до того, как будут изданы. 

б) В начале 2020 г. в центре Объединения горских евреев в Сокольниках 

(партнер Фонда СТМЭГИ) был общими усилиями открыт первый учебно-

методический кабинет языка джуури, оснащенный необходимой учебно-

методической литературой, наглядными пособиями, оргтехникой и школьной 

мебелью. Именно в этом кабинете учителя проводят уроки по языку джуури 

для детей разных возрастных групп в рамках воскресной школы. 
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3. Издательская деятельность: 

а) Фонд курирует работу по подготовке и изданию учебников, 

методической литературы, букварей при активном участии специалистов и 

знатоков языка джуури в этой работе. В 2019 и в 2020 гг. был издан «Учебник 

языка горских евреев джуури» в 2-х частях Г.Н. Богданова, который с 2021 г. 

является преподавателем РГУ им. А.Н. Косыгина. В текущем учебном году 

Г.Б. Богданов подготовил к изданию вузовский учебник «Практический курс 

языка джуури», выход которого в свет намечен на декабрь 2023 г.  

б) В 2020 г. был издан «Букварь языка джуури для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» Г.Б. Исакова. Издание учебника и Букваря 

было осуществлено Фондом СТМЭГИ и было поддержано Российским 

Фондом сохранения и изучения родных языков народов Российской 

Федерации.  

в) Подготовлено к изданию учебное пособие для вуза «Морфология 

языка горских евреев джуури» старшим преподавателем РГУ им. А.Н. 

Косыгина Е.М. Назаровой (издание намечено на декабрь 2023 г.).  

г) Фонд СТМЭГИ принимает самое активное участие в пополнении уже 

существующей лексикографической базы для изучающих язык джуури. В 

2016 г. был издан «Еврейско (джуури) – русский словарь» М.Н. Нафталиева, 

научн. редактор Е.М. Назарова. Готовится к изданию обратный «Русско-

еврейско (джуури) словарь» М.Н. Нафталиева. 

д) Фонд поддерживает ученых и исследователей языка джуури. В 

декабре 2023 г. планируется к изданию академическая «Грамматика языка 

горских евреев джуури» старшего преподавателя РГУ им. А.Н. Косыгина Е.М. 

Назаровой в рамках реализация проекта Благотворительного фонда СТМЭГИ 

«Программа сохранения, изучения и популяризации языка джуури» по гранту 

Президента РФ на развитие гражданского общества в 2022 г. 

4. Подготовка научных и педагогических кадров: 

Руководством РГУ им. А.Н. Косыгина и фонда СТМЭГИ в результате 

плодотворного сотрудничества было достигнуто в 2019 г. соглашение об 

открытии магистерской программы по филологии языка джуури для решения 

одной из важнейших задач по сохранению языка джуури – по подготовке 

педагогических и научных кадров специалистов по языку и культуре ГЕ. 

Создание такой программы стало возможным в результате совместной работы 

по составлению учебного плана программы преподавателей кафедры 

филологии и лингвокультурологии Института «Академия имени Маймонида», 

в том числе старш. преп. Е.М. Назаровой и заведующей кафедрой доц. Ю.Н. 

Кондраковой. 

Летом 2021 г. был проведен первый набор абитуриентов в РГУ им. А.Н. 

Косыгина на новую магистерскую программу «Язык и культура еврейских 

диаспор» по изучению языка горских евреев джуури. Летом 2022 г. был 

проведен второй набор абитуриентов на программу. Как выразилась в 

рекламном буклете основатель программы и один из ее руководителей 

старший преподаватель РГУ Е.М. Назарова, «наша программа – это первый 

опыт академического преподавания комплекса филологических дисциплин по 
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языку, литературе и культуре горских евреев. Магистерская программа в РГУ 

по горско-еврейскому языку и литературе не имеет аналогов не только в 

отечественной, но и в мировой университетской практике». Летом 2023 г. 

состоится третий набор абитуриентов на данную магистерскую программу4. 

5. Цифровые проекты Фонда СТМЭГИ: 

а) Фонд занимается созданием дистанционных технологий обучения 

джуури, разработкой и налаживанием работы специальных учебных 

программ. Так, используя инновационные цифровые технологии, Фонд 

выпустил два электронных учебных пособия по языку джуури: словарь-

переводчик в качестве приложения для мобильных устройств IOS и Android 

«Джуури. Переводчик» (на 6000 слов, лексическая база регулярно 

пополняется, слова с джуури переводятся на русский, английский, иврит и 

обратно) и обучающее приложение «Джуури: быстро выучи язык» для таких 

же мобильных устройств IOS и Android (бесплатная установка на смартфон 

через цифровой магазин «App Store»). Данные обучающие и справочные 

программы позволяют не только расширить круг изучающих джуури, но и 

сделать этот язык элементом повседневной жизни молодѐжи.  

б) Фондом создано цифровое мобильное приложение «JBooks» (Jewish 

Books) – коллекция аудиокниг на языке джуури, на русском и на 

азербайджанском языках, авторами которых являются ГЕ. 

6. Сохранение этнокультурного и духовного наследия народа: 

а) Еще в 2014 г. была создана большая бумажная, а затем и электронная 

библиотека Фонда СТМЭГИ, бесплатная и общедоступная через 

официальный сайт Фонда по адресу [25], в которой представлены книги по 

литературе горских евреев (художественной, научной, учебной, 

методической), в том числе книги на языке джуури, книги по истории и 

этнографии горских евреев, издания по языку джуури, в том числе учебники, 

буквари, словари языка джуури, аудиокниги на языке джуури, на русском и на 

азербайджанском языках. В электронной библиотеке Фонда имеется большая 

подборка электронных версий газет и журналов, тех средств массовой 

информации (СМИ), которые выходили как в России, в Дагестане (в 

Махачкале и в Дербенте), в Москве, так и в Израиле, и в США. Эта библиотека 

пользуется большим спросом, в том числе она является большим подспорьем 

в учебе для студентов магистерской программы «Язык и культура еврейских 

диаспор» в РГУ им. А.Н. Косыгина. 

б) В 2008-2010 гг. СТМЭГИ профинансировал реставрацию синагоги 

Гиляки в Красной Слободе, в 2014-2015 гг. отреставрировал синагогу горских 

евреев в Офакиме (Израиль), содействовал реконструкции Московской 

хоральной синагоги к ее 100-летию. Фондом ежемесячно поддерживаются 

десятки синагог и иешив, различные еврейские общины мира получают в дар 

свитки Торы, СТМЭГИ спонсирует издание религиозной литературы, 

традиционных еврейских календарей. 

                                                 
4 Один из авторов статьи – магистрант первого набора абитуриентов – С.А. Якубова, второй 

автор – руководитель магистерской программы – старш.преп. РГУ Е.М. Назарова. 
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в) В 2019 г. фонд СТМЭГИ открыл созданный им Еврейский 

этнографический музей в Красной Слободе (Республика Азербайджан), 

разместившийся в отреставрированном Фондом здании старой синагоги. 

7. Государственная поддержка: 

а) С 2018 г. фонд СТМЭГИ принимает участие в конкурсе грантов 

Президента РФ, учрежденных на развитие гражданского общества. 

Свидетельством господдержки инициатив Фонда является одобрение его 

деятельности: фонд три раза становился победителем конкурса грантов, 

получая государственное грантовое субсидирование. Гранты Президента РФ 

были предоставлены таким проектам Фонда как «Электронная библиотека и 

аудиокниги горских евреев Кавказа» (в 2018 г.) и дважды – «Программе 

сохранения, изучения и популяризации языка джуури» (в 2020 г. и 2022 г.). 

б) К этой же категории – к господдержке – относится открытие 

магистерской программы «Язык и культура еврейских диаспор» по изучению 

языка и культуры горских евреев в государственном вузе России, на которую 

выделяются бюджетные места, т.е. предоставляется государственное 

субсидирование. 

8. Популяризация языка джуури: 

а) Фонд СТМЭГИ регулярно занимается популяризацией языка джуури 

через средства массовой информации: на сайте Фонда, в социальных сетях, в 

бумажном и цифровом форматах газеты «STMEGI.com за месяц», в 

специальном ее разделе «Академия джуури».  

б) Еще одно направление работы Фонда в целях популяризации языка – 

проведение в 2020, 2021 и в 2022 гг. Международных онлайн-марафонов по 

языку джуури. В них участвуют носители языка джуури из региональных 

общин горских евреев России, Израиля, Азербайджанской Республики, США, 

Канады, Австрии, Германии; с докладами выступают представители научного 

сообщества – ученые, исследователи и преподаватели языка, работники 

государственных структур и профильных образовательных организаций 

федерального и муниципального уровня. 

в) Регулярно, 1 раз в месяц, в Объединении горских евреев в 

Сокольниках проводятся Литературные чтения на джуури. В них принимают 

участие писатели и поэты, дети, которые обучаются языку в воскресных 

школах, магистранты, которые обучаются в РГУ им. А.Н Косыгина на 

программе «Язык и культура еврейских диаспор», молодежь, представители 

старшего поколения горских евреев. 

г) В Объединении горских евреев в Сокольниках проводятся конкурсы 

чтения стихов на языке джуури среди детей, конкурсы песен на языке джуури 

среди молодежи, а также различные встречи с представителями горско-

еврейской творческой интеллигенции - с художниками, музыкантами, 

учеными. На таких встречах активно используется для общения родной язык 

джуури. 

Подведем итоги рассмотренного материала об актуальной ситуации с 

языком ГЕ джуури. Благодаря более, чем девятилетней поддержке языка 

джуури фондом СТМЭГИ (Программа сохранения, возрождения и 
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популяризации языка джуури была создана в 2014 г.), в горско-еврейском 

сообществе заметно возрос интерес к родному языку со стороны его носителей 

– взрослых и детей. Буквально на глазах поднимается уровень владения 

языком среди младшего поколения горских евреев. Как отметила в одной из 

своих работ Е.М. Назарова, заметно выросла роль родного языка в 

этнокультурной самоидентификации горских евреев, что, в свою очередь, 

существенно повлияло на рост горско-еврейского самосознания [10, с. 434 – 

438]. Очевидно, что духовная и светская культура горских евреев переживает 

в настоящее время подлинный ренессанс, возрождение, при этом родной язык 

джуури оказался в центре горско-еврейской идентичности. 

По значимости проводимой работы по возрождению языка джуури фонд 

СТМЭГИ имеет среди ГЕ статус самой популярной и эффективной 

общественной организации не только в России, но и за ее пределами – в местах 

проживания ГЕ в региональных общинах Израиля, Азербайджанской 

Республики, США, Канады, Германии и Австрии.  

Мы рассмотрели непростую терминологическую ситуацию с названием 

этого языка, которая была использована в советские годы для создания 

идеологического «татского мифа», пагубно повлиявшего на горско-еврейскую 

идентичность, связанного с появлением публикаций, в которых отмечалась 

фальсификация этнической истории горских евреев и производились попытки 

отрыва ГЕ от еврейского народа. Далее мы описали проблемы сохранности и 

жизнеспособности языка джуури, которые вызвали к жизни подъем 

национально-культурного движения по восстановлению языка и иных форм 

национально-религиозной жизни за пределами традиционных, исторических 

мест проживания горских евреев. Затем мы рассмотрели конкретные практики 

сохранения языка джуури, которые были использованы общественным 

фондом СТМЭГИ и горско-еврейским сообществом при государственной 

поддержке его отдельных инициатив.  

Все перечисленные нами в III разделе статьи восемь аспектов этой 

большой комплексной работы представляют собой целостную концепцию 

сохранения языка джуури, которая была создана в процессе решения 

практических задач по ревитализации языка как определенная система 

взглядов профессионалов и энтузиастов, коллективом единомышленников, 

который сплотился в этой работе вокруг национального лидера ГЕ – 

президента Благотворительного фонда СТМЭГИ Г.Р. Захарьяева.  

Как показало время, использованная в возрождении языка горских 

евреев джуури концепция работает также для подъема этнокультурной 

национальной идентичности и способствует росту общероссийской 

гражданской идентичности. Необходимо отметить, что в последние десять 

лет, с 2013 г. в России была создана атмосфера всеобщего 

благоприятствования миноритарным языкам и говорящим на них народам со 

стороны профильных органов исполнительной власти, образования и науки. 

Так, отмечается поддержка со стороны Фонда сохранения и изучения родных 

языков народов Российской Федерации в издании учебных пособий по языку 

джуури [21]. Три раза фонд СТМЭГИ получал государственное 



175 

субсидирование своих проектов по языку джуури от Фонда президентских 

грантов: в 2018, 2020. 2022 гг. Одним из самых заметных фактов господдержки 

для горских евреев стало открытие в 2021 г. в государственном вузе России 

магистерской программы по горско-еврейскому языку джуури и литературе. 

Открытие подобной программы, бесспорно, способствовало тому, что горские 

евреи в еще большей степени ощутили себя частью российского общества, в 

котором развитие этноса и его духовных потребностей получает признание, 

понимание со стороны государственной власти и дает толчок к дальнейшему 

его развитию в семье российских народов.  

В данной статье описывается позитивный опыт возрождения одного из 

миноритарных языков коренного народа России, который способствовал 

укреплению этнокультурной идентичности его носителей. Исходя из этого 

опыта, представляется логичным и последовательным сделать следующее 

обобщение по укреплению общероссийской гражданской идентичности. 

Считаем важным и в дальнейшем поддерживать в России уважительное 

и внимательное отношение народов разных культур друг к другу, независимо 

от количественных характеристик народов: к носителям титульных, 

государственных и к носителям миноритарных языков.  

Как показал опыт ГЕ, общенациональная забота о сохранении языка 

способствовала этноцентрическим тенденциям. Заметно возросла роль 

родного языка в этнокультурной самоидентификации горских евреев, а это, в 

свою очередь, существенно повлияло на рост национальной идентичности ГЕ. 

Этот рост, в свою очередь, по аналогии с семьей, закономерно приводит к 

подъему общероссийской гражданской идентичности: уважительное, 

бережное отношение членов одной семьи друг к другу всегда способствует ее 

укреплению. В этом проявляется известный параллелизм, изоморфизм в микро 

и в макросистемах. Уважительное и бережное отношение к культурам всех 

народов России и поддержка со стороны органов исполнительной власти 

закономерно приведет к росту общероссийской гражданской идентичности 

всего общества. 
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