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МОЛОДЕЖНАЯ ДИПЛОМАТИЯ:  
ВЕКТОР НА СБЛИЖЕНИЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА

В.Т. Абрамова,
студент, 

факультет современного права,
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Университет мировых цивилизаций им. В.В. Жириновского, Москва.

E-mail: sunlil73@list.ru

Аннотация. В статье исследуются современные динамики и факторы, способствую-
щие сближению двух важнейших геополитических сил — Востока и Запада, рас-
сматривается влияние внутренних изменений государств и регионов на отноше-
ния между странами в рамках политических, миграционных, социальных и иных 
отношений. С одной стороны проблемы глобализации, активно протекающей еще 
несколько лет назад, с другой — реалии сегодняшнего дня, движение в сторону 
многополярного мира. В любом случае и независимо от происходящих мировых 
процессов Восток и Запад нуждаются друг в друге, а значит курс на сближение 
необходим как одним, так и другим, что неизменно приведет к положительной 
динамике развития регионов. Соответственно, это наилучшим образом должно 
сказаться на сотрудничестве в различных областях, в том числе и в области эко-
номики, дипломатии, культуры, образования, экологии и так далее. Стоит также 
отметить важность развития отношений с точки зрения процессов цифровизации, 
активнейшим образом развивающихся во всем мире, что определяет необходи-
мость уделять особе внимание вопросам киберпреступности, для которой нет го-
сударственных границ.

Ключевые слова: молодежная дипломатия, Восток, Запад, вектор, сближение, меж-
дународные отношения, интеграция, изменения, глобализация, многополярность.
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YOUTH DIPLOMACY:  
A VECTOR FOR THE RAPPROCHEMENT  

OF THE EAST AND THE WEST

V.T. Abramova,
student,

Faculty of Modern Law,
V.V. Zhirinovsky University of World Civilizations, Moscow

E-mail: vikulya.abramova.2022@mail.ru
L.A. Varakina,

Associate Professor of the Department of Civil Law Disciplines,
V.V. Zhirinovsky University of World Civilizations, Moscow
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Abstract. Тhe article examines modern dynamics and factors contributing to the 
convergence of the two most important geopolitical forces — East and West, examines 
the impact of internal changes in states and regions on relations between countries 
within the framework of political, migration, social and other relations. On the one 
hand, the problem of globalization, which is actively occurring a few years ago, on the 
other, the realities of today, the movement towards a multipolar world. In any case, 
and regardless of the ongoing world processes, East and West need each other, which 
means that the course towards rapprochement is necessary both for one and the other, 
which will invariably lead to positive dynamics of regional development. Accordingly, 
this should best affect cooperation in various fields, including in the field of economics, 
diplomacy, culture, education, ecology and others. It is also worth noting the importance 
of developing relations in terms of digitalization processes that are actively developing 
around the world, which determines the need to pay special attention to cybercrime, 
for which there are no state borders.

Key words: youth diplomacy, East, West, vector, rapprochement, international relations, 
integration, change, globalization, multipolarity.

Конфликты и напряженность между Востоком и Западом 
долгое время были характерными чертами мировой политиче-
ской арены, поэтому можно с уверенностью говорить, что идея 
о векторе сближения Востока и Запада «стара как мир». В совре-
менном мире наблюдается заметный сдвиг, касающийся отно-
шений между данными двумя географическими и культурными 
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полюсами. Сближение Востока и Запада становится всё более за-
метным явлением, вызывающим внимание исследователей и по-
литиков по всему миру.

В разные исторические эпохи направление сближения приоб-
ретало специфические очертания. Данная идея наиболее актив-
но звучала на пересечении евразийской и европейской культур. 
Четверть века назад после распада СССР многие люди Запада 
и Востока рассчитывали на прогресс в международных отноше-
ниях, но по факту оказалось всё наоборот: реального сближения 
между Востоком и Западом не произошло. 

Количество международных проблем за прошедшее время 
не только не уменьшилось, а возросло. Важным шагом к разре-
шению этих проблем стали бы реализации следующих идей.

1. Экономическое сотрудничество: развитие торговых и эко-
номических отношений между Востоком и Западом может 
способствовать улучшению взаимопонимания и доверия.

2. Политические дипломатические усилия: многосторонние 
переговоры и дипломатические усилия могут способство-
вать урегулированию конфликтов и укреплению мирных 
отношений, безвизовые режимы.

3. Культурный обмен и обмен опытом в области образова-
ния: культурные и образовательные программы могут по-
мочь людям лучше понять друг друга, уважать разнообра-
зие, существующее в разных культурах.

4. Политические изменения: изменения внутри стран и ре-
гионов могут влиять на их внешние отношения и стремле-
ние к сближению с другими странами.

5. Правовая глобализация в сферах экологии и кибепресту-
плений: процесс установления и применения международ-
ных норм и стандартов, направленных на регулирование и 
борьбу с проблемами: угрозы окружающей среде и кибер-
безопасность — это должно быть совместным решением 
ввиду того, что в противном случае человечество в целом 
может оказаться перед пропастью «своего будущего». 

Данные сферы стали особенно актуальными в условиях гло-
бализации и роста использования информационных технологий, 
а теперь и с учетом нового веяния — идея многополярного мира.
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В экономической сфере происходит контакт между разными 
рынками, продуктами и услугами. Из-за увеличения междуна-
родной торговли и инвестиций, экономические отношения меж-
ду Востоком и Западом постоянно расширяются.

Существуют различные формы экономического сотрудниче-
ства, например:

1) проекты совместной инфраструктуры;
2) совместные инвестиции;
3) зонтичные соглашения об унификации законодательства;
4) создание общих зон свободной торговли.
Так, например, торгово-экономические связи США и Японии 

являются весьма прочными и взаимовыгодными уже не одно де-
сятилетие. Две экономические системы в значительной мере ин-
тегрированы через торговлю товарами и услугами.

Взаимодействие между Японией и США в области экономики 
включает в себя следующие аспекты.

1. Торговля. Япония и США ведут активную двустороннюю 
торговлю товарами и услугами. Эти две страны являют-
ся важными торговыми партнерами, и их оборот торгов-
ли огромен. Важными товарами, которые обмениваются 
между Японией и США, являются автомобили, электро-
ника, машины и медицинские товары.

2. Инвестиции. Япония и США также активно инвестиру-
ют в друг друга. Американские компании инвестируют 
в японские предприятия, а также наоборот. Эти инвести-
ции способствуют созданию рабочих мест и технологиче-
скому обмену между странами.

3. Валютная	политика. Япония и США следят за обменны-
ми курсами своих валют и сотрудничают на мировых фи-
нансовых рынках, чтобы стабилизировать свои экономики.

4. Торговые	споры. Еесмотря на общие экономические инте-
ресы, Япония и США периодически сталкиваются с тор-
говыми спорами. Эти споры могут быть связаны с тамо-
женными пошлинами, субсидиями, интеллектуальной 
собственностью и другими вопросами.

5. Технологическое	сотрудничество. Япония и США также 
сотрудничают в области научных исследований и техно-
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логического развития. Обе страны имеют крупные техно-
логические компании, которые работают над инноваци-
онными проектами.

Дипломатия является важным инструментом в разрешении 
конфликтов. Дипломатические усилия направлены на поиск 
мирных путей разрешения споров и на достижение договорен-
ностей между сторонами в противостоянии. Это искусство уре-
гулирования конфликтов и установления взаимопонимания 
между государствами или другими политическими субъектами. 
Дипломатия состоит из переговоров, применения политической 
и энергетической мощи, урегулирования спорных вопросов 
и поиск компромиссных решений для достижения взаимных 
интересов. Она часто основывается на договорённостях, меж-
дународных законах и принципах, признании суверенитета 
и принципа невмешательства. Здесь в качестве примера можно 
указать на	 мирное	 урегулирование	 конфликта	 между	 Израи-
лем	и	Египтом.

В 1978 году США сыграли роль посредника в заключении 
израильско-египетского мирного договора между Израилем 
и Египтом. Этот документ стал первым мирным соглашением 
между Израилем и арабской страной и привел к нормализации 
отношений между ними1.

В качестве второго примера можно привести следующий до-
кумент — Совместный всеобъемлющий план действий по иран-
ской ядерной программе (СВПД). Он был подписан 14 июля 
2015 года в Вене Исламской Республикой Иран (ИРИ) и группой 
стран в составе Великобритании, США, России, Франции, Китая 
и Германии, известной как «шестерка» международных посред-
ников. Подписанию предшествовали длительные переговоры, 
которые неоднократно были на грани срыва (с 2004 года их вели 
Франция, Германия и Великобритания, в 2006 году к ним присо-
единились США, Россия и Китай, отсюда второе название «евро-
тройка + 3»). Заключение этого документа ознаменовало окон-
чание кризиса, начавшегося в 2004 году, когда западные страны 

1 https://obrazovanie-gid.ru/pereskazy1/mirnoe-uregulirovanie-
blizhnevostochnogo-konflikta-kratko.html.
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стали подозревать Иран в разработке ядерного оружия, в связи 
с чем в отношении Тегерана были введены санкции и страна ока-
залась в международной изоляции2 [5].

Культурное сотрудничество — это обмен культурными цен-
ностями, традициями и искусством. Международные фестива-
ли, выставки и концерты становятся площадками для культур-
ного обмена Востока и Запада.

Общение культур с разных континентов дает возможность 
учиться познавать мир во всех его проявлениях, формировать 
и развивать совместные культурные проекты. Это находит от-
ражение в мировых культурных направлениях, таких как кине-
матография, музыкальные жанры, музеи, театры и другие про-
екты.

Обмен государствами в области культуры и образования яв-
ляется важным инструментом для укрепления международного 
сотрудничества и увеличения взаимного понимания между раз-
личными странами. 

Обмен студентами позволяет молодым людям из разных 
стран учиться и жить в другой культурной среде, что способству-
ет их личностному и профессиональному развитию. Этот опыт 
помогает студентам расширить свои знания и навыки, а также 
развить культурное понимание и толерантность. Например, Ав-
тономная некоммерческая организация высшего образования 
«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновско-
го» имеет немалое количество соглашений с Университетами 
разных государств:

1) соглашение о сотрудничестве с Исследовательским инсти-
тутом развития и безопасности — г. Минск, Беларусь;

2) меморандум взаимопонимания с Сианьским Fanyi Уни-
верситетом — г. Сиань, КНР;

3) соглашение об академическом сотрудничестве с Универ-
ситетом Шарда — Уттар Прадеш, Индия;

4) договор о сотрудничестве с Киргизским экономическим 
университетом им. Рыскулбекова — г. Бишкек, Кыргыз-
стан;

2 https://tass.ru/info/7471285/
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5) договор о сотрудничестве с Частным Университетом Сло-
бомир П — г. Слобомир, община Биелина, Республика 
Сербская, Босния и Герцеговина.

В целом, обмен государствами в области культуры и образо-
вания играет важную роль в построении доверия, содействии 
миру и улучшении международных отношений. Он способствует 
укреплению дружбы и сотрудничества между различными наро-
дами и странами.

К сожалению, некоторые государства считают правильным 
введение санкций против некоторых российских вузов, научных 
организаций и музеев. Среди них МГУ, Русское географическое 
общество, Тульский государственный педагогический универ-
ситет им. Л.Н. Толстого, «Эрмитаж», Музей изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина, Институт востоковедения РАН, 
а также многие другие организации образования, науки и куль-
туры.

Санкции предполагают блокировку активов этих учрежде-
ний, приостановление выполнения экономических и финансо-
вых обязательств, аннулирование или прекращение действия 
лицензий и других разрешений на работу в государстве, а также 
приостановку культурных обменов, научного сотрудничества, 
образовательных и других контактов3.

Конечно все это далеко не лучшим образом сказывается 
на всех странах — и на тех кто является инициатором данных 
процессов, и на тех в отношении кого они осуществляется. В це-
лом же данные действия естественно мешают, и даже тормозят 
сближение Востока и Запада.

Политическая интеграция представляет собой процесс сбли-
жения двух или более политических структур, который направ-
лен на взаимное сотрудничество. Интеграция является процес-
сом, а не единичным событием. Она рассматривается на базе 
политического сообщества.

Политическое сообщество представляет собой группу людей, 
которые стремятся занять лидирующее положение в стране с це-
лью оказания влияния на действующую политическую систему.

3 https://theins.ru/news/219829/
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Интеграция в политической сфере может происходить вну-
три страны и на уровне государств. Стоит отметить, что поли-
тическая интеграция предполагает взаимное проникновение 
политических единиц друг в друга на более низком уровне. На-
пример, может происходить межпартийная организация, кото-
рая ведет к созданию общей мощной партии. Интеграция внутри 
государства предполагает дезинтеграцию. Ярким примером стал 
переход от советской системы и идеологии к рыночной. Дезинте-
грация стала шагом к восстановлению былого единства, но уже 
с новыми ценностями. Благодаря ей появляются новые полити-
ческие структуры, с помощью которых решаются совершенно 
новые задачи, способствующие объединению на уровне субъек-
тов страны или ее регионов. 

Межгосударственная интеграция стала следствием глобали-
зации. Странам сегодня чаще чем раньше приходится догова-
риваться между собой. Распад социализма привел к смене пара-
дигмы развития. Биполярный мир стал однополярным, а теперь 
стремится к многополярности, что позволяет странам занять бо-
лее уверенное положение в действующей системе4 [3].

Согласно концепции М.Н. Марченко глобализация — это си-
стемная, многоаспектная и разноуровневая интеграция различ-
ных существующих в мире государственно-правовых, экономи-
ко-финансовых и общественно-политических институтов, идей, 
принципов, связей, морально- политических, материальных 
и иных ценностей, разнообразных отношений [4].

Процесс глобализации вывел киберпреступность на новый 
уровень. Интернет используется преступными группами уже 
не только как вспомогательное средство, но и как место и основ-
ное средство совершения традиционных преступлений — мо-
шенничества, краж, вымогательств.

В настоящее время киберпреступность является наиболее 
быстрорастущим сегментом, что связано с увеличением числен-
ности пользователей сети Интернет, постоянным повышением 
уровня профессионализма киберпреступников, устойчивым раз-

4 https://spravochnick.ru/mezhdunarodnye_otnosheniya/
processy_politicheskoy_i_ekonomicheskoy_integracii/
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витием и совершенствованием информационных технологий. 
Очевидность совершения преступных действий не всегда явная, 
могут совершаться совершенно скрытно, в результате постра-
давшая сторона узнает об этом через достаточно большой проме-
жуток времени.

Хакер может иметь гражданство одной страны, находиться 
на территории другой и при этом работать через сервер, распо-
ложенный в третьей стране, потому и необходимо решить эту об-
щую проблему путем общего правового регулирования. Данное 
преступление одинаково вредит каждому государству, ведь все 
в мире пользуются сетью Интернет, с распространением которо-
го произошла интернационализация киберпреступлений.

Согласно рекомендациям экспертов Организации Объеди-
ненных Наций, данный термин относится ко всем видам пре-
ступлений, которые могут быть совершены с использованием 
компьютерной системы или сети. Они могут включать в себя 
как преступления, совершаемые внутри компьютерной системы 
или сети, так и направленные против них.

По объекту посягательства выделяются следующие группы 
киберпреступлений: экономические компьютерные преступле-
ния, компьютерные преступления против общественных и го-
сударственных интересов, компьютерные преступления против 
личных прав и неприкосновенности частной сферы.

Так, в настоящее время проблема компьютерной преступ-
ности стоит довольно остро в США. Еще двенадцать лет на-
зад, в 2001 году ФБР предупреждало американские компании 
об угрозе со стороны хакеров, которые взламывают сайты ком-
паний, занимаются торговыми и финансовыми операциями 
в Интернете и похищают номера кредитных карт клиентов, 
угрожают опубликовать их или передать мафии, если фирмы 
не заплатят довольно крупную сумму.

На момент 2000 года был украдено около миллион номеров 
кредитных карт. Противоправная деятельность хакеров нанесла 
коммерческим фирмам ущерб на сумму более 1,5 млрд дол. 

В 2023 году ситуация с шантажом в Интернете стала все бо-
лее распространенной. Преступники используют различные 
методы, включая угрозы запустить вирусы или взломать ком-
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пьютерные системы компаний и государственных учреждений, 
чтобы получить выкуп. Важно отметить, что распространен-
ность глобальных информационных сетей в России стала допол-
нительным каналом для проникновения криминальных элемен-
тов и иностранных разведывательных организаций. Возрастает 
и угроза ведения так называемой информационной войны, кото-
рую необходимо устранить.

Последние несколько лет внимание специалистов обращено 
к Конвенции Совета Европы о киберпреступности, в которой не-
посредственно определены типы и виды преступлений, за кото-
рые государства должны установить уголовную ответственность.

Конвенция со множеством оговорок для государств-участни-
ков выделяет четыре типа таких преступлений.

1. Преступления против конфиденциальности, целостности 
и доступности компьютерных данных и систем.

Статьи 2–5 закона относят к ним незаконный доступ; неза-
конный перехват; вмешательство в данные, вмешательство в си-
стему.

Статья 6 Конвенции причисляет к компьютерным престу-
плениям довольно сложный состав — злоупотребление устрой-
ствами. В него входит: производство, продажа, импорт, приоб-
ретение для использования, распространение или иные способы 
сделать доступным устройство, компьютерный пароль, код до-
ступа либо аналогичные данные, при помощи которых может 
стать доступной компьютерная система либо ее часть — при на-
мерении использования их с целью совершения любого из пре-
ступлений, предусмотренных статьями.

2. Преступления, связанные с компьютерами.
Согласно статье 7, подлогом считается умышленное и неза-

конное вмешательство в компьютерные данные, с целью создать 
недостоверную информацию или использовать её для незакон-
ных действий, притворяясь таким образом, будто эта информа-
ция верна. Согласно статье 8, мошенничеством связанным с ком-
пьютерами считается умышленное и незаконное причинение 
ущерба владельцу компьютера, путем (а) вмешательства в ком-
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пьютерные данные, (б) манипуляции работой компьютерной си-
стемы с целью получения незаконных экономических выгод для 
себя или других лиц.

3. Преступления, связанные с контентом (наполнением веб-
сайтов). 

Сюда относятся преступления, связанные с детской порно-
графией, а именно: создание детской порнографии с целью ее 
распространения, предложение либо предоставление доступа 
к ней, распространение либо передача, получение для себя либо 
для других лиц — посредством компьютерной системы; нако-
нец, владение детской порнографией в компьютерной системе 
либо в среде для хранения компьютерных данных.

4. Преступления, касающиеся нарушения авторских прав 
и связанных с ними прав. 

Статья 10 Конвенции обязывает стороны установить уголов-
ную ответственность за нарушение прав, предусмотренных ря-
дом соответствующих международных актов. Для признания их 
преступлениями такие деяния должны быть совершены предна-
меренно, в коммерческом масштабе и посредством компьютер-
ной системы.

Эта Конвенция Совета Европы является важным и своевре-
менным шагом, так как международное сообщество до сих пор 
не имеет специализированного международного органа, зани-
мающегося борьбой с интернет-преступностью, а также обще-
мирового кодекса, который определял бы масштабы ответствен-
ности за такие преступления. В общей политике ООН до сих пор 
не сформировалась целостная стратегия в области криминализа-
ции киберпреступлений.

Россия отказалась от данной конвенции, из-за размытых по-
нятий, не регулирования некоторых вопросов, а самое основное 
несогласие сторон отражает статья 32 Конвенция о преступно-
сти в сфере компьютерной информации ETS № 185 (Будапешт, 
23 ноября 2001 г.) [1]. Сторона может без согласия другой Сто-
роны получать доступ к общедоступным (открытому источнику) 
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компьютерным данным независимо от их географического ме-
стоположения, получать через компьютерную систему на своей 
территории доступ к хранящимся на территории другой Сторо-
ны. Исходя из трактовки данной норма, то любую папку можно 
закрыть, открыть. Это свободный доступ к информации разного 
характера и ценности.

Видится, что странам Востока и Запада необходимо прийти 
к общему решению и работать над вопросом регулирований ки-
берпреступлений вместе, неважно создадут ли они новый доку-
мент или усовершенствуют существующую конвенцию, главное, 
чтобы они согласились работать вместе. Интернет можно и нуж-
но не только «очищать» от криминализации, но и активно ис-
пользовать в борьбе с разного рода преступлениями в частности.

Таким образом сближение между Востоком и Западом явля-
ется важным и необходимым для ряда причин. Экономическое 
сотрудничество между Востоком и Западом открывает новые 
возможности для развития торговли, инвестиций и экономиче-
ского роста. Обмен технологиями, опытом и ресурсами помога-
ет укрепить экономику обеих сторон и создать новые рабочие 
места. Сближение между разными культурами способствует 
пониманию и толерантности. Взаимное уважение и понимание 
различий помогают развивать мирное сосуществование и гар-
монию между разными культурами. Политическое сотрудни-
чество между Востоком и Западом способствует мирному урегу-
лированию конфликтов и приводит к укреплению глобальной 
безопасности. Обмен политическими и дипломатическими ини-
циативами помогает создавать партнерства и решать вопросы 
международного значения. Сотрудничество в борьбе с киберпре-
ступлениями улучшит положение пользователей в сети Интер-
нет, выведет технологии на более развитый уровень, ведь если 
люди не будут тратить силы и время на борьбу со злом, у них бу-
дут ресурсы на создание нового.

В целом, сближение между Востоком и Западом является 
необходимым для обоих регионов, поскольку оно способствует 
кразвитию многих сфер жизни общества и к решению глобаль-
ных проблем.
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Abstract: This article discusses the chronology of relations between the Russian Federation 
and Latin America. Factors that have influenced the current state of relations. Visits 
and pacts that established a balance and an agreement. The peculiarities of trade, the 
interpenetration of cultures, the position of the representative countries in the political 
arena, as well as participation in each other’s politics. Economic and political prospects 
in development are determined.
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Отношения между Россией и Латинской Америкой имеют 
долгую историю, начиная с XIX века. Уже тогда Россия предпри-
нимала первые шаги по признанию независимости народов Ла-
тинской Америки. Во время восстания против испанского гнета, 
западные конкуренты подталкивали Россию к помощи испан-
цам. В 1812 году был в Рио-де-Жанейро был направлен Ф. Па-
лен, российский посланник, который имел за собой полномочия, 
признававшие политический статус восставших колоний.

Но основным фактором, заложившим отношения между Рос-
сией и Латинской Америкой, считается признание Бразилии. 
Россия проводила политику невмешательства во внутреннюю де-
ятельность страны, но в некоторой степени способствовала ее раз-
витию. Русские мореплаватели не раз посещали страны Латин-
ской Америки, где оставляли свои наработки и предоставляли 
свои технологии. Так, в 1807 году благодаря содействию русской 
эскадры под командованием адмирала Д. Сенявина, стоявшей 
в бухте Лиссабона, несмотря на давление Франции и Англии, 
почти весь португальский флот вышел из португальской столицы 
и ушел в Бразилию, сохранив тем его существование [1, с. 4–8].

Что же касается наших дней, то Россия возобновила отно-
шения с Латинской Америкой и собирается развивать их в дол-
госрочной перспективе. Президент РФ Д. Медведев в ноябре 
2008 г. совершил визит на континент. Он побывал в Перу, уча-
ствовал в работе саммита АТЭС, провел переговоры с коллегой, 
на которых рассматривались вопросы двусторонних отношений. 
Российского президента наградили высшим государственным 
орденом — «Солнце Перу». Затем он направился в Бразилию, 
где встречался с президентом Л.И. (Лула) да Силва. Позднее — 
в Венесуэлу, а также на Кубу. Значение визита на Кубу опреде-
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лялось тем, что завершился период охлаждения между двумя 
странами, наступивший с распадом СССР. Это обстоятельство 
с удовлетворением констатировал ее нынешний руководитель 
Р. Кастро [2, с. 4–11].

Российско-латиноамериканские отношения являются посто-
янным предметом исследования отечественных ученых. В серии 
публикаций «Саммит», выпускаемой Институтом Латинской 
Америки РАН, всегда поднимается эта тема. Вопросы политики 
России на континенте регулярно обсуждаются в прессе высоко-
поставленными чиновниками, такими как министр иностран-
ных дел С.М. Лавров, секретарь Совета безопасности Н.М. Па-
трушев, заместитель премьер-министра И.И. Сечин и другие.

Говоря о факторах, способствующих сближению России с Ла-
тинской Америкой, С.М Лавров отмечает близость взглядов на 
ключевые международные проблемы. Мы с латиноамерикански-
ми партнерами, подчеркивает министр, являемся естественны-
ми союзниками в таких вопросах, как обеспечение верховенства 
международного права, укрепление многосторонних механиз-
мов решения международных проблем и центральная роль ООН, 
а также реформирование мировой финансовой архитектуры.

Кроме того, взаимный интерес обусловлен наличием ряда 
сходных черт в общественно-политическом развитии в прошлом 
и настоящем. Этот фактор следует учитывать при анализе все-
го комплекса двусторонних связей между Россией и Латинской 
Америкой.

Бразилия занимает особое положение в рамках партнерства 
с группировкой БРИК, в которую также входят Индия и Китай. 
Группа представляет собой ведущих игроков на международной 
арене, активно взаимодействующих и растущих в своем влия-
нии. Вместе они продолжают развивать платформу «двадцат-
ка», замещающую «восьмерку».

Первый саммит БРИК состоялся в июне 2009 года в Ека-
теринбурге, а второй — в апреле 2010 года в Рио-де-Жанейро. 
Между этими встречами регулярно проводятся консультации 
между министрами иностранных дел, их заместителями и экс-
пертами. Россия и Бразилия предлагают конструктивные идеи 
по реформированию глобальной финансовой архитектуры, соот-
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ветствующие требованиям времени. Важно отметить, что Россия 
поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом 
Совета Безопасности ООН, который сейчас находится в процессе 
реформирования.

Бразилия является крупнейшим торговым партнером Рос-
сии в этом регионе. В 2007 году их товарооборот составил более 
5,45 миллиарда долларов, однако потенциал еще не полностью 
реализован. Предприниматели на встрече поставили перед собой 
цель увеличить товарооборот до 10 миллиардов долларов в бли-
жайшей перспективе.

Россия проявляет заинтересованность в развитии обширно-
го и полноценного рынка Бразилии, путем увеличения поставок 
передовой технической продукции. Потенциальное сотрудниче-
ство может включать такие области, как энергетика, включая 
ядерную, а также военно-технический сектор.

Во время визита президента Владимира Путина в Мексику 
было заключено соглашение о строительстве двух заводов. Один 
из них будет использоваться для ремонта российских вертоле-
тов, которые долгое время служили Воздушно-воздушным и Во-
енно-морским силам. Общее количество вертолетов составляло 
58 единиц. Это считалось первым шагом в создании сборочного 
предприятия в Веракрусе. Второй завод будет находиться в горо-
де Саагун, в 80 километрах от столицы, и будет заниматься про-
изводством многофункциональных грузовых машин. Тогдаш-
ний президент Мексики Висенте Фокс подчеркнул, что данные 
заводы не будут использоваться в военных целях. Местные СМИ 
отмечали, что во время «холодной войны» Мексика практиче-
ски не закупала вооружения из СССР, однако теперь она гото-
ва приобретать определенные типы вооружения из-за их более 
низкой стоимости по сравнению с предложениями большинства 
американских и европейских поставщиков [3].

В рамках переговоров было объявлено, что российские ком-
пании выиграли тендер на строительство гидроэлектростанций 
и готовы поставлять сжиженный газ по морю, используя порты 
на Дальнем Востоке.

В ответ на государственный визит Дмитрия Медведева в Ар-
гентину были достигнуты значительные успехи. На встрече с 
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представителями бизнеса, заинтересованными в развитии эко-
номических связей, президент России подчеркнул важность раз-
вития отношений с этой мощной и влиятельной страной регио-
на. Результатом продуктивных переговоров стало подписание 
нескольких важных документов. В числе этих документов — 
соглашение о сотрудничестве между корпорацией «Росатом» 
и Министерством федерального планирования, государствен-
ных инвестиций и услуг Аргентины в области ядерной энерге-
тики. Россия также выразила намерение вложить значительные 
средства в строительство новых энергоблоков на станциях «Ату-
ча-2» и «Атуча-3».

Экономические связи с Никарагуа в последнее время суще-
ственно укрепились. В октябре 2008 года делегация, возглав-
ляемая вице-премьером И.И. Сечиным, посетила эту страну. Во 
время визита были разработаны крупные проекты и определены 
области сотрудничества в различных сферах. Одна из обсуждае-
мых тем была восстановление идеи построения геотермальных 
электростанций, которая была рассмотрена в 80-х годах про-
шлого века. Руководство Никарагуа проявило интерес к закуп-
ке легких самолетов для борьбы с наркотрафиком. Кроме того, 
обсуждалась необходимость приобретения запасных частей для 
советского вооружения.

В июле 2009 года были подписаны ряд значимых докумен-
тов, направленных на расширение экономического сотрудни-
чества с Кубой. Особое внимание уделялось участию Зарубеж-
нефти в разведке нефтяных месторождений в береговой зоне. 
Кроме того, Россия предоставила заем в размере 150 миллионов 
долларов для развития сельского хозяйства и восстановления 
разрушенного ураганом жилья. Президенту Раулю Кастро было 
передано письмо от Дмитрия Медведева, в котором было подчер-
кнуто необходимость совместной реализации проектов в высо-
ких технологиях и инновациях, особенно в биофармацевтике и 
создании совместных предприятий [4].

В начале 2009 года в рамках визита президента Боливии Эво 
Моралеса в Россию было заключено важное соглашение о сотруд-
ничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и поставке 
российских вертолетов. Между «Газпромом» и Министерством 
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энергетики Боливии был подписан меморандум о совместных 
инвестициях в разведку и добычу газа. Российские специалисты 
должны были оказывать поддержку в обучении кадров и разра-
ботке стратегии развития этой отрасли, включая создание ана-
логичного института в Боливии.

Также установлены тесные и эффективные связи с Чили. Со-
гласно данным Федеральной таможенной службы РФ, торгов-
ля между этими двумя странами значительно возросла в пери-
од с 2003 по 2007 год на 5,2 раза, с 54,4 миллиона долларов до 
281,6 миллиона долларов. В 2008 году позитивная динамика про-
должалась, и товарооборот увеличился на 19,6% до 304,1 милли-
она долларов. [5, с. 88]. После длительного перерыва восстанав-
ливаются контакты с Перу, где объем внешней торговли вырос 
почти в 6 раз за период с 2000 по 2007 год — с 28 миллионов дол-
ларов до 182,6 миллионов долларов [6, с.405]. Сотрудничество 
с Колумбией, Уругваем, Эквадором и другими странами также 
активно развивается. В настоящее время межправительствен-
ные комиссии по торговому, экономическому и научно-техни-
ческому сотрудничеству функционируют повсеместно и активно 
отслеживают ситуацию, выявляют «слабые места» и предлага-
ют рекомендации по развитию этих сфер. Тем не менее, здесь 
также существует значительный неиспользованный потенци-
ал, который требуется освоить в ближайшем будущем. Эти воз-
можности могут быть реализованы как по объективным, так и 
по субъективным причинам. Очевидно, что принципиальное 
лидерство должно быть достигнуто. Кроме того, взаимный ин-
терес обусловлен схожими чертами общественно-политического 
развития в прошлом и настоящем. Этот фактор следует учиты-
вать при анализе всего комплекса двусторонних связей. Важно 
отметить, что сегодня продуктивные отношения развиваются 
не только с отдельными странами, но также с региональными 
политическими объединениями, включая «Группу Рио», Орга-
низацию американских государств и Латиноамериканскую ин-
теграционную систему. В составе этих объединений находятся 
наши наблюдатели, которые предоставляют информацию о важ-
ных направлениях их деятельности и разрабатывают рекомен-
дации по укреплению сотрудничества, наблюдатели, которые 
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снабжают информацией, касающейся основных направлений их 
деятельности и вырабатывают рекомендации о способах и путях 
интенсификации сотрудничества [7, с. 84–90].
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Федеративная Республика Нигерия — государство, получив-
шее независимость от Великобритании в 1960 году. Основными 
проблемами новообразованной страны стали трайбализм, рели-
гиозная разнородность населения и неравномерное экономиче-
ское развитие штатов. В государстве проживает более 250 этни-
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ческих групп, наиболее выраженные из них хауса (29%), йоруба 
(21%) и игбо (18%) [2]. На севере и западе страны исповедует-
ся преимущественно ислам, на юге и востоке — христианство. 
Кроме того, в стране присутствуют и традиционные верования. 
На момент обретения независимости север страны был наиме-
нее развит и являлся практически изолированным в сравнении 
с другими областями, грамотность населения в северных штатах 
не превышала 3%, в то время как на западе и востоке большая 
часть населения активно получала среднее образование, а не-
которые обучались в британских университетах. Сложившая-
ся ситуация в определенной степени является результатом су-
ществовавшей британской системы колониального правления 
и усугубляла и без того сильную религиозную и племенную диф-
ференциацию. В результате чего страну сотрясали межплемен-
ные и религиозные конфликты, а также более чем трехлетняя 
гражданская война (1967–1971 гг.) и военные перевороты.

1999 год ознаменовался для Нигерии провозглашением де-
мократии — в стране была принята действующая Конституция 
и восстановлено демократическое правление. Но экономическая 
отсталость страны наряду с уже упомянутыми выше проблема-
ми существенно замедляли процесс демократизации. Надежды 
населения относительно новоизбранного правительства посте-
пенно ослабевали, а затем переросли во всеобщее разочарование.

Усиливающееся недовольство населения в совокупности с су-
ществующими проблемами стали предтечей образования раз-
личных оппозиционных радикально настроенных групп и фор-
мирований. Таким образом, в 2002 году возникла группировка 
«Боко Харам» (с 2015 года — «Западноафриканская провинция 
«Исламского государства»»), которую также иногда называют 
«Нигерийским Талибаном».

Основная цель организации — заменить светское нигерий-
ское государство режимом, придерживающимся строгих законов 
шариата, которые должны быть распространены на всю страну. 
В 2014 году Совет безопасности ООН внес «Боко Харам» в список 
террористических организаций [14]. В этом же году Нигерия за-
няла второе место среди стран мира по числу жертв террористи-
ческой активности, а «Боко Харам» стала самой грозной по чис-
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лу жертв террористической группировкой в мире [1]. Количество 
нападений, совершенных организацией, едва ли можно подсчи-
тать, и они продолжают происходить и в настоящее время.

Одной из самых известных операций «Боко Харам» являет-
ся массовое похищение школьниц в городе Чибок в штате Бор-
но 14 апреля 2014 года. Боевики ворвались в государственную 
школу-интернат и похитили из общежития 276 девочек в воз-
расте от 12 до 17 лет. Событие вызвало широкий международ-
ный резонанс, следствием которого стала запущенная в социаль-
ных сетях по всему миру кампания за освобождение заложниц 
«#BringBackOurGirls».

События в Чибоке привлекли внимание СМИ к проблеме тер-
роризма в Нигерии, которая после похищения школьниц стала 
одной из наиболее освещаемых тем в новостных сводках. В этом 
случае стоит упомянуть об особом интересе французских СМИ 
к происходящему, так как именно Франция стала одним из ос-
новных западных игроков, активно поддерживающим нигерий-
ское правительство в борьбе с группировкой «Боко Харам».

С учетом разнообразия французских новостных источников 
и их политических векторов, представляется важным рассмо-
треть события в Чибоке по материалам двух наиболее популяр-
ных газет в стране, отражающих взгляды разных политических 
партий, — Le Monde и Le Figaro. Cтатьи Le Monde более прогрес-
сивны и более социалистичны, чем у ее конкурента — Le Figaro, 
чья редакционная линия — правая, голлистская, либеральная 
и консервативная. Le Figaro традиционно придерживалась кон-
сервативной редакционной позиции, став голосом французских 
высшего и среднего классов, на данном этапе газету читают в ос-
новном сторонники правых или правоцентристов.

Анализируя статьи данных газет по описанным событиям, 
стоит выделить 3 ключевых направления, на которые редак-
ции делают основной акцент: отношение нигерийских властей 
к ситуации; движение «#BringBackOurGirls» и приезд паки-
станской правозащитницы Малалы Юсуфзай в Нигерию для 
поддержки кампании по вызволению похищенных школьниц; 
саммит в Париже, посвященный проблемам безопасности в Ни-
герии (17 мая 2014 года).
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Говоря об отношении редакций к поведению и действиям ни-
герийских властей в связи с ситуацией, стоит отметить, что обе 
газеты на протяжении всего времени с момента трагедии подчер-
кивали бездействие и безучастность правительства, в особенно-
сти подобная критика распространялась в адрес бывшего прези-
дента Нигерии Гудлака Джонатана, находившегося на посту до 
2015 года [4; 12].

Длительное отсутствие контакта с семьями похищенных де-
вочек и принятия скорых решений, отказ от приезда на место 
трагедии «по соображениям безопасности» [9] вызвали шквал 
негатива в адрес Джонатана среди французских новостных обо-
зревателей [10]. Помимо этого и Le Monde, и Le Figaro активно 
критиковали действия армии Нигерии, которая, согласно за-
явлениям президента Amnesty International France, была пред-
упреждена о нападении [13; 9]. О возможном нападении также 
были уведомлены военные на базах в Дамбоа и Майдугури, был 
проинформирован даже губернатор штата Борно [16]. Однако 
власти всячески опровергали подобные заявления. Француз-
скую общественность возмутил факт ложных заявлений со сто-
роны армии, сделанных через несколько дней после похищения, 
о том, что почти всем девочкам удалось сбежать от исламистов.

Особое внимание газеты уделили запрету митингов в под-
держку заложниц со стороны активистов движения #Bring Back-
OurGirls [17; 6], которые впоследствии все-таки были санкцио-
нированы президентом в связи с сильным давлением со стороны 
мирового сообщества.

Несмотря на единство мнений относительно реакции ниге-
рийского правительства, Le Monde, критикуя его, обращается 
больше к анализу поведения президента и его администрации, 
в то время как Le Figaro зачастую лишь констатирует факт их 
бездействия. Редакция Le Monde также особо выделяла нежела-
ние Г. Джонатана принимать какую-либо международную по-
мощь в поиске заложниц. Журналисты отмечали: «В Нигерии, 
которая обычно отказывается от любого сотрудничества в обла-
сти безопасности, этот запрос является ударом по национальной 
гордости и демонстрирует озабоченность президента, который 
надеется быть переизбранным в 2015 году» [4].
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Следующими важными темами в двух французских газетах 
были движение «#BringBackOurGirls» и приезд Малалы Юсуф-
зай в Нигерию, которая таким образом хотела поддержать похи-
щенных школьниц. Обе газеты подчеркивали важность и вклад 
обеих кампаний, которые привлекли внимание к проблеме и за-
ставили власти перейти от бездействия к активному поиску по-
хищенных девочек.

Журналисты Le Figaro писали в основном о положительных 
сторонах кампании, рассматривая ее как некую «международ-
ную мобилизацию», которая должна побудить государства при-
йти на помощь Нигерии, а также побудить последнюю принять 
более эффективные меры для защиты своего гражданского на-
селения [7; 8].

Le Monde, в свою очередь, уличала сторонников движения 
«#BringBackOurGirls» в лицемерии: «Похищение поначалу 
оставило равнодушным большинство СМИ. Все они были сосре-
доточены на затоплении парома в Южной Корее или поиске рей-
са MH370, пока кампания не стала вирусной в Интернете, выну-
див международное сообщество отреагировать» [6]. Тем не менее 
редакция подчеркивала, что подобный международный резо-
нанс, следствием которого и стало это движение, принес опреде-
ленные успехи. К примеру, петиция, направленная на то, чтобы 
подтолкнуть правительство Нигерии и международное сообще-
ство к мобилизации ресурсов для поиска девушек-заложниц, 
не только собрала почти 800 000 подписей [6], но и ускорила ре-
акцию мировых лидеров, которые в ответ на подобную «между-
народную мобилизацию» вокруг проблемы предложили свою по-
мощь правительству Нигерии.

Поддержка кампании по вызволению девочек-школьниц 
со стороны самого молодого лауреата Нобелевской премии 
мира (2014) Малалы Юсуфзай, выступающей за доступность об-
разования для женщин во всём мире, была отмечена француз-
скими редакциями в особенно положительном свете. Обе газеты 
активно освещали визит М. Юсуфзай в Нигерию, называя его 
весомым призывом к правительству начать предпринимать уси-
ленные меры по поиску похищенных девочек [11; 12]. Во время 
своего визита пакистанский правозащитник встретилась с осво-
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божденными школьницами из Чибокаи заявила, что нигерий-
ское правительство и международное сообщество «могут и долж-
ны сделать гораздо больше для разрешения этого кризиса» [15]. 
Редакция Le Figaro назвала этот визит «Плачем Малалы» после 
300 дней пленения нигерийских школьниц [18].

Следующей темой, освещаемой двумя источниками в рам-
ках чибокских событий, стал саммит по вопросам безопасности 
Нигерии, прошедший в Париже 17 мая 2014 года, на котором 
присутствовали главы европейских и африканских государств. 
Главными темами были сотрудничество по противодействию ис-
ламистской активности со стороны «Боко Харам» и освобожде-
ние нигерийских школьниц.

Редакции газет подчеркивали важность события, поскольку 
именно на саммите был принят глобальный план, направленный 
на обмен информацией, координацию действий и контроль гра-
ниц. Встреча лидеров государств продемонстрировала, что пре-
зиденты стран региона бассейна озера Чад приняли во внимание 
опасность, которую представляет «Боко Харам» и начали коор-
динировать действия своих спецслужб и военных.

Le Figaro, описывая ход и итоги саммита, особенно под-
черкивала, что для Парижа этот саммит, специально органи-
зованный по просьбе Гудлака Джонатана, — победа, которая 
скрепляет неочевидное примирение между Парижем и Абуд-
жей [5]. Обе газеты отмечали, что Нигерия, являясь ведущей 
экономикой Африки, представляет собой потенциальный ры-
нок для Франции, отличный от рынков Республики Мали или 
Центральноафриканской Республики, и что любое сближение 
и сотрудничество позволит укрепить экономические позиции 
Франции в регионе.

Подводя итоги, стоит отметить, что обе газеты чаще всего 
придерживались схожих позиций в тех или иных вопросах 
и различались лишь в частных оценках событий и своеобра-
зии расставленных акцентов, что свидетельствует о том, что 
политические предпочтения редакций не повлияли на общую 
для Франции оценку событий на территории Республики Ни-
герия. Высокая заинтересованность французской обществен-
ности в чибокской трагедии и последующих событиях под-
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тверждает важность Нигерии и всего западноафриканского 
региона для Франции как в политическом, так и в экономиче-
ском аспекте. 
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Восток и Запад — это две крупные цивилизационные груп-
пы, которые имеют очень долгую и сложную историю развития 
политических отношений. Рассмотрим общую концепцию свя-
зей и отношений между данными цивилизациями, начнем с вос-
тока. Восток — это не только сосед Европы, но еще и место рас-
положения ее самых больших, самых богатых и самых старых 
колоний, это исток европейских языков и цивилизаций [1, с. 8].

Запад является геополитической и культурной сферой, кото-
рая включает в себя страны Европы, Северной Америки и неко-
торые другие регионы. Запад в контексте современной геополи-
тики рассматривается как коллективное обозначение развитых 
индустриальных государств, которые имеют общие ценности, 
политические системы и экономические модели. Обычно Запад 
ассоциируется с такими понятиями как демократия, рыночная 
экономика, защита прав человека и свободы, индивидуализм 
и технологический прогресс.

В античной эпохе, особенно в период греко-персидских войн, 
Восток и Запад впервые соприкоснулись на политическом уровне. 
Греческие города-полисы со своей демократией столкнулись с им-
перской Персией, что привело к серии вооруженных конфликтов. 

В период средневековья установились постоянные политиче-
ские и дипломатические связи между восточными и западными 
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государствами. Крестовые походы, организованные западными 
христианскими государствами для освобождения святой земли, 
включали контакты с восточными регионами, особенно с Иеру-
салимом.

В XV–XIX веках начинается период колониальных заво-
еваний, когда западные европейские страны расширяют свою 
имперскую власть на Восток. Британская Индия, французские 
колонии в Африке, голландский Восточно-Индийская компа-
ния — все это примеры западной колониальной экспансии.

В XIX–XX веках происходит ослабление западной импер-
ской власти и возрождение восточных империй. Восстание в Ин-
дии против британского господства, национальные движения 
в Азии и Африке, восстановление государственности в странах 
Ближнего Востока — все это свидетельствует о возрождении по-
литической силы Востока.

Вторая половина XX века стала свидетельницей противосто-
яния между Востоком и Западом на фоне холодной войны. Соци-
алистический блок Востока, возглавляемый СССР, и западные 
демократические страны, ассоциированные с НАТО, соревнова-
лись в политическом и идеологическом отношении.

Геополитика

В основе геополитических взаимодействий Востока и Запада 
лежат следующие аспекты: географическое положение, эконо-
мическое развитие и культурные различия. 

Географическое положение

Европа как представитель Запада продолжает на прямую 
зависеть от ее отношений с Востоком, особенно с Россией. Сей-
час Европу, находящуюся в поисках более глубокого единения, 
терзают внутренние противоречия, которые, как может пока-
заться на первый взгляд, имеют чисто экономический харак-
тер, но на самом деле корнями уходят в географию. [2, с. 109] 
Географическое расположение определяет степень доступности 
рынков и ресурсов между Востоком и Западом. Исторически 
Восток и Запад были связаны через важные торговые пути, та-
кие как Шелковый путь или морские торговые маршруты. Эти 
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экономические связи, связанные напрямую с географией, могут 
влиять на стабильность и взаимодействие между регионами За-
пада и Востока.

Экономическое развитие

Различия в развитии экономики между странами Востока 
и Запада играет важную роль на характер политических отно-
шений между ними. Азиатская уверенность основана на эконо-
мическом росте и вызовы в экономической сфере, стоящие пред 
странами Востока, имеют в высшей степени дестабилизирующий 
эффект на глобальную политику и будет продолжать оказывать 
его и в дальнейшем. Экономическое развитие Китая и других 
азиатских стран дает их правительствам мотивацию и средства 
для того, чтобы быть более требовательными во взаимоотноше-
ниях с другими государствами [3, с. 151].

Культурные различия

По мере того как страны Востока достигают экономических 
успехов, их жители не упускают возможности сделать акцент на 
отличия своей культуры и воспеть превосходство своей культу-
ры над устоями Запада и других стран. Азиатские государства 
все меньше прислушиваются к требованиям и интересам США 
и все больше сопротивляются давлению Соединенных Штатов 
и западных стран. Культурное развитие на Востоке принесло с 
собой растущую само уверенность, которая побуждает жителей 
Востока не рассматривать все западное как обязательно лучшее. 
Значимость такого развития культуры иллюстрируется изме-
нившимися взаимоотношениями ведущих стран Востока с за-
падной культурой [3, с. 153].

Современный политический диалог  
между Востоком и Западом

Считается, что нынешнее мироустройство характеризуется 
господством Запада во главе с США. Однако за последние де-
сять-двадцать лет формирующиеся новые центры силы — реги-
оны Востока — стали оспаривать подобный мировой порядок [4, 
с. 14].
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Господство Западного мира началось с конца второй мировой 
войны, продолжалось на протяжении «холодной войны» и со-
хранилось после ее завершения. За биполярной системой времен 
«холодной войны» пришла так называемая однополярная мо-
дель мироустройства.

Сегодня Соединенные Штаты сохраняют главенствующее по-
ложение по большинству показателей ресурсного потенциала, 
начиная от уровня внутреннего валового продукта и заканчивая 
объемом военных расходов. Однако возникающие в последнее 
время тенденции позволяют предположить, что в конфигурации 
баланса сил в мире начались серьезные изменения: отрыв пока-
зателей экономического развития США и других стран Запада 
относительно снизился по сравнению с аналогичными показа-
телями некоторых новых великих держав на Востоке (в первую 
очередь Китая и Индии). А уровень экономической мощи явля-
ется основой политической силы и влияния [4, с. 14].

Тем временем стало очевидно, что Вaшингтон больше не в со-
стоянии обеспечить нaдлежащие условия в сфере международ-
ной безопасности; это касается как непосредственных действии 
США, так и использовaния трансатлантических механизмов. 
Такое положение вещей привело к вакууму лидерства в крити-
ческий период изменений в международной системе. При этом 
такие формирующиеся державы, как Китай и Индия, активно 
продвигают свой собственный взгляд на систему международ-
ных отношений и требуют расширения своего участия в глобаль-
ном процессе принятия решений.

Помимо смены баланса сил среди государств- лидеров, име-
ется ряд других обстоятельств, которые также требуют новых 
договоренностей в сфере управления глобальной безопасностью: 
с изменением критериев легитимности роль Запада как пред-
ставителя интересов всего международного сообщества ставится 
под сомнения. В то же время роль новых держав в решении гло-
бальных проблем постепенно возрастает. Ввиду масштабности 
последствий любых социальных переворотов в ведущих государ-
ствах мира, которые могут привести к развитию негативных вну-
триполитических тенденций, в первую очередь национализма, 
а также стать серьезным препятствием для скоординированных 
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и эффективных международных усилий по решению глобаль-
ных проблем, задачи формирования в странах новой стабильной 
внутриполитической системы, основанной на социальной спра-
ведливости, а также стабильной глобальной рыночной экономи-
ческой системы не могут быть решены каким-либо одним госу-
дарством или объединенным Западом в одиночку [4, с. 15].

В данной статье была рассмотрена взаимосвязь между по-
литическим диалогом и геополитикой в контексте отношений 
между Востоком и Западом. Можно сделать вывод, что на про-
тяжении всей истории взаимоотношения между этими двумя 
полюсами за частую определяли характер развития и вид всей 
человеческой цивилизации в целом. Так же анализируя совре-
менную политическую ситуацию можно сделать вывод, что по-
степенно происходит рост влияния Востока на мировой арене, 
в то время как Запад постепенно отходит на второй план. Однако 
для мирного сосуществования и развития человечества необхо-
димо поддерживать равный и прямой диалог между двумя циви-
лизациями Западом и Востоком.
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Аннотация. Вопрос о месте России в мировой истории, о её уникальности и разно-
сторонности давно привлекает внимание исследователей различных областей 
знания, таких как историки, культурологи, философы, литературоведы и прочие 
специалисты. В своих рассуждениях на эту тему многие мыслители часто обраща-
лись к известной философской исторической схеме, которая делит мир на Восток 
и Запад. В то же время некоторые полагали, что русская культура имеет большую 
склонность к Западу, нежели к Востоку.

  Другие же, наоборот, считали её скорее восточной, чем западной. Также были 
те, кто рассматривал Россию как уникальную страну с собственными культурны-
ми традициями, которые не совпадают ни с Западом, ни с Востоком. И найдутся 
и такие, кто считает Россию своего рода связующим звеном, мостом между Вос-
током и Западом.

  В современном мире проблема «Восток-Запад» стала не менее актуальной, 
чем в конце XIX — начале XX века, когда она беспокоила русских ученых. Понятия 
«межнациональный конфликт» и «исламский терроризм» к сожалению, прочно 
запечатлелись в нашей жизни. Эта проблема актуальна не только для России, 
которая, будучи многонациональным государством, расположенным как в Евро-
пе, так и в Азии, но и для всего мирового сообщества. Конфликт между Востоком 
и Западом сегодня очевиден и крайне опасен. Проблема «Восток-Запад», иссле-
дуемая русскими учеными в «золотой век» русской философии, по-прежнему яв-
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ляется актуальной и важной. История философии содержит множество ответов 
на многие вопросы, стоящие перед нами сегодня. 

  Цель данной работы заключается в исследовании и анализе взглядов двух 
русских философов — Н.Я. Данилевского и Н.А. Бердяева на проблему «Вос-
ток-Запад». Важным аспектом будет авторская оценка доказательств их теорий, 
представленных учеными. Выбор этих философов не случаен, так как они внесли 
значительный вклад в развитие русской философии и представлены как новато-
ры своего времени.

  Н.Я. Данилевский, поздний славянофил, разработал универсальную теорию 
культурно-исторических типов, которая вызвала полемику среди русской ин-
теллигенции. Его теория предлагает понимание диалектики исторических судеб 
Востока и Запада, преодолевая их противоречия. Данилевский отвергает идею 
борьбы между ними, и его теория неизбежно касается роли России в проблеме 
«Восток-Запад».

  Н.А. Бердяев, в свою очередь, рассматривает проблему «Восток-Запад» через 
призму современных политических событий начала XX века, которые изменили 
мир. Философ предлагает свою формулу дальнейшего пути Востока и Запада 
встречи друг с другом.

  Задачи работы включают показ особенностей взглядов Данилевского и Бердя-
ева на проблему «Восток-Запад», проведение сравнительного анализа их теорий, 
особенностей их взглядов на место России в этой дилемме, а также выделение 
общих и противоположных позиций философов по этому вопросу.

Ключевые слова: Россия, Запад, Восток, культура, Данилевский, Бердяев, Европа.
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Abstract. The question of Russia’s place in world history, its uniqueness and versatility 
has long attracted the attention of researchers in various fields of knowledge, such as 
historians, cultural scientists, philosophers, literary critics and other specialists.

  In their discussions on this topic, many thinkers often turned to the well-known 
philosophical historical scheme that divides the world into East and West. At the same 
time, some believed that Russian culture has a greater inclination to the West than to 
the East.

  Others, on the contrary, considered it more eastern than western. There were also 
those who viewed Russia as a unique country with its own cultural traditions that do not 
coincide with either the West or the East. And there will be those who consider Russia 
a kind of link, a bridge between East and West.

  In the modern world, the problem of «East-West» has become no less relevant than 
in the late XIX — early XX century, when it worried Russian scientists. Unfortunately, 
the concepts of «interethnic conflict» and «Islamic terrorism» are firmly imprinted in 
our lives. This problem is relevant not only for Russia, which, being a multinational state 
located both in Europe and Asia, but also for the entire world community. The conflict 
between East and West is obvious and extremely dangerous today.

  Russian scientists investigated the problem of «East-West» in the «golden age» of 
Russian philosophy, is still relevant and important. The history of philosophy contains 
many answers to many questions facing us today.

  The purpose of this work is to study and analyze the views of two Russian 
philosophers — N.Y. Danilevsky and N. A. Berdyaev on the problem of «East-West». 
An important aspect will be the author’s assessment of the evidence of their theories 
presented by scientists. The choice of these philosophers is not accidental, as they 
made a significant contribution to the development of Russian philosophy and are 
presented as innovators of their time.

  N.Y. Danilevsky, a late Slavophile, developed a universal theory of cultural and 
historical types, which caused controversy among the Russian intelligentsia. His theory 
offers an understanding of the dialectics of the historical destinies of the East and the 
West, overcoming their contradictions. Danilevsky rejects the idea of a struggle between 
them, and his theory inevitably concerns Russia’s role in the East-West problem.

  N.A. Berdyaev, in turn, considers the problem of «East-West» through the prism 
of modern political events of the early XX century, which changed the world. 
The philosopher offers his formula for the further path of East and West meeting with 
each other.

The objectives of the work include showing the peculiarities of Danilevsky and Berdyaev’s 
views on the East-West problem, conducting a comparative analysis of their theories, 
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the peculiarities of their views on Russia’s place in this dilemma, as well as highlighting 
the common and opposing positions of philosophers on this issue.

Key words: Russia, Danilevsky, culture, East, West, Berdyev, Europe.

Проблема «Востока и Запада» в русской философии конца 
XIX — начала XX веков всегда рассматривалось с точки зрения 
его влияния на судьбу России. Полярность русской философии, 
ее разделение на два направления: славянофильство и западни-
чество, наложили отпечаток на понимание характерных осо-
бенностей взаимоотношений Востока и Запада. Жители Запада 
просили Россию пойти по пути Европы, присоединившись к за-
падной цивилизации; Славянофилы отвергли пользу европей-
ских законов развития для России. Изменение политической си-
туации в стране и в мире в целом повлекло за собой разрушение 
полярности русской философии. Изменились и оценки Запада, 
и Востока в призме их влияния на российскую культуру. Имен-
но эти изменения мы можем проследить, рассматривая произ-
ведения позднего славянофила Н.Я. Данилевского и философа 
нового поколения — Н. Бердяева. В то же время на примере ана-
лиза произведений этих авторов, тех их книг и статей, которые 
касаются темы «Восток-Запад» и роли России в этом взаимодей-
ствии, мы понимаем, что вечная полярность русской историко-
философской мысли не исчезает. Сам Данилевский в своей книге 
«Россия и Европа» в своих взглядах на роль России в всемирно-
историческом процессе кажется менее славянофилом, чем Нико-
лай Бердяев, который никогда не считал себя частью этого на-
правления русской философии [2, с. 97–109].

Н.Я. Данилевский предлагает новаторскую идею славяно-
фильства, основанную на его теории культурно-исторических 
типов. Ее содержание: Россия не является ни Востоком, ни За-
падом, это Восток-Запад, но ее путь не зависит напрямую от за-
падной или восточной цивилизации, поскольку Россия призвана 
историей стать главой новой формирующейся цивилизации исто-
рико-культурного типа. Этот новый тип заменит враждебную 
России и дряхлую западноевропейскую цивилизацию. Оно объ-
единит славянские народы, которые станут этнической основой 
нового культурно-исторического типа. Разделяя человечество на 
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различные этнические группы, независимо от того, какой реги-
он мира, восточный или западный, развиваются и создают свои 
культуры, Данилевский считал, что одна из этих групп состоит 
из «народов славянской семьи». Их самобытная культура спо-
собна заменить ветхую и умирающую культуру германо-римско-
го Запада. Философ подчеркивает, что любое стремление России 
подражать Западу или Востоку может привести только к одно-
му: к тому, что славяне потеряют свое место в мировой истории. 
Этого допустить нельзя, и поэтому любая «европеизация» Рос-
сии или стремление отождествить ее культуру с Востоком пре-
ступна и вредна [4, с. 231–236].

Данилевский оспаривает представление о том, что Восток 
и Запад являются единственными полюсами прогресса, заяв-
ляя, что их восприятие ложно. В заявлении подразумевается, 
что «Запад, Европа и Азия являются полюсами прогресса, Вос-
ток и Азия — полюсами застоя и стагнации, которые настолько 
ненавистны современному миру, что представляют собой полюса 
застоя и прогресса». Философ в ярости от того, что это утверж-
дение стало исторической и географической аксиомой в совре-
менной науке, хотя оно представляет собой географическую ак-
сиому, которую в современном мире можно интерпретировать 
по-разному. Те, кто пытается противостоять такому поведению, 
автоматически рассматриваются как пропагандисты застоя 
и упадка [3, с. 347–352]. Данилевский объясняет, что страх стать 
всего лишь пережитком восточноевропейской культуры и тра-
диций, как средство лишить порабощенных людей возможно-
сти осуществлять политическое и национальное развитие в сво-
ей собственной стране, является мотивирующим фактором для 
многих россиян. Данилевский утверждал, что мир искусственно 
разделен на различные элементы, которые, по его мнению, раз-
розненны, поскольку каждый элемент не имеет отчетливых ха-
рактеристик или качеств, которые отличали бы его от других. 
Ученый утверждает, что термины «европейский», «азиатский» 
и «африканский» являются лишь искусственными метафорами 
и продуктом его собственного воображения. Заявления Данилев-
ского зачастую поражают своей смелостью. Он утверждает, что 
Европа не является частью мира, поскольку она является лишь 
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частью Азии и больше не отличается от других частей того же 
региона, который по сути представляет Восток, как и вся Азия. 
Как Васильевский остров по своим индивидуальным особенно-
стям нельзя сравнивать со всем Петербургом, так и его нельзя 
сравнивать с Азией [1, с. 120–124].

Данилевский утверждает, что развитие человеческой куль-
туры связано не только с движением людей в определенном на-
правлении, но, скорее, с полем, составляющим историческую де-
ятельность человечества, движущуюся в разных направлениях, 
что было нормой на протяжении всей истории. Таким образом, 
ни одна цивилизация не может похвастаться тем, что она пред-
ставляет собой высшую точку прогресса к цивилизации и через 
нее (а не вперед), чем ее предшественники [6, с. 440]. Восток 
и Запад отличаются таким образом, так как культуры Востока 
и Запада всегда имели схожие пути развития, причем культуры 
существовали и культуры, принадлежащие к этим группам, сле-
довали по одному и тому же пути: от начала до конца существо-
вали культуры и культуры, принадлежащие Востоку и Западу 
после расцвета, ветхости и смерти первых; и, наконец, Запад, 
следующий существующему типу культуры. Для обозначения 
этих культур используются культурно-исторические типы, как 
пишет Данилевский, в этих культурах. Несомненное превос-
ходство Данилевского выходит за рамки очевидной работы по 
выявлению их существенных элементов. Он получил широкую 
известность благодаря своей теории культурно-исторических 
типов, которая повлияла на его сочинения о судьбах Востока 
и Запада, России и Европы.

Россия считается уникальным сегментом исторической 
культуры в мире благодаря своей уникальной роли в формиро-
вании мировой истории. В отличие от стран Востока, это христи-
анская конфессия, которая подпадает под европейскую этниче-
скую группу и отличается от других. Российская Православная 
Церковь отличается от стран Западной Европы тем, что испове-
дует исключительно православную веру. Существует два опре-
деления понятия «русская культура»: целенаправленное и кон-
кретное. Первый ищет связи с противостоянием Руси-Украины 
и позднейшей смешанной культурной формации, возникшей 
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непосредственно в России. Россия представлена множеством 
связанных с ней национальных культур, вторая представляет ее 
культурную самобытность [5, с. 115].

Россия является важным элементом исторической культу-
ры, имеющим четкое и беспрецедентное присутствие на мировой 
арене. В отличие от населения восточной страны, оно принадле-
жит к европейскому этносу и является христианином. В отличие 
от других стран Западной Европы, религия в России исповедует 
православие, чего нельзя сказать о других странах Европы. Спо-
ры по поводу представительства России в плане Восток-Запад 
все еще продолжаются и, возможно, продолжатся и в будущем. 
Русская культура — невероятный культурный феномен, распро-
странившийся по всему миру. Основанная на христианских гу-
манистических принципах, она глубоко углубляется в восточные 
и западные культурные традиции, что приводит к смешению вос-
точных и западных ценностей. Российская культура представ-
ляет собой множество многонациональных культур, связанных 
с Россией, придающих ей уникальный вкус и разнообразие.

Отныне мы остаемся неясными, к какой культуре Россия 
более склонна: западной или восточной. Русская культура, по-
строенная на гуманистических христианских и нравственных 
принципах и являющаяся преемницей классических традиций 
великих русских писателей, представляет собой совокупность 
различных многонациональных культур, связанных непосред-
ственно с собственной культурой, придающих ей неповторимый 
колорит и гибкость. Русская культура — явление уникальное. 
Он впечатляюще сочетает в себе как восточные, так и западные 
духовные, и моральные традиции и ценности, подчеркивая вза-
имосвязь [7, с. 192].
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Аннотация. Статья посвящена важности межцивилизационного диалога в современ-
ных реалиях и роли России в этом сложном процессе. Подчеркивается уникаль-
ное геополитическое положение России, позволяющее ей служить мостом между 
Западом и Востоком, а также выделяет ее культурное разнообразие и историче-
ское влияние на мировую культуру. Россия как геополитическая площадка диа-
лога цивилизаций, способствует установлению мира и взаимопонимания между 
различными цивилизациями в современном мире. В первые десятилетия двухты-
сячных в условиях глобализации наблюдается усиление значимости межцивиза-
ционного диалога как инструмента взаимовыгодной коммуникации. Все сильнее 
пропагандируется толерантность, гуманизм, а также диалог как форма эффек-
тивного социального и политического партнерства. Сейчас, когда пропаганди-
руется противоположный курс — многополярность мира, неизменным остается 
базис, на котором продолжают выстраиваться отношения между Западом и Вос-
током — толерантность, гуманность, уважение. Несмотря на то, что на данном 
этапе развития мировой цивилизации отдельные силы пытаются нарушить баланс 
взаимоотношений между Востоком и Западом, в целом люди и руководители го-
сударств понимают, насколько важным является необходимость сохранения мира 
любой ценой.

Ключевые слова: дипломатия, межцивилизационный диалог, диалог культур, между-
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as well as highlighting its cultural diversity and historical influence on world culture. 
Russia, as a geopolitical platform for the dialogue of civilizations, contributes to 
the establishment of peace and mutual understanding between various civilizations 
in the modern world. In the first decades of the 2000s, in the context of globalization, 
there was an increase in the importance of inter-civilization dialogue as a tool for 
mutually beneficial communication. Tolerance, humanism, as well as dialogue as a 
form of effective social and political partnership are increasingly promoted. Now, when 
the opposite course is being promoted — the multipolarity of the world, the basis 
on which relations between the West and the East continue to be built — tolerance, 
humanity, respect — remains unchanged. Despite the fact that at this stage of the 
development of world civilization, individual forces are trying to upset the balance of 
relations between East and West, in general, people and leaders of states understand 
how important the need to preserve peace at all costs is.
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На современном этапе нельзя отрицать огромную роль «мяг-
кой силы» и этнокультурного диалога во всевозможных интегра-
ционных процессах. Понятия «мягкая сила» и «жесткая сила» 
были введены в научный оборот американским политологом 
Джозефом Найем в начале 1990-х годов. Впервые эта концепция 
была изложена им в монографии «Round to Lead: the Changing 
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Nature Of American Power». Одно из определений звучит следу-
ющим образом: «Если традиционная «жесткая сила» государ-
ства опирается на военную и экономическую мощь, то ресурсами 
«мягкой силы» является культура этой страны, ее политические 
ценности, идеология и реализуемая внешняя политика» [4].

Цивилизации как реальность и как дискус — отнюдь не новое 
явление. Однако сегодня это понятие становится все более попу-
лярным как в академическом поле, так и на политической арене. 
Представители государств и негосударственных акторов в своих 
речах постоянно ссылаются на цивилизации так, будто те явля-
ются реальными акторами мировой политики, а отношения меж-
ду ними имеют для мировой политики значение. Данный дискус 
был институционально узаконен на уровне ООН. В 2001 году на 
Генассамблее ООН по инициативе иранского президента Мохам-
мада Хатами была принята резолюция «Глобальная повестка дня 
для диалога между цивилизациями» [9]. В сентябре 2004 года 
Председатель испанского правительства Зосе Луис Родригес Са-
патеро на 59-1 сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил 
создать Альянс цивилизаций между западным миром и мусуль-
манским миром в условиях усилия напряженности между ними. 
Данная испанско-турецкая инициатива получила политическую 
и материальную поддержку правительствами более чем трид-
цати государств мира. В принятой резолюции «Альянса циви-
лизаций» 2005 года подчеркивается альтернативность мирной 
идеологии союза цивилизаций: «Американской империи может 
противостоять только альянс цивилизаций: русской, обита кото-
рой включает Содружество независимых государств (СНГ); ки-
тайской, индийской, исламской и латиноамериканской» [6].

В условиях глобализации наблюдается усиление значимости 
межцивизационного диалога как инструмента взаимовыгодной 
коммуникации. Все сильнее пропагандируется толерантность, 
гуманизм, а также диалог как форма эффективного социально-
го и политического партнерства, что было подтверждено 2 ноя-
бря 2001 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО. На кон-
ференции была принята Всеобщая декларация о культурном 
разнообразии, которая рассматривала межкультурный диалог 
как надежную гарантию мира. Многообразие культурных и мо-
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ральных ценностей признаются всеобщим базисом для развития 
плодотворного диалога на любом уровне: «защита культурного 
разнообразия является этническим императивом, неотделимым 
от уважения достоинств человеческой личности» [5].

Межцивилизационный диалог в политике и дипломатии 
представляет собой процесс обмена идеями, ценностями, куль-
турными особенностями и политическими интересами между 
различными цивилизациями и культурными группами. Этот 
диалог направлен на укрепление сотрудничества, разрешение 
конфликтов и снижения напряженности, укреплению мира 
и стабильности в мировых отношениях.

Разберем более подробно важные аспекты межцивилизаци-
онного диалога с политической и дипломатичной точки зрения.

1. Понимание	 и	 толерантность. Признание и уважение 
культурных, религиозных и идентичностных различий, 
что позволяет создать атмосферу взаимного уважения и 
избежать конфликтов, основанных на предвзятости или 
недопонимании.

2. Поиск	 общих	 ценностей. Диалог помогает выявить об-
щие ценности и интересы между разными культурными 
группами. Это может служить основной для сотрудниче-
ства в таких областях, как экономика, образование, на-
ука и технологии.

3. Разрешение	конфликтов. Межцивилизационный диалог 
может использоваться для предотвращения и разрешения 
конфликтов, особенно там, где культурные и религиозные 
факторы играют ключевую роль. Открытое обсуждение 
разногласий и поиск компромиссов могут способствовать 
миру и стабильности.

4. Дипломатические	 усилия. Государства могут использо-
вать данный инструмент в качестве дипломатического 
инструмента для улучшения отношений с другими стра-
нами и регионами. Это может включать в себя проведение 
международных переговоров, заключение соглашений 
и совместные инициативы.

5. Профилактика	кризисов. Систематический диалог меж-
ду цивилизациями может способствовать более глубокому 
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понимаю и предсказанию реакции других акторов на ми-
ровой арене. Это может также помочь предотвратить по-
тенциальные кризисы и конфликты.

6. Культурный	 обмен	 и	 образование. Межцивилизацион-
ный диалог может способствовать культурному обмену, 
обогащая культурное наследие участвующих стран, укре-
плять связь между людьми. Обмен образовательными 
и культурными программами также может способство-
вать более глубокому пониманию разных цивилизаций.

Сегодня Россия сталкивается с уникальными вызовами, со-
провождающиеся осложнениями всей общественной жизни 
современного человечества, нового уровня глобального взаи-
модействия Запада и Востока. С одной стороны, происходит 
расширение межцивилизационного, межрелигиозного и меж-
культурного диалога, а с другой — наблюдается глобальное 
противостояние между культурными мирами и ценностными 
системами. Это выражается в соперничестве основных страте-
гий глобализации, социальных и межэтнических конфликтах, 
проблемах миграции и так далее. Интересы внутреннего разви-
тия страны и ее особая геополитическая роль на мировой арене 
делают важным вопрос цивилизационного самоопределения. 
Каждый день Россия должна решать, как она видит свою роль 
в новой реальности мирового взаимодействия, это включает 
в себя вопросы о том, какие ценности и идеалы она поддержи-
вает, какие принципы она отстаивает в глобальной политике 
и каким образом будет происходить содействие межцивилиза-
ционному диалогу и разрешению конфликтов. Таким образом, 
актуальность цивилизационного самоопределения для России 
становится очевидной, поскольку это связано с будущим страны 
в мировой системе и способом участия в глобальном взаимодей-
ствии [8].

Россия стоит в ряду ведущих государств мира и последова-
тельно выступает за более безопасный и справедливый мировой 
порядок, за равный доступ всех стран и народов к преимуще-
ствам глобализации, а также призывает государства объединить 
свои усилия для предотвращения развития угрожающих всему 
миру тенденций.
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В новой концепции внешней политики Российской Федера-
ции от 2023 года отмечено, что «происходит деградация культу-
ры диалога в международной сфере, снижается эффективность 
дипломатии как средства мирного урегулирования споров. 
Остро ощущается дефицит доверия и предсказуемости в между-
народных делах» [1].

Существенные перемены на мировой арене порождают но-
вые способы и пути взаимодействия России с участниками меж-
дународных отношений. В этом контексте цивилизационная 
парадигма представляет особый интерес. Россия, с более чем 
тысячелетней великой историей, обладает уникальным куль-
турным наследием. Одним из тезисов на конференции в Санкт-
Петербурге в 2007 году статс-секретаря — заместителя министра 
иностранных дел Российской Федерации Г.Б. Карасин было сле-
дующее: «Мы не должны допустить, чтобы на смену биполярной 
конфронтации времен «холодной войны» пришло противобор-
ство цивилизаций. Именно поэтому проблематика укрепления 
межцивилизационного согласия через диалог и сотрудничество 
является одной из центральной во внешней политике новой Рос-
сии» [11].

Несмотря на трудности, с которыми наша страна сталкива-
ется по сей день и будет сталкиваться в будущем, она не отка-
зывается от диалога с другими государствами. Политическая 
элита проводит многовекторную политику, однако имеет свою 
международную повестку, которая порой вступает в конфликт 
с ценностями и идеями других цивилизаций. Россия всегда со-
поставляется и противопоставляется двум типам цивилизаци-
онного развития — Западу и Востоку. В контексте межциви-
лизационного диалога, международная политика России имеет 
два ключевых направления: защита национальных интересов 
и международное сотрудничество, включающее в себя участие 
в многочисленных международных организациях и договорах, 
таких как ООН, ОБСЕ и других; участие в решении глобаль-
ных проблем, таких как борьба с терроризмом, проблемы войны 
и мира и так далее [2].

Можно вспомнить слова Министра иностранных дел С.В. Лав-
рова: «в современном мире Запад не может уже в одиночку дик-
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товать свои порядки, как это было на протяжении пяти столетий. 
История движется, развивается. В этом нет никакой идеологии, 
это просто констатация факта. Необходимо считаться со страна-
ми, имеющими сейчас гораздо больший вес на мировой арене (тем 
более, несопоставимый с колониальной эпохой), и странами, же-
лающими сохранить свою цивилизационную идентичность, ко-
торые не видят на Западе идеалов для своих обществ. Терпимость 
к многообразию — это тоже черта, которую Запад очень быстро 
утрачивает» [11]. Строгое придерживание Западом либераль-
ных принципов и навязывание другим государствам соблюдение 
этих принципы, затрудняют ведение успешного и продуктивного 
межцивилизационного диалога. Россия с каждым днем все боль-
ше понимает, что ее культурные особенности не всегда хотят учи-
тывать в процессе международного взаимодействия [2].

А.Д. Воскресенский подчеркивает важность для России по-
строения отношений как с Западом, так и с Востоком. Это связа-
но с необходимостью обеспечения экономической и геополити-
ческой безопасности страны. В этом контексте, многовекторная 
внешняя политика России ориентирована на установление свя-
зей с Западом, но также на активное развитие стратегического 
партнерства с Китаем, который играет важную роль в азиатском 
регионе [3].

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что межциви-
лизационный диалог — это важная и актуальная тема, олице-
творяющая необходимость взаимодействия и понимания между 
различными культурами, цивилизациями и нациями. Россия, 
как одна из крупнейших и культурно разнообразных стран 
мира, играет существенную роль в этом диалоге:

1) геополитическое	 положение: Россия является уникаль-
ным геополитическим мостом между Востоком и Западом, 
соединяя Европу и Азию. Это положение делает Россию 
ключевым участником межцивилизационного диалога, 
поскольку она имеет возможность стать мостом для обме-
на идеями, торговли и культурным влиянием между Вос-
током и Западом;

2) многонациональность: Россия — это страна с богатым 
культурным наследием и многочисленными националь-
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ными группами. В этой стране существует множество 
языков, религий и обычаев, что делает ее идеальной пло-
щадкой для изучения и понимания разнообразных куль-
тур. Россия может служить примером толерантности и со-
существования различных культур и религий;

3) историческое	 влияние: Россия имеет богатую историю 
международных отношений и культурных обменов. 
Ее влияние простирается на многие соседние страны и ре-
гионы, а также на мировую историю. Российская литера-
тура, музыка, искусство и философия оказывали значи-
тельное воздействие на развитие мировой культуры;

4) дипломатическая	 активность: Россия активно уча-
ствует в международных организациях и инициативах, 
направленных на укрепление мира, стабильности и со-
трудничества между странами. Ее роль в Организации 
Объединенных Наций, Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе и других международных структу-
рах позволяет ей вносить вклад в мировой межцивилиза-
ционный диалог.

Россия как геополитическая площадка диалога цивилиза-
ций, как мировой лидер диалога в рамках союзов стран (БРИКС, 
ЕАЭС), обладая уникальным опытом цивилизационной толе-
рантности культур, несет глобальную миссию в формировании 
новой системы многополярного мира цивилизаций, в решении 
глобальных проблем человечества [7].
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Аннотация. Межцивилизационный диалог между Востоком и Западом является важ-
ным аспектом современной глобализации и культурного обмена. Он основан 
на взаимодействии и обмене идеями, ценностями, знаниями и технологиями 
между различными цивилизациями. Восток и Запад имеют разные исторические, 
культурные, религиозные и политические традиции. Они имеют свои собственные 
взгляды на мир, общество, экономику, этику и мораль. Между Востоком и За-
падом есть различия во многих аспектах, таких как системы правления, техноло-
гическое развитие, роль религии и традиционных ценностей, отношение к инди-
видуальности и коллективизму и т.д. Однако, несмотря на различия, существует 
потребность в диалоге и взаимопонимании между Востоком и Западом. В этом 
диалоге разные культуры сталкиваются и обмениваются взглядами и идеями, что 
способствует обогащению обеих сторон и созданию взаимной пользы.

Ключевые слова: взаимодействие культур; ассимиляция; контакт культур; конфликт 
культур; конфронтация; диалог культур; своё; чужое; другое; культурные границы.
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Abstract. Intercivilizational dialogue between East and West is an important aspect of 
modern globalization and cultural exchange. It is based on the interaction and exchange 
of ideas, values, knowledge and technologies between different civilizations. East 
and West have different historical, cultural, religious and political traditions. They have 
their own views on the world, society, economics, ethics and morality. There are 
differences between East and West in many aspects, such as systems of government, 
technological development, the role of religion and traditional values, attitudes towards 
individuality and collectivism, etc. However, despite the differences, there is a need for 
dialogue and mutual understanding between East and West. In this dialogue, different 
cultures collide and exchange views and ideas, thereby enriching both parties and 
creating mutual benefits.
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Первая встреча Западного и Восточного культурных миров, 
сама постановка проблемы их гетерогенности восходит к антич-
ности, которая ощутила потребность в самоосознании через со-
поставление с чужим.

В данной статье речь пойдет о возможных сценариях, формах 
и механизмах взаимодействия культур Запада и Востока, пред-
ставленных в европейской и отечественной культуро-философ-
ской мысли XIX–XX века, с последующей попыткой некоторого 
культурологического осмысления исследуемой проблемы.
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Взаимодействие культур Востока и Запада представляет со-
бой богатую историю взаимодействия, влияния и обмена между 
двумя различными регионами мира. Эти концепции взаимодей-
ствия представлены в различных аспектах, таких как культур-
ные обмены, философские и религиозные идеи, наука и техноло-
гии, искусство и литература.

Один из важных аспектов взаимодействия состоит в культур-
ных обменах между Востоком и Западом. Западные культуры 
получили значительное влияние от Востока в таких областях, 
как кулинария, мода, дизайн и музыка. Например, влияние 
японской кухни на западную культуру можно заметить в попу-
лярности японских традиционных блюд-моти и суши. Также, 
традиционные элементы одежды и дизайна из Востока часто 
включаются в модные коллекции в Западных странах.

Еще одной важной концепцией взаимодействия являются фи-
лософские и религиозные идеи. Восток и Запад имеют различные 
философские традиции, такие как тоталитаризм, даосизм, буд-
дизм на Востоке и христианство, гуманизм, рационализм на За-
паде. Однако, взаимодействие между этими идеями стало возмож-
ным благодаря глобализации и обмену знаниями. Например, йога 
и медитация из Востока были широко приняты на Западе и стали 
популярными среди людей, ищущих духовное развитие и покой.

Наука и технологии также являются важными аспектами 
взаимодействия между культурами Востока и Запада. Западные 
страны внедрили много технологий и открытий из Востока, та-
ких как компас, порох, бумага и шелк. В свою очередь, Восток 
также получил существенное влияние от Запада в области науки 
и технологий, таких как промышленное производство, медици-
на и информационные технологии [7, с. 68].

Историческая точка зрения взаимодействия культур Востока 
и Запада охватывает разные периоды и события в истории чело-
вечества. Взаимодействие между Востоком и Западом началось 
уже в древности, когда греческие и римские империи контак-
тировали с великими восточными цивилизациями, такими как 
Персия и Индия.

Одной из важнейших точек взаимодействия Востока и Запа-
да был Средний Век, когда Аравийский полуостров стал роди-
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ной исламской империи, которая в своей экспансии проникла на 
территорию Восточной Европы и на юг Западной Европы. Этот 
период также был временем Крестовых походов, что привело 
к возникновению культурных контактов между христианским 
Западом и мусульманским Востоком.

Возрождение в Европе XVI века ознаменовало новый этап вза-
имодействия Востока и Запада. Восточные товары, знания и ис-
кусство проникали в Европу через торговые пути и дипломати-
ческие отношения с Османской империей и другими восточными 
государствами. Это подтолкнуло европейских ученых, архитек-
торов и художников искать вдохновение в восточной культуре, 
что отразилось на развитии европейского искусства и науки.

В современность взаимодействие между культурами Востока 
и Запада наиболее очевидно в экономической и политической 
сферах. Глобализация и интеграция международных рынков 
приводят к обмену технологиями, идеями и товарами между 
Востоком и Западом. Миграция населения также способствует 
смешению и обмену культурными ценностями и традициями.

Однако, в ходе истории взаимодействия культур Востока 
и Запада не все было гармонично. Конфликты, колониализм 
и империализм оказывали отрицательное влияние на взаимо-
отношения и привели к несправедливым и культурно разруши-
тельным последствиям [5, с. 110]. Эти проблемы и конфликты 
до сих пор присутствуют в современном мире, и важно стремить-
ся к взаимопониманию и уважению между культурами, чтобы 
достичь прогресса и гармонии.

На самом деле, Восток и в античные эпохи, и сейчас не давал 
и не дает собой цельное единое, двигающееся в одном эсхатоло-
гической направленности. Возможно отметить 3 направленно-
сти в ситуации становления его цивилизации: панегирический 
(хвалебный), опасный и исламский. В рамках первого Восток, и, 
до этого всего, Китай, представлялись краем процветания, уче-
ности и просвещенности и ставились как образчик, как образчик 
мудрости в управлении [3, с. 570]. В рамках 2 на подобии (Древ-
ний Египет, Старая Персия, кое-какие иные деспотические стра-
ны Востока) забота акцентировалось на духе насилия, рабства, 
беспощадности и долговременного застоя. В рамках третьего 
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на подобии цивилизации (Восток арабо-исламского региона) 
обширное распространение возымело представление о преиму-
ществах морально-этических общепризнанных мерок арабо-му-
сульманской цивилизации над Западом, развитии четких наук, 
этих как алгебра, тригонометрия, астрономия, география, хи-
мия, психология, медицина и иные.

Впрочем на протяжении всего последнего века (XX в.) дела 
государств Запада и Востока одевали как бы одномерный нрав: 
несчастные и отсталые народы Востока глядели в сторону Запа-
да, в розысках мыслях, моделей становления и управления. 

Как известно, Запад и Восток являют собой два противопо-
ложных типа мировоззрения, мироощущения, способа бытия 
в мире, две противоположные типологические формы культуры: 
деятельностную и созерцательную, интеллектуально-рациона-
листическую и образно-поэтическую, активно-прогрессистскую 
и сдержанно-консервативную, прагматическую и экономиче-
скую [3, с. 413].

Как культурологические понятия, Запад и Восток представ-
ляют собой условные обозначения, типологические модели, 
за которыми стоят реальные различия в рамках мировой куль-
туры. Запад и Восток имеют определенную географическую 
локализацию: первый ассоциировался главным образом с За-
падной и Центральной Европой, второй — с Западной, Южной 
и Восточной Азией. Однако любая культура имеет свойство тер-
риториального перемещения: с некоторых пор Северная Амери-
ка и Австралия представляют собой часть Запада, а, например, 
Северная Африка — Востока [1, с. 254].

Запад связан с капитализмом, христианством; он имеет 
в качестве культурно-исторического фундамента античность, 
Возрождение, ряд общекультурных, научных и технических 
революций. Сегодня Запад в высокой степени интегрирован 
и экономически, и политически, и духовно; он продолжает ин-
тенсивно развиваться как вполне определенная цивилизация. 
Его этнический субстрат — это группа главным образом герман-
ских и романских народов (в новое время ставших нациями), 
очень близких между собой, в течение многих веков развивав-
шихся в условиях постоянных и тесных контактов.
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Восток как идеальная модель по многим параметрам противо-
положен Западу. Поэтому, несмотря на существенные внутренние 
различия, первый воспринимается вторым как некое единство.

Важные различия между Западом и Востоком можно выде-
лить следующим образом.

1. В исторической динамике: несовпадение времени куль-
турного расцвета и кризиса. Культура зародилась на зем-
лях, которые позже стали относить к Востоку. Европа 
(будущий Запад) в направление множества веков отста-
вала, к примеру, от Египта и Месопотамии. Древность 
не только породила Запад, но и на некое время вывела его 
в фавориты. С III–V вв. н.э. вырывается вперед Восток, 
чье доминирование над Западом во множества областях 
культуры продлилось до позднего средневековья. Вслед 
за тем снова начинает преобладать Запад. Восток же тянет 
застой, формы его культуры консервируются, буквально 
не меняясь в направление веков.

2. В нраве, роли и судьбах науки. На Западе урок развива-
лась в 3-х исторических формах: древняя, рыцарская 
и «новоевропейская» (XVII–XX вв.). Наука на Востоке 
с античных лет оставалась областью использования по-
знаний для заключения только практических задач, 
связанных с экономикой и техникой, с одной стороны, 
и административной работой — с иной. Ее главная про-
блематика лежала в гуманитарной сфере и плотно смыка-
лась с религиозной идеологией [2, с. 210].

3. В религиозной сфере. Запад ассоциируется с одной рели-
гией — христианством, Восток — с несколькими. В целом 
восточную культуру принято дробить на 3 области или же 
обыкновения: арабо-исламскую, индо-буддийскую и ки-
тайско-конфуцианскую. В любом из данных заглавий 
бытует вера. Она буквально совпадала с правом и нрав-
ственностью, а иногда и с культурой в целом (например 
в Индии). На Западе же роль христианства изменялась, 
и тем более быстро при переходе от средневековья к ново-
му времени, когда начали доминировать светские состав-
ляющие культуры.
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4. В пространстве и роли личности, в ее отношениях с ми-
ром и природой и ценностных ориентациях. Для Запада 
свойственен антропоцентризм, который становит чело-
века в середина мироздания, наделяет его свободой воли 
и выбора. Другой принцип, свойственный для Востока, 
исходит из такого, собственно что в центре мироздания — 
высочайшая свобода, необычное начало. Человек обязан 
его познать, слившись с ним (и со всем миром). К при-
меру, для индуиста ключевое заключено в знании мира 
как одной Сущности; постичь Вселенную для себя самом 
и себя во всем, смешаться с миром при поддержке йоги. 
Восточный человек располагается в согласии с природой, 
он не выделяет себя из нее. [3, с. 302]. Западный человек 
определяется на индивидуальный триумф, вещественное 
благоденствие, жаждет в наибольшей степени выразить 
собственную оригинальность. 

5. В структурных свойствах культуры. Для Запада свой-
ственна строгая оппозиция аристократизма и демократиз-
ма, массовости и элитарности в духовной жизни, присут-
ствие бессчетных подкультур в рамках одной государства 
и народа. Цивилизация Востока больше однородна в гра-
ницах одной общности с доминированием, как уже отме-
чалось, классических и религиозных составляющих. 

Таким образом, концепции взаимодействия культур Востока 
и Запада имеют широкий спектр аспектов и охватывают множе-
ство областей, включая культурные обмены, философские и ре-
лигиозные идеи, науку и технологии, искусство и литературу. 
Эти концепции отражают богатое историческое взаимодействие 
между двумя культурными регионами и продолжают развивать-
ся и влиять друг на друга в современном мире.
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В современной реальности взгляд и мнение молодежи играет 
не мало важную роль в решение различных вопросах, даже в по-
литике. Взгляд молодого поколения не всегда имел значитель-
ный вес, но в связи с современными тенденциями и развитием 
общества, молодое поколение быстрее вливается в новые реалии 
и благодаря этому принимать более обоснованное и взвешенное 
решение, чем старшее поколение. Рассматривая вопрос Востока 
и Запада, на данный момент времени трудно однозначно сказать 
являются ли Восточные и Западные страны противоборствую-
щими или же состоят в коалиции.

Стоит понимать, что разделение стран на восточные и запад-
ные условно для культурологии, под странами запада понимают 
США, Великобритания, Канада. А под странами востока Индия, 
Китай, Япония.

Если рассмотреть историю развития цивилизаций запада 
и востока, можно заметить 1 существенное различие между за-
падом и востоком. Во-первых, страны запада за период своего 
развития двигалась рывками (Античность, Средневековье и т.д.) 
и каждый рывок сопровождался крушением старой политиче-
ской системы, культурных ценностей. В то время как восточная 
цивилизация за время своей истории показала себя как стабиль-
ная цивилизация, благодаря своей гибкости и умению подстра-
иваться под ситуацию, в пример можно привести нашествие 
варваров в китайское государство, варвары не смогли до конца 
уничтожить китайское государство, но и Китай смог устоять 
и в дальнейшем поглотить варварские государства, которые ос-
новались на северной части государства, коренное население Ки-
тая привело варваров в свое государство.

Так как мы говорим о взгляде молодого поколения на взаимо-
отношения стран запада и востока, стоит рассмотреть понятие мо-
лодое поколение, но словари не дают понятие молодое поколение, 
поэтому придётся обратиться к синониму слова молодое поколе-
ние- молодежь. Молодежь — это особая социально-возрастная 
группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в 
обществе: переход от детства и юности к социальной ответствен-
ности. Некоторыми учёными молодёжь понимается как совокуп-
ность молодых людей, которым общество предоставляет возмож-
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ность социального становления, обеспечивая их льготами, но 
ограничивая в возможности активного участия в определённых 
сферах жизни. Возрастные рамки, позволяющие относить людей 
к молодёжи, различаются в зависимости от конкретной страны. 
Нижняя возрастная граница молодёжи устанавливается между 
14 и 16, верхняя — между 25 и 35 и более годами [1].

После того как мы рассмотрели понятие молодого поколе-
ния, стоит проанализировать какое соотношение молодых лю-
дей к более старому поколению, для этого я приведу график, 
составленный на 2020 год, в котором отображен в котором би-
рюзовый — общее количество, красный — мужчины, желтый — 
женщины. Исходя из этого графика видно, что доля молодого 
поколения превышает остальную часть населения России, из 
этого можно сделать вывод о том, что при принятии решения, 
большую часть будут принимать именно молодое поколение, ко-
торое имеет по большей части отличное от старшего поколения 
мнение, из-за этого может возникнуть конфликт поколений, ко-
торый неблагоприятно отобразиться при принятии различных 
решений, но мнение старшего поколения очень важно, так как 
оно имеет более большой опыт в жизни и повидали в этой жизни.

Рис.	1. [2]
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Рассмотрев историю, стоит перейти и к реальности, что же 
думает молодое поколение в 2023 на взаимоотношение запада 
ивостока и какое у них мнение относительно вопроса происходит 
ли между востоком и западом вражда или всё-таки коалиция. 

Рассматривая нынешнюю ситуацию в мире трудно сказать, 
сотрудничают или враждуют страны запада и востока, историки 
подсчитали что человечество без войн провело всего-то жалких 
240 лет. 

Сейчас на мнение молодого поколения сильно влияет ин-
тернет-пространство и постоянный технологический процесс, 
практически каждый человек владеет гаджетом и может иметь 
выход в интернет-пространство. Молодое поколение быстро вни-
кает в современные технологии и может раньше более старого 
поколения получать информацию из новых источников, благо-
даря этому у них особое мнение касательно взаимоотношений 
восточных и западных стран. 

Восточные и западные страны слишком разные, но не стоит 
думать, что они должны враждовать, но в средние века так не 
думали, в пример можно взять крестовые походы, в которых 
произошло столкновение западной и восточной культуры, в со-
временной реальности о такой прямой агрессии востока и запада 
не стоит говорить, но она существует, так как во всем мире про-
исходят те или иные конфликты между странами, но возвраща-
ясь к главному вопросу какое же мнение у молодого поколения, 
единого мнения по природе своей не существует, каждый чело-
век думает по своему, поэтому на одну тему может быть множе-
ство мнений и каждое будет в той или иной степени правдиво, 
но для каждого человека оно будет истинным. 

Молодое поколение в современном мире играет важную роль, 
так как может быстро подстроиться считай под любую ситуа-
цию, которая не произошла, но оно подвержено влиянию интер-
нет-пространства, из-за этого мнение молодого поколения может 
сильно скакать из крайности в крайность. В современных реали-
ях, когда новостные каналы в той или иной мере контролируют-
ся государством. 

Каждый человек волен выбирать свое мнение, но, когда 
цифровые технологии должны нести свободу информации, 
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часть информации государством скрывается, а другая изменя-
ется.

Рассматривая вопрос противостояния Востока и Запада, 
не стоит забывать, что отношение что к восточным странам, что 
к восточным не однозначно, на западе существует Америка, ко-
торая своим влиянием подавляет страны и пытается захватить 
власть во всем мире, на востоке есть страны, где процветает тер-
роризм. Также стоит помнить, что культура и религия у стран 
разные, из-за этого достичь согласия бывает очень сложно.

Как однажды написал велий английский писатель Редьярд 
Киплинг: 

Запад есть запад, восток есть восток, 
не встретиться им никогда. 
Лишь у подножья Престола Божья
в день страшного суда.

Данные слова написаны им были не спроста, Киплинг был 
и на востоке, и на западе и изучил обе культуры, поэтому напи-
сал такие строки. Я полностью согласен со строками писателя, 
ведь восток и запад разные стороны света.

Но возникает вопрос, к какому блоку относится Россия к вос-
точным или к западным странам, Россия имеет особое географи-
ческое положение, которое позволяет соединить в себе восток 
и запад, по моему мнению в Российской федерации довольно не-
плохо сочетаются восточная и западная культура.

Также стоит сравнить население восточных и западных 
стран, так как стран много, для примера возьму по 4 страны 
с наибольшим населением, со стороны западных стран, будут 
США, Великобритания, Франция, Германия, а со стороны вос-
точных стран Китай, Турция, Япония, Израиль (рис. 2).

Исходя из этого графика можно увидеть что население вос-
точных стран как минимум в 2 раза больше населения западных 
стран, это обусловлено тем что что восточные и западные страны 
имеют больше различий чем общего.

Также философы выделяют нескоторые различия восточ-
ных и западных стран, во-первых различие в духовной ориен-
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тации людей восточных и западных стран. Население на запа-
де ориентировано на изменение окружающего мира и человека 
в соответствии с человеческим мировозрением, в том время как 
на востоке первоочередно изменялся сам человек и его духовное 
состовляющее.

Рис.	2. Численность населения [3]

Также запад и восток различается своим мирозданием, где 
на западе в центре мироздания стоит человек который сам по 
себе достаточно совершенный, чтобы игнорировать иную транц-
гендерную волю. Человеческая природа по западному мирозда-
нию изначально и безусловно совершенно и это все оборачивает-
ся в идеалонию гуманизма.

Идеология гуманизма- это мировозрение в котором в центре 
всего стоит благо человека, забота о его правах на свободу, равен-
ство, счастье и т.д.

Западное мировоздание правозглашает подчинение всего 
сущего под влияние и интересы человечества. Благодаря этому 
раскрывается проблема человеческого бытия в котором реша-
ется в рамках «человека и человечества» которое максимально 
полно удовлетворить человеческие интересы и потребности жиз-
ни и остаться в памяти грядущего и будущего поколения и своих 
детей, внуков и тд. В западной культуре ценнятся индивидуа-
зилм, суверенность личности, ее автономность, уникальность, 
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проявление своего «Я», ценность своей свободы воли. А также 
на западе многие люди ставят целью своей жизни — карьеру, 
чемпионство, мнение окружающих материальное богатство.

В то время как на западе гонятся за материальными ценно-
стями, на востоке стараются развиться духовно, поэтому в вос-
точных странах развит принцип теоцентризма, который предпо-
логает в центре всего некую высшую волю, в которой призвание 
человека- научиться распознавать эту некую высшую волю, во-
йти в нее и творить эту волю как свою собственную волю. Лишь 
постоянное пребываение в этой высшей воле позволяет добро-
вольно соединить высшую и свою собственную волю, что позво-
ляет преодолеть конечность своего бытия для достижения про-
светвленности. А поскольку чтобы достичь соединения своей 
собственной воли и высшей воли, человеку требуется изменить 
свою человеческую природу, то в данном процессе еще проис-
ходит еще совершенствование и изменение общества, как спо-
койный одномерный процесс, способный вбирать в себя новое 
и иное, ориентированный на устойчивость.

Также в восточных странах отдельный человек чувствует 
себя лишь простым физическим телом, которое собстыенно че-
ловеком, только если его сердце обращенно к другим людям, 
ну а личность живет лишь в коллективе, человек возможен лишь 
в коллективе.

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод о том что 
страны запада и востока очень разные поэтому сложно говорить 
о коалиции, это подтверждаается ситуацией в мире, где можно 
увидеть агрессию восточных и западных стран, но главный во-
прос был в том, какое же мнение у молодого поколения относи-
тельно восточных и западных стран. Молодое поколение благо-
доря получения информации из сети интернета, они видят что 
идет противостояние восточных и западных стран, поэтому мо-
лодое поколение видит противостояние, но считает что данное 
противостояние не имеет смысла, а имеет смысл коалиция, бла-
годоря которой можно объединить превущества восточных и за-
падных стран.
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Аннотация. Статья посвящена деятельности молодежи в рамках молодежного энерге-
тического саммита БРИКС. Отмечено что, Россия занимает одно из лидирующих 
позиций в топливно-энергетической промышленности. Необходимость выстра-
ивания общего энергетического рынка между странами БРИКС является одним 
из ключевых вопросов, поставленных на саммитах БРИКС. Роль молодежи край-
не важна в этой области, так как она является частью прогрессивного будущего 
как нашей страны, так и стран БРИКС. Проведен анализ деятельности молодых 
людей на молодежных саммитах БРИКС в рамках Молодежного Энергетического 
Агентства БРИКС, а также изучены перспективы развития инициатив молодежи.

Ключевые слова: молодежь, БРИКС, молодежный энергетический саммит, молодеж-
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Abstract. The article is devoted to the activities of youth within the framework of the BRICS 
Youth Energy Summit. Russia occupies one of the leading positions in the fuel and 
energy industry. The need to build a common energy market between the BRICS 
countries is one of the key issues raised at the BRICS summits. The role of youth is 
extremely important in this area, as it is part of the progressive future of both our 
country and the BRICS countries. The analysis of the activities of young people at BRICS 
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youth summits within the framework of the BRICS Youth Energy Agency was carried 
out, and the prospects for the development of youth initiatives were studied. 

Key words: youth, BRICS, youth energy summit, Youth Energy Agency.

Молодежные обмены в современной практике международ-
ного взаимодействия являются составляющей гуманитарных 
связей. Страны партнеры развивают связи по молодежной ли-
нии на многостороннем и двустороннем уровнях. В исследова-
нии рассмотрено развитие этой отрасли гуманитарного сотруд-
ничества в рамках группы БРИКС.

БРИКС — это межгосударственное объединение пяти госу-
дарств: Бразилии, России, Индии, Китайской Народной респу-
блики и Южно-Африканской республики. Оно было создано 
в июне 2006 года по инициативе России. БРИКС не является 
международной организацией, так как у союза нет норм, устава 
и генерального секретаря. Работу координирует страна, органи-
зующая саммит, по очереди сменяя друг друга каждый год.

Страны БРИКС занимают особое место в экономике глобаль-
ного масштаба. В совокупности они создают около 25% мирового 
ВВП и являются наиболее крупным мировым рынком — около 
3,21 млрд человек (42% населения мира) [6].

Представители БРИКС ежегодно проводят множество встреч, 
однако самое главное событие — это саммит, на котором встре-
чаются лидеры государств для обсуждения вопросов экономики, 
региональных политических проблем, разработки торгово-фи-
нансовых связей и стратегий, а также развития гуманитарных, 
культурных, спортивных и других международных взаимоотно-
шений.

Россия, с ее развитой топливно-энергетической промышлен-
ностью, занимает одну из лидирующих позиций в мире. В наше 
время возникает все большая необходимость в создании обще-
го энергетического рынка между странами БРИКС. Этот вопрос 
активно обсуждается на саммитах, где ставится задача о даль-
нейшем развитии энергетического сотрудничества между стра-
нами [4].

Развитие энергетического сотрудничества между странами 
БРИКС требует не только участия высококвалифицированных 
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специалистов, но и активного вовлечения молодежи. Создание 
общего энергетического рынка между странами БРИКС позво-
лит установить стабильные отношения, обеспечить энергети-
ческую независимость каждой страны, а также экономический 
рост региона в целом [2].

Для активного вовлечения молодежи в деятельность БРИКС 
с 2015 года стали проводиться Молодежные саммиты. По итогам 
первого Молодежного саммита БРИКС, состоявшегося в Казани 
было создано Молодежное энергетическое агентство (МЭА) — 
международная организация развития молодежного энерге-
тического сотрудничества в контексте глобальных тенденций 
и вызовов времени. Оно объединяет крупнейшее сообщество 
молодых профессионалов в странах БРИКС и Глобального Юга, 
а также является партнером правительств стран БРИКС и дру-
гих международных организаций, включая ООН, по взаимодей-
ствию молодежи в вопросах энергетики и изменения климата.

С 2018 года начали действовать Молодежные энергетиче-
ские саммиты БРИКС. Первый саммит проводился 3–6 октября 
в рамках Международного форума «Российская энергетическая 
неделя». Форум посетило свыше 9500 человек, из которых бо-
лее 3000 — участники Молодежного дня Форума. Целью орга-
низации этого события стала необходимость в формировании 
общего энергетического пространства. На Форуме обсуждались 
темы глобальной энергетической повестки, а именно: проблемы 
доступа к экологически чистым видам топлива в странах Ази-
атско-Тихоокеанского региона и Африке, развития энергетики 
и применения новых технологий в Арктике, перспективы возоб-
новляемых источников энергии и атомной энергетики [8].

Второй Молодежный энергетический саммит также прохо-
дил в рамках Международного форума «Российская энергети-
ческая неделя» 4–6 октября 2019 года в Москве. Организатора-
ми выступили Молодежное энергетическое агентство БРИКС 
и МГИМО МИД России при поддержке Минэнерго России, Фон-
да Росконгресс, Росмолодежи и Россотрудничества. Целью ме-
роприятия стало внедрение новых технологий в работу электро-
подстанций. 4 октября участники саммита посетили цифровую 
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подстанцию «Медведевская», которая обеспечивает электро-
энергией инновационный центр «Сколково». Гости из стран 
БРИКС, среди которых были активные представители молоде-
жи, в том числе Египта и Турции, осмотрели российское обору-
дование. Подстанции работали без постоянного персонала, и это 
подтвердили участники саммита, которые посетили автомати-
зированные рабочие места и увидели цифровую систему управ-
ления подстанциями. Благодаря новейшим технологиям появи-
лась возможность осуществлять мониторинг электроустановок 
в режиме онлайн [10].

Третий Молодежный энергетический саммит проходил 
10–16 октября 2020 года, организаторами которого стали Мо-
лодежное энергетическое агентство БРИКС при поддержке Ми-
нэнерго России и председательства России в БРИКС. На встрече 
министров энергетики стран БРИКС обсуждались такие вопро-
сы, как координация международных усилий по преодолению 
последствий пандемии в энергетическом секторе, содействие 
углублению энергетического диалога между странами БРИКС, 
расширение технического сотрудничества и другие. Традици-
онный Молодежный энергетический саммит БРИКС, проводив-
шийся 16 октября, стал крупнейшим молодежным мероприяти-
ем в области энергетики на пространстве БРИКС. На церемонии 
открытия Антон Инюцын, заместитель министра энергетики, 
подчеркнул, что БРИКС объединяет самое большое молодежное 
сообщество в мире и что именно эти молодые люди в ближайшем 
будущем будут принимать наиважнейшие решения по энергети-
ческому сотрудничеству между странами [9].

21–22 ноября на полях двенадцатого Международного фору-
ма «АТОМЭКСПО-2022» в Сочи при поддержке Государствен-
ной корпорации «Росaтом» и Международного энергетического 
агентства БРИКС был организован ряд деловых мероприятий. 
В ходе Форума молодые специалисты из 15 стран-участниц со-
общества были приглашены для участия в разработке повестки 
МЭА БРИКС.

Одной из инициатив участников Форума стало укрепление 
сети партнеров местных сообществ в регионах, где энергети-
ка играет важную роль. Глобальная партнерская сеть (Global 
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Partners Network) — это новая платформа МЭА БРИКС, объ-
единяющая участников из различных секторов экономики и 
молодых экспертов для решения задач энергетического пере-
хода [11].

Первые результаты работы платформы были представлены 
на V Молодёжном энергетическом саммите стран БРИКС, ко-
торый завершился 4 августа 2023 года в Йоханнесбурге. В ме-
роприятии приняли участие лидеры энергетической отрасли 
ЮАР, международные эксперты, молодые предприниматели, 
исследователи и общественные деятели из стран G5 и Глобально-
го Юга, чтобы совместно определить, какой вклад может внести 
молодежь в развитие энергетики на Африканском континенте. 
Саммит был организован Департаментом минеральных ресурсов 
и энергетики Правительства ЮАР, Молодёжным энергетиче-
ским агентством БРИКС, Национальным институтом развития 
энергетики ЮАР (SANEDI) и другими организациями [1].

Генеральный директор Департамента министра минераль-
ных ресурсов и энергетики ЮАР Джейкоб Мбеле в своем высту-
плении отметил, что в Африке более 600 млн человек не имеют 
доступа к чистой энергии и более 900 млн домохозяйств не име-
ют доступа к чистым источникам приготовления пищи. Нехват-
ка энергии и недостаточный доступ к ней имеют критическое 
значение для женщин, молодежи и детей. Поэтому Южная Аф-
рика, председательствующая в БРИКС в 2023 году, поставила 
молодежь в центр своих приоритетов и готова возглавить эти 
международные и межпоколенческие усилия по активизации 
действий молодежи для обеспечения надежного и устойчивого 
доступа к энергии для всей Африки [3].

«Россия продолжит всемерно содействовать дальнейшему 
развитию контактов в области спорта и молодежных обменов. 
В частности, в июне 2024 года намечены игры БРИКС. Будем 
рады приветствовать команды из стран объединения и на про-
водимом в следующем году в Казани международном турнире 
«Игры будущего». Эти соревнования представляют собой уни-
кальную комбинацию динамичных спортивных дисциплин с са-
мыми популярными видеоиграми и технологическими устрой-
ствами. Хорошая возможность для контактов и дружеского 
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общения представится в марте 2024 года в Сочи на Всемирном 
фестивале молодежи», — сказал Президент России Владимир 
Путин, выступая на саммите по видеосвязи [7].

Выводы

БРИКС — это уникальный формат, объединяющий не толь-
ко наиболее перспективные и быстрорастущие экономические 
страны, но и те, которые обладают сильной политической волей 
и достаточными ресурсами для обеспечения устойчивого разви-
тия и формирования международной повестки, отражающей ин-
тересы всего развивающегося мира.

Молодые люди, будучи частью прогрессивного будущего, 
имеют возможность принести с собой новые идеи и инновации 
в области энергетики. Необходимо создавать благоприятные 
условия для реализации потенциала молодежи, как через обра-
зовательные программы, так и через поддержку стартапов и ин-
новационных проектов. Молодежь должна активно участвовать 
в разработке и реализации проектов, направленных на сотруд-
ничество и обмен опытом между странами БРИКС [5].
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Аннотация. В статье рассматривается проблема незаконного вывоза культурных цен-
ностей Сирийской Арабской Республики в период гражданской войны (2011 — 
настоящее время). Основными акторами, участвовавшими в незаконном обороте 
сирийских ценностей, стали как как сирийские и иностранные граждане, в том 
числе и военные, так и террористическая группировка ИГИЛ1. В работе рассма-
триваются существующие каналы сбыта и основные транзитные страны, а также 
причины, по которым ценности сложно отследить и вернуть в страну происхож-
дения. Также, затрагивается вопрос финансирования террористической деятель-
ности за счет продажи объектов культурного наследия. На сегодняшний день не-
законный оборот ценностей принял огромные масштабы. В статье обозначается 
важность реакции мирового сообщества на новые вызовы современности и не-

1 Запрещённая в России террористическая организация.
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обходимость реформирования законодательной базы в области охраны культур-
ного наследия. Современные технологии, с одной стороны качественно улучшают 
методы борьбы с незаконным оборотом объектов культурного наследия, с дру-
гой — облегчают осуществление нелегальных операций. Авторы подчеркивают 
важность защиты культурно-исторического наследия, определяя его значимость, 
не только для настоящих, но и для будущих поколений.
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Abstract. Тhe article deals with the problem of illegal export of cultural values of the Syrian 
Arab Republic during the civil war (2011 — present). The main actors involved in the 
illegal trafficking of Syrian valuables were both Syrian and foreign citizens, including 
the military, and the terrorist group ISIS. The paper examines the existing distribution 
channels and the main transit countries, as well as the reasons why values are difficult 
to track and return to the country of origin. Also, the issue of financing terrorist 
activities through the sale of cultural heritage objects is touched upon. To date, the illicit 
trafficking of valuables has taken on a huge scale. The article highlights the importance 
of the reaction of the world community to the new challenges of our time and the need 
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to reform the legislative framework in the field of cultural heritage protection. Modern 
technologies, on the one hand, qualitatively improve the methods of combating illicit 
trafficking in cultural heritage objects, on the other — facilitate the implementation of 
illegal operations. The authors emphasize the importance of protecting cultural and 
historical heritage, determining its significance, not only for present, but also for future 
generations.

Key words: cultural values, Syria, artifacts, trade, cultural heritage, ISIS.

Проблема незаконного оборота культурных ценностей явля-
ется не новым явлением, однако объемы черного рынка с каждым 
годом неуклонно возрастают. Основными причинами успешного 
осуществления данного вида незаконной деятельности являют-
ся как возрастающее количество социальных протестов (пример: 
«Арабская весна»), так и международных конфликтов (пример: 
война в Йемене). Не малую роль в расширении незаконной де-
ятельности играют достижения технического прогресса, позво-
ляющие делать это максимально незаметно (пример: развитие 
DarkNet и социальных сетей). Каждый год из стран вывозятся 
сотни тысяч ценных артефактов и произведений искусства, та-
ких как статуи, картины, рукописи, книги, фрески, мебель 
и другие предметы, являющиеся частью культурного наследия.

Незаконный вывоз ценностей не только наносит ущерб куль-
турному наследию стран мира, но и стимулирует преступную 
деятельность. Финансирование ряда террористических орга-
низаций (пример: ИГИЛ) осуществляется в том числе и за счет 
реализации ценностей из разграбленных музеев, гробниц и ар-
хеологических раскопов. Если говорить о Сирийской Арабской 
Республике (САР), нелегальный оборот культурных ценностей 
из этого государства стимулируется мировым спросом на анти-
кварные предметы, которые являются частью многовековой 
истории этого региона и представляют особую ценность на чер-
ном рынке. На территории современной Сирии расположены ме-
ста, которые некогда были частью великих империй, таких как 
Египетская, Вавилонская, Персидская, Греческая, Римская, 
Омейядская и Османская [6].

Важно отметить, что вопрос охраны культурного наследия 
обсуждается уже десятки лет, но нормы, принимаемые мировым 
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сообществом, быстро устаревают и теряют свою действенность, 
ввиду активного роста и развития этой части теневого рынка. 
оборот и защита культурных ценностей в мире на сегодняшний 
день регулируются следующими документами: Гаагской кон-
венцией 1954 года2, Парижской конвенцией 1970 года3, и Рим-
ской конвенцией 1995 года4.

В 2011 году в Сирии началась Гражданская война, в ходе ко-
торой не только погибло почти 307 тысяч гражданских лиц [7], 
но и было уничтожено и/или незаконно вывезено огромное ко-
личество ценных артефактов, представляющих неотъемлемую 
часть культурного наследия региона.

Стоит отметить, что основной урон, безусловно, принесли 
сторонники группировки ИГИЛ, не только осуществляя тор-
говлю ценностями, но и целенаправленно уничтожая памятни-
ки культурно-исторического наследия. Например, В 2013 году 
боевики ИГИЛ разрушили знаменитую мечеть Омейядов, кото-
рая являлась одним из символов Алеппо. Боевики уничтожи-
ли не только саму мечеть, но и ряд других памятников истории 
и культуры, включая крепость крестоносцев, а также самый 
крупный в мире крытый рынок «Аль-Мадина» и др. археоло-
гические памятники. В2015 году были разрушены храмы Бэла, 
Баалшамина и Триумфальная арка Пальмиры. (Пальмира была 
включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1980 году 
[10].) В июле 2015 года, через два месяца после захвата Паль-
миры ИГИЛ, в сети появились фотографии 80 археологических 

2 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event 
of Armed Conflict // Сайт ЮНЕСКО. — URL: https://en.unesco.org/
sites/default/files/1954_Convention_EN_2020.pdf (дата обращения: 
20.09.2023).

3 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the 
Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property // 
Сайт ЮНЕСКО. — URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000133378 (дата обращения: 20.09.2023).

4 UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural 
Objects // Сайт УНИДРУА. — URL: https://www.unidroit.org/english/
conventions/1995culturalproperty/1995culturalproperty-e.pdf (дата об-
ращения: 20.09.2023).
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статуй, которые были похищены из гробниц. Ценности были вы-
ставлены на продажу в городе Манбидж на аукционе [4]. Часть 
предметов при этом была уничтожена боевиками, после чего 
видео было выложено в Интернет. Стоит отметить, что боевики 
ИГИЛ часто используют древние здания в качестве декораций 
осуществляемых казней. Известен случай, когда 25 пленных 
сирийских солдат были расстреляны на сцене римского амфи-
театра Пальмиры [2]. Существенный пласт культурного насле-
дия многих народов, проживавших в свое время на территории 
САР был по большей части намеренно уничтожен боевиками. 
В период с 2013 по 2015 год все шесть объектов ЮНЕСКО в Си-
рии, а именно древние деревни на севере САР, крепость Крак-де-
Шевалье, город Босра, древние храмы Пальмиры и исторические 
центры Алеппо и Дамаска находились под контролем ИГИЛ. 
Группировка, руководствуясь ваххабитскими принципами, ко-
торые в свое время были использованы Ваххабом в Саудовской 
Аравии, не только нанесла урон культурному наследию, но и не-
однократно нарушала традиции исторически терпимого суще-
ствования ислама. Их действия ряд исследователей рассматри-
вают как некий манифест: «Насилие над личностью, не важно, 
идет ли речь об избиении, поругании или заключении в тюрьму, 
и насилие над культурой — вот их стратегия» [2].

Лидеры ИГИЛ организовывали специальные отряды, ко-
торые занимались разграблением археологических раскопок 
и опустошением музеев. Группировка в основном содержалась 
за счет налогов, получаемых с населения, проживающего на за-
хваченных территориях в Ираке и Сирии, вымогательства, 
продажи нефти (основной источник финансирования), а также 
за счет продажи наркотиков и оружия. В этом списке сбыт куль-
турных ценностей занимал далеко не последнее место, и в не-
которые периоды уступал по размерам доходов лишь продаже 
нефти. «В 2015 году В. Чуркин, постоянный представитель 
РФ при Совете Безопасности ООН (2006–2017), оценил ежегод-
ный доход халифата от торговли награбленными артефактами 
в 150–200 млн долл.» [1]. Фактический объем вывезенных цен-
ностей до настоящего времени не установлен. В этом и кроет-
ся одна из проблем борьбы с незаконным оборотом культурно-



94

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

го наследия в мире. «По оценкам сирийских парламентариев, 
за последние девять лет из музеев городов, захваченных ИГИЛ 
(запрещена в РФ), вывезли свыше 100 тыс. исторических арте-
фактов» [4].

Группировка ИГИЛ потворствовала нелегальным раскопкам 
жителей захваченных территорий, превращая этот род занятий 
в полноценную работу. Зачастую местные жители были вынуж-
дены соглашаться на данный род занятий по причине отчаяния, 
так как не один год жили в условиях войны и гуманитарного 
кризиса. Для многих подобный источник дохода мог быть един-
ственным шансом прокормить семью. Масштабы подобной дея-
тельности варьировались от небольших раскопок, проводимых 
любителями, до сплошного выбора грунта с привлечением про-
фессионалов и большого количества местного населения. Груп-
пировка ИГИЛ выработала практику предоставления так назы-
ваемого «разрешения на раскопки» и за все найденные ценности 
на территориях, подконтрольных группировке, взимали особый 
налог (хумс) от 20 до 50% [2].

Нельзя обойти вниманием факты мародерства со стороны 
проправительственных сирийских сил. Достоянием обществен-
ности стал факт, что за несколько часов до того, как части ИГИЛ 
захватили Пальмиру, отступающие проправительственные во-
оруженные формирования, известные как шабиха, опустоши-
ли музеи Пальмиры. Жители Пальмиры сообщали, что бойцы 
шабиха грузили ценности в уходящие машины. Часть объектов 
была переправлена в Хомс, однако две машины с грузом бес-
следно исчезли. Данная тактика прослеживалась не только 
в случае с Пальмирой. Большое количество предметов древ-
ности было вывезено военными из музеев в Идлибе и Джиср-
эш-Шугуре (провинция Идлиб) за несколько дней до того, как 
они были захвачены повстанцами при поддержке бойцов груп-
пировки «Фронт ан-Нусра» [2]. Данные о дальнейшем местона-
хождении культурных ценностей отсутствуют до настоящего 
времени. 

Говоря об основных импортерах культурных ценностей САР 
необходимо отметить, что на сегодняшний день вопрос опреде-
ления основных каналов сбыта остается открытым. Стоит отме-
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тить, что точные масштабы и направления незаконного вывоза 
ценностей определить трудно, поскольку большая часть торговли 
награбленными артефактами осуществляется через незаконные 
каналы и подпольные рынки. По мнению ряда исследователей 
артефакты контрабандой вывозились через «транзитные» стра-
ны –Турцию, Египет, Ливан и Иорданию, откуда в дальнейшем 
переправлялись к покупателям в страны Европы и Азии [3]. Тор-
говцы и коллекционеры антиквариата играют роль связующего 
звена между незаконной и законной торговлей. Одна из пред-
полагаемых точек продажи украденных артефактов — рынки 
древностей в Иордании, где ценности активно продаются тури-
стам, непонимающим их реальной стоимости [9]. Привлечение 
большого числа посредников затрудняет отслеживание конеч-
ного места назначения артефактов, и многие из них, возможно, 
перепродаются по несколько раз, прежде чем окончательно осе-
дают в руках частных коллекционеров и/или музеев. Необходи-
мо упомянуть о платформе Facebook, которая сыграла свою роль 
в сбыте культурных ценностей Сирии в период арабской весны. 
«Для торговли древностями на ней было создано 95 арабских 
групп в которых участвовало 1,9 млн человек под руководством 
488 “администраторов”» [1].

Если говорить о проблеме отслеживания перемещений 
культурных ценностей в мире и определения основных стран-
импортеров, то она уже не первый год является повесткой ЮНЕ-
СКО. Ещё в 1978 году ЮНЕСКО основал Межправительственный 
комитет по возвращению похищенных артефактов (ЮНИДРУА) 
с целью возвращения артефактов в страны происхождения 
и восстановления справедливости в случае незаконной апропри-
ации [5].

Отследить незаконно вывезенные предметы культурного на-
следия из Сирии крайне сложно, так как, во-первых, отсутству-
ет документации на многие объекты. Большое количество арте-
фактов в Сирии не было должным образом задокументировано 
в мирное время, что свидетельствует об ошибках сирийских вла-
стей. Согласно Гаагской конвенции 1954 года страны должны 
заблаговременно (в мирное время) подготовить охрану культур-
ных ценностей, расположенных на их территории, от возмож-
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ных последствий вооруженного конфликта5. Сирийское прави-
тельство неоднократно заявляло, что осуществляет эвакуацию 
всех объектов культурного наследия по мере отступления сирий-
ской армии. Однако так было не всегда. Кроме того, некоторые 
ценности, эвакуированные в 2013 году, оказались перемещены 
в не только в «безопасные» сирийские города, но также оказа-
лись за границей Сирии, в Ливане и Иордании. Часть объектов 
культурного наследия оказались за границей в результате вы-
ставочного обмена и в связи с началом гражданской войны так 
и остались на территории этих стран (пример: Германия). Од-
нако в целом описанные случаи не были массовыми, хотя, есте-
ственно, не способствовали сохранению культурного наследия.

Во-вторых, часть территории Сирии в разное время была под-
контрольна различным группировкам, представлявшим как 
правительственные, так и повстанческие силы, а также террори-
стические организации (в том числе ИГИЛ). Каждая группиров-
ка преследовала свои интересы и цели, связанные с сохранением 
или вывозом культурного наследия.

Необходимо отметить, что многие страны и международные 
организации, связанные с охраной культурно-исторического 
наследия, располагают ограниченными ресурсами, а потому 
не в состоянии отслеживать перемещение всех незаконно вывоз-
имых и реализуемых артефактов, учитывая череду конфликтов 
и кризисов на территории большого Ближнего Востока.

Таким образом, вопрос о создании единой системы система-
тизации и регулирования вопросов, связанных с перемещением 
культурных ценностей через границы, все еще остается акту-
альным для мирового сообщества в XXIвеке. Более тщательное 
отслеживание и пресечение каналов сбыта и мест назначения 
артефактов и пр., по всей видимости позволит вернуть на исто-
рическую родину определенное количество объектов культурно-
го наследия.

5 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event 
of Armed Conflict // Сайт ЮНЕСКО. — URL: https://en.unesco.org/
sites/default/files/1954_Convention_EN_2020.pdf (дата обращения: 
20.09.2023).
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Анализируя основных игроков участвующих в незаконном 
обороте культурных ценностей Сирийской Арабской Республи-
ки, можно сделать вывод, что безусловно самым крупным яв-
ляется террористическая группировка ИГИЛ. Рассматривая 
события гражданской войны и действия ИГИЛ, становится оче-
видным, что группировка ставила своей не только уничтожение 
национальной идентичности целого ряда народов и идеологиче-
скую борьбу, но и заработок от продажи антиквариата. Помимо 
ИГИЛ в незаконном обороте культурных ценностей принимали 
участие как гражданские, так и военные проправительственных 
и антиправительственных группировок. Как писал Эрнест От-
тон, помощник Генерального директора по вопросам культуры 
ЮНЕСКО: «Культура — это то, что определяет нас в простран-
стве и времени: наши прошлые и настоящие корни, наши пер-
спективы» [8]. Именно поэтому так важно не допускать дальней-
шего уничтожения объектов культурного наследия и приложить 
все усилия для сохранения наследия не только для настоящих, 
но и для будущих поколений.
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Иран, с богатой историей и культурным наследием, пред-
ставляет собой уникальное сочетание Востока и Запада. В по-
следние десятилетия, страна стала объектом внимания мирово-
го сообщества в связи с вопросами прав человека, в том числе 
правами женщин. Иран является многопартийной исламской 
республикой, где законодательство основывается на шариате, 
традиционно интерпретируемом в соответствии с исламскими 
учениями.

В этом контексте права женщин в Иране привлекают особое 
внимание, поскольку существует напряженность между тради-
ционными исламскими ценностями и современными запросами 
общества. В течение последних нескольких десятилетий женщи-
ны в Иране активно стремились к расширению своих прав и уча-
стию в различных сферах общественной жизни. В то время как 
некоторые положительные изменения были внесены, такие как 
увеличение доступа к образованию для женщин, существует ряд 
проблем, с которыми они по-прежнему сталкиваются, таких как 
ограничения в сфере семейного и общественного статуса, а так-
же ограничения в сфере трудовой деятельности.

Эта динамика между традициями и современностью создает 
уникальную картину в области прав женщин в Иране, которую 
важно изучать и понимать с целью формирования обширного об-
зора современного иранского общества.

11 февраля 1979 года произошла Иранская революция, кото-
рая в последующем привела к падению статуса монархии и обра-
зования Исламской Республики. Основа исламской революции 
имеет ярко выраженный религиозный характер, что сформи-
ровало новый подход и новый взгляд на проблему семьи и по-
ложение женщины обществе. Актуальность данной тематики 
обусловлена тем, что правовое положение женщин в настоящее 
время остается одной из причин острых социальных конфлик-
тов, примером чему служит Иран, который с осени 2022 г. был 
охвачен массовыми протестами, связанными с борьбой за равно-
правие женщин.

Исламская революция внесла значительные изменения в со-
циальный и культурный ландшафт Ирана. Одним из наиболее 
значительных изменений стала трансформация института се-
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мьи и брака. До революции иранское общество было в основном 
светским, и структура семьи следовала традиционным образ-
цам. Во времена правления шаха молодежь, находясь под куль-
турным влиянием западных стран, постепенно отказывалась 
от традиционных и духовных ценностей, включая незыблемость 
семьи. При этом женщина в семье в основном выполняла тради-
ционную роль домохозяйки.

Революция 1979 г. положила конец западному влиянию 
и провозгласила главенство исламских и иранских обычаев в об-
щественной жизни страны [7, с. 78]. Роль женщин подчеркива-
лась в семье как роль лиц, осуществляющих уход, им предла-
галось ставить свои обязанности жены и матери превыше всего 
остального.

Революция также повлияла на брак. Законный возраст всту-
пления в брак для девочек был снижен с 18 до 13 лет, хотя позже 
это было отменено из-за общественного давления. Многожен-
ство, которое ранее допускалось при определенных обстоятель-
ствах, было запрещено, а процесс развода усложнился и потре-
бовал участия религиозных властей. В Иране законодательно 
признаётся религиозный брак, если он основан на Коране и Сун-
не, благословляется муфтием, подпись которого скрепляет брач-
ный договор — свидетельство о браке.

Другим изменением стал рост числа временных браков. Этот 
тип брака является религиозно санкционированной практикой, 
которая позволяет парам заключать краткосрочный брачный 
контракт. Согласно Гражданскому кодексу Исламской респу-
блики Иран (ГК ИРИ), временный брак имеет два основных 
принципа: сумма махра (приданного) и определенный срок. 
Женщина становится обладательницей махра после прочтения 
проповеди о временном браке, и мужчина может состоять во вре-
менном браке с женщиной сроком от одной минуты до 99 лет 
(ст. 1095–1098 ГК ИРИ) [4]. Этот тип брака стал более распро-
страненным в последние годы. Критики отмечают, что большин-
ство вступающих женщин в такие браки — обедневшие, разве-
денные или овдовевшие. Среди исследователей распространено 
мнение, что такой способ заключения брака маскирует явление 
проституции [5, с. 65].
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Отдельно стоит упомянуть регулирование внешнего вида 
женщин. До Исламской революции многие иранские женщины 
носили одежду западного стиля, однако после революции прави-
тельство ввело строгий дресс-код для женщин, который требо-
вал, чтобы они носили головной платок (хиджаб) и прикрывали 
свое тело свободной одеждой.

Введение строгого дресс-кода оказало значительное влия-
ние на правила нахождения женщин в общественных местах. 
Женщины, которые ранее привыкли носить одежду в западном 
стиле, теперь должны были носить исламскую традиционную 
одежду. Это изменение рассматривалось как способ поощрения 
скромности и сохранения исламских ценностей [3, с. 123]. От-
дельно стоит упомянуть, что в Иране существовал Надзиратель-
ный Патруль или «полиция нравов», главной задачей которого 
было поддержание на улицах порядка в соответствии с законами 
шариата, в том числе надзор за соблюдением женщинами тради-
ционного дресс-кода. На данный момент данный орган упразд-
нен из-за протестов 2022 года [2].

После 1979 года изменился и объем имущественных прав 
женщин. Согласно исламскому праву, мужчины и женщины 
имеют разные права и обязанности, но при этом право владеть 
собственностью и контролировать ее признается как за мужчи-
нами, так и за женщинами (ст. 1105 ГК ИРИ).

Однако согласно ст. 1106 ГК ИРИ, женщины не могут полу-
чить разрешение на продажу, передачу или ипотеку имущества 
без согласия своих мужей [4]. Даже если женщина является соб-
ственницей недвижимости или другого имущества, она не может 
распоряжаться им без разрешения своего мужа. Вместе с тем, ис-
ламские нормы требуют распоряжаться семейным имуществом 
бережно, целесообразно и согласно интересам семьи.

Одним из ключевых принципов исламского права, который 
влияет на имущественные права женщин, является концепция 
«махра» (приданого). Махр считается собственностью женщи-
ны, и она имеет право использовать его по своему усмотрению [4]. 
Это положение исламского закона помогает обеспечить женщи-
нам некоторую финансовую независимость и безопасность в бра-
ке (ст. 1082 ГК ИРИ).
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Другим важным аспектом исламского права, который влияет 
на имущественные права женщин, является наследование. Ста-
тья 908 ГК ИРИ признает право женщин на наследование иму-
щества, но также отражает традиционную гендерную предвзя-
тость, предоставляя наследникам мужского пола большую долю 
наследства, чем наследникам женского пола [4]. Тем не менее, 
эта статья представляет собой улучшение по сравнению с преды-
дущими законами и обычаями, которые полностью исключали 
женщин из прав наследования.

Право женщин на образование также претерпело изменение 
в связи с Исламской революцией. До середины XX века в Иране 
было очень мало школ и университетов, а те, которые существо-
вали, зачастую были открыты только для мужчин.

После Исламской революции к середине 1970-х годов и по-
следующих десятилетий значительно вырос уровень женщин, 
поступающих в университеты. Также существенно сократилось 
число девочек, бросивших школу. Несмотря на это, они все рав-
но сталкиваются с дискриминацией и ограниченными возмож-
ностями, так как государство не оказывает поддержку и не при-
знает положение иранок проблемным [6, с. 115]. Для женщин 
многие профессии остаются закрытыми, также, как и некото-
рые факультеты в университетах [7, с. 35]. Иранские чиновни-
ки объясняют такое положение вещей отсутствием рабочих мест 
для женщин. Можно предположить, что на самом деле запрет 
на профессии и ограничения в образовании имеют под собой не 
социально- экономические причины, а существуют в силу вли-
ятельности консервативных взглядов на роль женщины в обще-
стве.

Иранская революция 1979 года оказала неоднозначное вли-
яние на права женщин в Иране. Исламский режим применял 
строгие исламские законы, которые серьезно ограничивали 
права и свободы женщин, что привело к массовым протестам 
и демонстрациям иранских женщин. Их права оказались более 
подробно регламентированы, более определённо закреплены 
правовые гарантии имущественный и личной дееспособности. 
Вместе с тем, традиционные для исламского права ограничения 
не позволяют считать женщин Ирана равноправными с мужчи-
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нами субъектами правоотношений. Недавние протесты показы-
вают, что положение женщин в обществе имеет как минимум 
неоднозначное восприятие. Каким будет статус женщин Ирана 
в ближайшем и отдалённом будущем, зависит от многих обстоя-
тельств и, прежде всего, от восприятия самими женщинами сво-
его нынешнего положения.
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Аннотация. Сравнение семейных и общественных ценностей между Востоком и Запа-
дом является актуальной темой исследования в современном мировом контексте. 
Этот анализ основывается на изучении социокультурных и исторических особен-
ностей обоих регионов, а также на их влиянии на формирование ценностей, кото-
рые ориентируют людей в семейных и общественных сферах жизни.

  На Востоке, представленном, например, азиатскими и арабскими культурами, 
семейные ценности обычно имеют высший статус и считаются основой общества. 
Уважение к старшим, подчинение общему благу и традиционная роль мужчин и 
женщин в семье играют важную роль в формировании семейных отношений. 
Сравнительно с Западом, где индивидуальные свободы и самореализация часто 
придаются большего значения, Восток уделяет внимание семейным обязанно-
стям и стабильности.

  С другой стороны, на Западе, представленном, например, американской и ев-
ропейской культурами, индивидуализм и личная свобода играют ключевую роль 
в общественных ценностях. Здесь акцент смещается с традиционных семейных 
устоев на равенство полов, разнообразие и важность самовыражения.

  Данное исследование позволяет лучше понять влияние культурных факторов 
на формирование семейных и общественных ценностей на Востоке и Западе, а 
также понимать, как эти различия в ценностях могут влиять на социальные струк-
туры и взаимодействие между людьми в разных частях мира.
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Abstract. The comparison of family and social values between East and West is an urgent 
topic of research in the modern world context. This analysis is based on the study of the 
socio-cultural and historical features of both regions, as well as their influence on the 
formation of values that orient people in family and social spheres of life.

  In the East, represented, for example, by Asian and Arab cultures, family values 
usually have the highest status and are considered the basis of society. Respect for 
elders, subordination to the common good and the traditional role of men and women 
in the family play an important role in the formation of family relations. Compared 
to the West, where individual freedoms and self-realization are often given greater 
importance, the East pays attention to family responsibilities and stability.

  On the other hand, in the West, represented, for example, by American and European 
cultures, individualism and personal freedom play a key role in social values. Here the 
emphasis shifts from traditional family foundations to gender equality, diversity and the 
importance of self-expression.

  This study allows us to better understand the influence of cultural factors on the 
formation of family and social values in the East and West, as well as to understand how 
these differences in values can affect social structures and interaction between people 
in different parts of the world.
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Сравнение семейных и общественных ценностей между Вос-
током и Западом представляет собой захватывающую область 
исследования, которая раскрывает глубокие и многогранные 
различия в способах жизни, культурных устоях и социальных 
структурах разных регионов мира. Эти различия не только отра-
жают множество исторических, религиозных и географических 
факторов, но также оказывают влияние на восприятие и взаимо-
действие между людьми.

Семейные и общественные ценности играют важную роль 
в определении поведения, отношений и ролей индивидов в обще-
стве. Семья, как базовая единица общества, формирует основу 
для общественных структур и взаимодействий. Общественные 
ценности, в свою очередь, определяют, какие цели и приоритеты 
у индивидов и общества в целом.

На Востоке, в странах, таких как Китай, Япония, Индия 
и арабские нации, семейные ценности обычно занимают цен-
тральное место. Традиционные роли, уважение к старшим, под-
чинение общему благу и сохранение традиций имеют важное 
значение. Сравнительно с Западом, где индивидуальные свободы 
и самореализация часто придаются большего значения, Восток 
уделяет внимание семейным обязанностям и стабильности [3].

На Западе, в странах Европы и Северной Америки, индивиду-
ализм и личные свободы становятся ключевыми общественны-
ми ценностями. Здесь семья остается важной, но не всегда цен-
тральной, структурой общества. Равенство полов, разнообразие 
и возможность самореализации индивида считаются важными.

Изучение Востока и Запада следует начинать с изучения се-
мейных отношений так как человечество с древнейших времен 
занято изучением такой сложной и разносторонней социальной 
единицы, как семья. Важно понять, что феномен семейности на-
чал проявлять в человеческом обществе еще до формирования 
принципов земледелия и первых экономических отношений, 
иными словами именно возникновение семьи в первом ее пред-
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ставлении является основой формирования мировой человече-
ской цивилизации [4].

Семейно-брачные отношения на Востоке являются темой, 
пронизанной глубокими культурными и философскими аспек-
тами. Эти отношения формировались в течение тысячелетий под 
влиянием религии, традиций и уникальных культурных особен-
ностей этого региона. 

Философ Конфуций из Китая утверждал: «Семья — это ос-
нова общества. Если семья устроена правильно, общество будет 
процветать». Его учение подчеркивает важность соблюдения 
семейных ценностей, уважения к старшим и подчинения семей-
ным обязанностям.

Исламский ученый Ибн Аббас говорил: «Семья в исламе счи-
тается священной. Брак — это союз, основанный на вере и вза-
имном уважении». Исламские семейные отношения строятся 
на браке, который считается одним из путей к духовной близо-
сти и моральной целостности.

Высказывания философа Конфуция и исламского ученого Ибн 
Аббас являются важными отражениями культурных и религиоз-
ных ценностей, ориентированных на укрепление семейных от-
ношений и семейных структур на Востоке. Оба философа подчер-
кивают центральное значение семьи как основы общества и как 
ключевой составляющей моральности и духовной целостности.

Конфуций призывает к соблюдению семейных ценностей, 
включая уважение к старшим поколениям и подчинение семей-
ным обязанностям, что способствует устойчивости и гармонии 
в обществе.

Ибн Аббас подчеркивает священность семьи в исламе и важ-
ность брака как духовного союза, основанного на вере и взаим-
ном уважении, что создает основу для моральной целостности 
и духовной близости между супругами.

Оба высказывания подчеркивают, что укрепление семейных 
уз и поддержание семейных ценностей играют ключевую роль 
в формировании устойчивых и гармоничных обществ на Восто-
ке, а также в обогащении мировой культурной палитры [2].

Современные семейно-брачные отношения на Востоке под-
вержены воздействию глобализации и изменениям в обществе. 
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Это включает в себя увеличение числа рабочих женщин, изме-
нение взглядов на брак и развод, а также влияние социальных 
медиа на межличностные отношения.

Брачные отношения на Востоке — это сложная мозаика, 
в которой переплетаются культурные, религиозные и социаль-
ные элементы. Высказывания знаменитых философов и юри-
стов помогают нам лучше понять глубокие корни этих отноше-
ний и их эволюцию в современном мире. Понимание этой темы 
содействует уважению к разнообразию культур и социальных 
структур в мире.

Семейные ценности на Западе претерпели существенные из-
менения в последние десятилетия. Традиционные представле-
ния о семье, браке и роли мужчин и женщин в семейных отно-
шениях претерпели эволюцию под влиянием социокультурных 
изменений и изменяющихся взглядов на индивидуальные права 
и равенство полов.

На Западе семья сегодня рассматривается как результат ин-
дивидуального выбора. Вместо традиционных аранжированных 
браков, многие супружеские пары сами выбирают своих партне-
ров на основе личных предпочтений и совместимости. Это отра-
жает индивидуализм и приоритет личных чувств и убеждений 
в формировании семейных отношений.

Равенство полов стало основным принципом семейных отно-
шений на Западе. Супруги рассматриваются как равноправные 
партнеры, и роль женщины в семье стала гораздо более свобод-
ной и разнообразной. Семьи часто разделяют семейные обязан-
ности и участвуют в принятии важных решений вместе.

Современные семьи на Западе могут принимать разные фор-
мы. Они могут включать в себя браки между лицами одного 
пола, одиночные родители, семьи с детьми от предыдущих бра-
ков и другие вариации. Это отражает изменения в общественных 
взглядах на то, что составляет семью, и поддержку для разноо-
бразия семейных моделей [1].

На Западе, семья и личная самореализация индивида не 
обязательно противоречат друг другу. Люди стремятся к балан-
су между семейными обязанностями и индивидуальным само-
выражением. Это выражается в том, что супруги могут продол-
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жать развивать свои карьеры и интересы даже после создания 
семьи.

Семейные ценности на Западе продолжают эволюциониро-
вать под воздействием изменяющихся социокультурных фак-
торов. Традиционные модели семьи уступают место более раз-
нообразным и индивидуализированным подходам к семейным 
отношениям. Эти изменения создают более гибкие и современ-
ные семейные структуры, которые отражают изменяющиеся по-
требности и ценности нашего времени.

Рассмотрение семейных ценностей Востока и Запада по-
зволяет нам увидеть, как культурные и исторические факторы 
формируют разные подходы к семейным отношениям в разных 
частях мира. На Востоке семья часто рассматривается как осно-
ва общества, где уважение к старшим поколениям и соблюдение 
традиций играют центральную роль. Запад, с другой стороны, 
отмечает индивидуальные свободы, равенство полов и приори-
тет самореализации индивида.

Однако, важно понимать, что ни один подход не является бо-
лее правильным или лучшим, чем другой. Семейные ценности 
отражают разнообразие культур и историй, и оба подхода име-
ют свои сильные стороны. Глобализация и межкультурное взаи-
модействие также приводят к смешению и эволюции семейных 
ценностей, что обогащает наше понимание мировых культур 
и способствует созданию более толерантного и разнообразного 
общества.

Так же для полного понимания следует рассмотреть обще-
ственные ценности как ключевой элемент культуры и общества, 
так как они определяют то, что ценится и признается важным 
в жизни людей и взаимодействии в обществе. Сравнение обще-
ственных ценностей между Востоком и Западом представляет 
увлекательную область исследования, позволяющую понять, 
как культурные, исторические и религиозные факторы форми-
руют уникальные наборы ценностей и привычек в разных ча-
стях мира.

Одной из ключевых черт общественных ценностей на Восто-
ке является соблюдение традиций. Это охватывает разнообраз-
ные аспекты жизни, включая религиозные обряды, обычаи, 
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кулинарные традиции и многое другое. Уважение к прошлому 
и культурному наследию остается важным аспектом восточных 
обществ.

Старшие члены семьи и общества в целом пользуются высо-
ким уважением на Востоке. Их мнение и советы ценятся, и они 
часто играют роль авторитетов и мудрых советчиков. Это ува-
жение к старшим поколениям формирует иерархические обще-
ственные структуры.

Семья на Востоке считается основной социальной единицей. 
Семейные узы и обязанности очень важны. Семьи поддержива-
ют друг друга, как финансово, так и эмоционально, и часто со-
вместно принимают важные решения.

Традиционные роли мужчин и женщин в семье обычно строго 
определены. Мужчины могут быть ответственными за обеспече-
ние семьи, в то время как женщины заботятся о детях и домаш-
них обязанностях. Однако, с изменением времени и социокуль-
турными влияниями, эти роли становятся менее строгими.

Уважение к традициям и старшим поколениям способствует 
формированию устойчивых общественных структур. Общество 
на Востоке часто характеризуется высокой степенью стабильно-
сти и кооперации между его членами.

Общественные ценности на Востоке также способствуют со-
хранению культурной идентичности. Соблюдение традиций 
и уважение к национальному наследию помогают сохранить 
уникальные черты восточных культур в условиях глобализа-
ции [5].

Общественные ценности на Востоке, основанные на уваже-
нии к традициям и старшим поколениям, играют важную роль 
в формировании устойчивых и культурно насыщенных обще-
ственных структур. Эти ценности продолжают оказывать влия-
ние на общество и обогащать мировую культурную мозаику.

Западные общества, включая страны Европы и Северной 
Америки, отличаются высокой степенью индивидуализма, ак-
центом на равенстве и постоянными инновациями.

Одной из ключевых черт западных обществ является индиви-
дуализм. Индивидуальные свободы, право на самоопределение 
и личная независимость ценятся выше всего. Люди имеют право 
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принимать собственные решения и строить свою жизнь в соот-
ветствии с собственными ценностями и целями.

Западные общества уделяют большое внимание развитию 
личной идентичности. Люди могут свободно выражать свои уни-
кальные черты, включая религиозные убеждения, сексуальную 
ориентацию, политические взгляды и культурную принадлеж-
ность.

Принцип равенства является фундаментальным в западных 
обществах. Все граждане имеют равные права и возможности 
перед законом. Дискриминация на основе расы, пола, религии 
и других характеристик запрещена и наказуема.

Запад также стремится к снижению социальных неравенств 
и обеспечению доступа к образованию, здравоохранению и дру-
гим социальным услугам для всех слоев населения.

Западные общества славятся своим акцентом на инновации 
и технологическом прогрессе. Это способствует экономическому 
росту и содействует развитию новых технологий, что оказывает 
глобальное влияние.

Западные общества поддерживают предпринимательство 
и свободный рынок, что способствует экономической динамике 
и инновационному развитию.

Общественные ценности на Западе, включая индивидуа-
лизм, равенство и акцент на инновации, формируют обществен-
ные структуры, которые поддерживают личную свободу и разно-
образие. Эти ценности оказывают влияние на развитие общества 
и способствуют его процветанию и разнообразию.

Давайте проведем сравнительный анализ основных аспектов, 
рассмотренных выше.

1. Семейные ценности.
Восток: 

Восточные культуры уделяют высокое внимание семье как 
основной социальной единице. Семья считается центром 
общества, и в ней подчеркивается уважение к старшим по-
колениям и соблюдение традиций.

Запад: 
Западные общества ставят акцент на индивидуализме 
и личных свободах. Семейные отношения на Западе ча-



114

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

сто строятся на основе выбора индивидов, а роли мужчин 
и женщин в семье могут быть более гибкими и равноправ-
ными.

Общественные ценности.
Восток: 

Общественные ценности на Востоке укоренены в традици-
ях и культурных обычаях. Уважение к старшим поколени-
ям и соблюдение общественных норм играют важную роль. 
Традиционные структуры и иерархии поддерживаются.

Запад: 
Западные общества более индивидуалистичные и ориен-
тированы на равенство. Они ставят акцент на инновации, 
личные свободы и соблюдение законов, которые гаранти-
руют равенство всех граждан перед ними.

Таким образом, сравнение семейных и общественных ценно-
стей Востока и Запада выявляет существенные различия в куль-
турных и социальных подходах. Восточные общества, такие как 
китайская и индийская, уделяют большое внимание семье, тра-
дициям и уважению к старшим, что создает устойчивые и соли-
дарные общественные структуры. С другой стороны, западные 
общества, такие как европейские и североамериканские, более 
индивидуалистичны, с фокусом на личных свободах и равенстве 
перед законом.

Подытожив, можно сделать вывод, что семья на Востоке со-
хранилась в большей степени в первобытном, древнем виде, в то 
время как семья на Западе носит более современную форму. Вос-
точная культура закладывает ценности общности, семейности, 
единства. В этих странах семья является важнейшим институтом 
общества и первоосновой существования государства, а старшие 
предки безоговорочно почитаются и даже возводятся в культ. 
В противовес этому западная семья превозносит ценности инди-
видуализма, достигаторства и стремления к материальному бла-
гополучию. Семейные узы здесь не так прочны, как на востоке, 
и потому с каждым годом все больше заметна тенденция к уве-
личению числа разводов и единоличному родительству. Можно 
уверенно сказать, что две эти во многом противоположные си-
стемы мира формируют в обществе разные ценностные миры, 
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в противоборстве которых и кроется причина многих современ-
ных конфликтов. Однако несмотря на все столь яркие различия, 
все же семья занимает важное первостепенное место, как в за-
падной, так и в восточной культурах.
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Отношения между Ираном и СССР, а впоследствии между 
Ираном и Россией, были неоднозначными и стремительно ме-
нялись, в определённый момент времени могли иметь характер 
сближения, а позже идти на убыль. Можно выделить несколько 
основных событий в истории XX века и современности, которые 
повлияли на дипломатические отношения данных стран.

Большую часть XX века советско-иранские отношения имели 
напряжённый характер основной причиной которого являлось 
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негативное отношение иранского руководства к коммунисти-
ческому режиму. Также ухудшению дипломатических связей 
поспособствовало требования Ирана пересмотреть условия по-
ставок природного газа в СССР. Для решения этой и других про-
блем имам Р. Хомейни согласился на беспрецедентную встречу 
с советским послом Виноградовым, но в дальнейшем нежелание 
СССР принять условия Ирана усугубило положение, дипломати-
ческие отношения двух стран пошли на спад. Через некоторое 
время, после свержения шахского режима, в ИРИ зазвучали ло-
зунги: «Смерть США! Смерть Израилю! Смерть Советскому со-
юзу!» [6].

К 1989 году положение начало меняться, предпосылкой это-
му стало обращение Р. Хомейни к М.С. Горбачёву. Такой шаг 
к налаживанию отношений с СССР был вынужденным, посколь-
ку после неудачи в ирано-иракской войне ИРИ оказалась в изо-
ляции и почти не имела союзников. Иран стал рассматривать 
СССР как влиятельного союзника, который мог отстоять его ин-
тересы на западной арене. Данные действия имели положитель-
ный исход, налаживание советско-иранских отношений не по-
зволило США осуществить свои планы по ухудшению иранского 
режима. Иран перестали считать за агрессивное террористиче-
ское государство, и ему удалось стать влиятельным членом ми-
рового сообщества. В плоть до распада СССР отношения между 
государствами имели положительную динамику.

После распада Советского союза, России, как преемнице 
СССР, пришлось налаживать сотрудничество с Ираном. Стаг-
нацию в дипломатических отношения двух стран помогло пре-
одолеть избрание президентом В.В. Путина. В 2007 году лидер 
Российской Федерации посетил саммит прикаспийских стран, 
где провёл переговоры с высшим руководством Ирана. Россия 
и ИРИ нашли общие точки соприкосновения по ряду важных 
международных вопросов. РФ поддерживала своего партнё-
ра в подписании декларации, объявляющей Каспийское море 
«морем мира», а Иран, в свою очередь, выступал против про-
движения НАТО на Восток к рубежам России и выступал фак-
тором стабильности на южных границах российского государ-
ства [1].
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Рассматривая сегодняшнее положение дел, можно выделить 
несколько направлений эффективного сотрудничества России 
и Ирана.

1. Транспортный	 коридор	 «Север-ЮГ». Проект МТК 
«Север-Юг» был разработан Российской Федерацией, ИРИ и Ин-
дией в 1999 г. Между тремя странами было подписано соглаше-
ние об экспортно-импортном транзите грузов по транспортному 
коридору Россия — Каспий — Иран — Индия — Шри-Ланка, 
к которому постепенно присоединились и другие страны. Марш-
рут МКТ составляет 7,2 тысяч километров и тянется из Санкт-
Петербурга до индийского порта Мумбаи (Бомбей), что позволя-
ет сократить стоимости и расстояние перевозок в несколько раз. 

Сотрудничество по данному направлению выгодно как Рос-
сии, так и Ирану. Благодаря МТК «Север-Юг» Российская Феде-
рация сможет выходить к морским портам и рынкам интенсивно 
развивающихся стран, таких как: Иран, Индия и Пакистан, что 
позволит нашему государству найти опору для дальнейшего раз-
вития экономики. РФ сможет поставлять по международному 
транспортному коридору электронику, бытовую технику, про-
довольствие, изделия из текстиля [3].

Иран, в свою очередь, ожидает неменьших экономических 
и геополитических выгод, которые позволят снизить риски вну-
тренних потрясений. После завершения МТК «Север-Юг» ИРИ 
станет важным транзитным центром из Европы в Азию, что при-
ведёт к активизации морской торговли, а в следствии не только 
к стремительному финансовому росту, но и к поднятию автори-
тета на мировой арене [5].

2. Военно-техническое	 сотрудничество. Иран и Россия 
развивают отношения в области оборонной индустрии, между 
странами происходят поставки военной техники и вооружения. 
В сентябре 2023 года во время визита Министра обороны Россий-
ской Федерации в Тегеран были проведены переговоры, в ходе 
которых обсуждались совместные военно-морские учения, об-
мен делегациями и опытом. Представители Ирана и России 
объявили об активном продолжении сотрудничества, а именно 
о проведении запланированного комплекса мероприятий.
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3. Сотрудничество	 в	 энергетическом	 секторе. Иран име-
ет большие запасы нефти и газа, Российская Федерация — одна 
из крупнейших в мире экспортёров энергетических ресурсов. 
Совместная деятельность РФ и ИРИ в области энергетики имеет 
плодотворные перспективы. В различных проектах Ирана ак-
тивно участвует ряд российских компаний, а «Газпром» имеет 
долгосрочное соглашение о поставках газа в ИРИ.

4. IT	 сотрудничество. IT направленность является одной 
из самых новых и перспективных в российско-иранских отно-
шениях. Данный сектор в ИРИ хорошо развит и быстро растёт, 
что подогревает энтузиазм российских компаний к сотрудниче-
ству с Тегераном. Были проведены переговоры в которых уча-
ствовала иранская Telecommunication Infrastructure Company 
(TIC) и российские компании НТЦ «Протей», «Центр речевых 
технологий», «Почта России», «Ростелеком», «Ростелеком-Со-
лар», АНО «Организация развития видеоигровой индустрии», 
Positive Technologies и другие. На конференции обсуждался во-
прос взаимодействия, касающийся телекоммуникаций, кибер-
безопасности и IT-технологий. Обсуждаемые на конференции 
темы дали понять, что оба государства заинтересованы в реали-
зации совместных проектов в этой сфере 1.

5. Культурное	 сотрудничество. Россия и Иран имеют 
богатое цивилизационное наследие, однако исследователи 
обоих стран отмечают, что мало знают о культуре друг друга. 
Иранская сторона стала инициатором более тесного сотруд-
ничества государств в гуманитарной сфере: в посольстве ИРИ 
в Москве проходят выставки иранского искусства и вечера 
памяти иранских классиков. Так же функционирует россий-
ско-иранская комиссия по диалогу «Православие — Ислам», 
по традиции на каждом заседании зачитываются отрывки из 
Библии и Корана [2]. Общины призваны дать ответ на вызовы 
экстремизма, связанного с религией. Такой формат общения 
и совместного решения волнующих вопросов помогает людям 

1 Россия и Иран готовятся к тесному сотрудничеству в сфере IT // 
URL: https://roskomsvoboda.org/post/sotrudnichestvo-s-iranom/ (дата 
обращения 25.09.2023).
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разных конфессий найти важные консенсусы и точки сопри-
косновения [9].

6. Сотрудничество	в	туристическом	секторе. На площад-
ке конференции «Россия — Исламский мир: KazanForum — 
2023» РФ и ИРИ подписали меморандум о сотрудничестве 
в сфере туризма. Соглашения направлены на усиление туристи-
ческого потока и обмен экспертами в этой плоскости, что в пер-
спективе повысить уровень гостеприимства, понимания и тер-
пимости между народами2. С августа 2023 года вступил в силу 
упрощённый порядок получения въездного документа между 
Россией и Ираном, а уже в сентябре российские таможенники 
оформили первую группу иранских туристов, которая прилете-
ла в РФ в рамках двухстороннего соглашения о безвизовых об-
менах3.

На основе вышеизложенной информации можно прийти к за-
ключению, что отношения между Россией и Ираном активно 
развиваются и определённо имеют перспективы в разных сфе-
рах. Обе страны заинтересованы в эскалации дипломатических 
связей, и каждая из них имеет на это свои причины. Благодаря 
укреплению российско-иранского союза западные санкции не на-
несли критического урона ни РФ, ни ИРИ. На данный момент 
вектор сотрудничества Москвы и Тегерана направлен в сторону 
усиления совместного влияния на международной площадке.
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change the existing balance of power in the region. The possibility of achieving this 
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Активную политику Турецкой Республики в 2020 году 
на Кавказе с ее непосредственным военным вмешательством 
в конфликт необходимо рассматривать и с точки зрения проти-
востояния с Москвой. Тот факт, что постсоветское пространство 
являлось и зоной влияния России, а не только Турции с ее пла-
нами возрождения Османской империи под турецким началом, 
провоцировал множество разногласий между двумя государ-
ствами. Эскалацию в этот период времени можно назвать про-
веркой на прочность и поиск возможных точек соприкосновения 
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в российско-турецких отношениях. «В 2020 г. Турция на кав-
казском театре взяла определенный реванш у России после того, 
как шестью годами раньше та не дала ей стать главным бенефи-
циаром разрешения сирийского конфликта» [2], — тем самым 
позволив Анкаре заявить о себе, как о самостоятельной единице 
на международной арене, которая готова к проведению агрессив-
ной политики, ставшей частью внешнеполитической стратегии 
Турции, ради одной из лидирующих позиций на Южном Кавка-
зе. Кризис в армяно-российских отношениях 2018–2020 годов, 
а именно укрепление связей Армении с Североатлантическим 
альянсом и конфликт между МИД России и армянским исте-
блишментом по вопросу передачи Азербайджану семи занятых 
Ереваном районов вокруг Нагорного Карабаха, сыграл важную 
роль в реализации столь смелой и решительной политики Анка-
ры. На фоне нестабильности отношений между игроками регио-
на одной из главных целей Турции на момент вступления в кон-
фликт в Нагорном Карабахе являлось допущение минимального 
участия России на Южном Кавказе и обеспечение сдержанной 
позиции в отношении предпринятых турецкой стороной дей-
ствий. После Второй Карабахской войны (27 сентября — 10 но-
ября 2020 г.), которую многие исследователи и эксперты так же 
называют «Осенней войной» роль, Турецкой Республики в ар-
мяно-азербайджанском конфликте видоизменилась. Россий-
ская Федерация традиционно считается основным посредником 
в урегулировании конфликтной ситуации на Южном Кавказе 
и играет ключевую роль в заключении соглашений о прекраще-
нии огня и мирных переговоров между Арменией и Азербайджа-
ном — Бишкекский протокол от 5 мая 1994 года, подписанный 
участниками встречи, проведенной по инициативе Межпарла-
ментской ассамблеи СНГ, парламента Киргизской Республи-
ки, Федерального собрания и МИД России; соглашение о пре-
кращении огня между Азербайджаном и Арменией от 5 апреля 
2016 года при посредничестве сопредседателей Минской груп-
пы ОБСЕ. Окончание войны 2020 года, ознаменовавшееся под-
писанием трехстороннего Заявления о прекращении огня [1], 
так же «легло на плечи» Москвы. «Кремль на фоне снижения 
роли других сопредседателей Минской группы смог обратить во-
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влеченность Турции во вторую карабахскую войну в свою поль-
зу» [2], — тем самым закрепив за Москвой роль главного арбитра 
решении проблемы Нагорного Карабаха. На фоне нарастающего 
напряжения во взаимоотношениях с Украиной, вовлеченности 
в процессы на Ближнем Востоке, а также шаткой внутриполи-
тической обстановки политика Российской Федерации на Юж-
ном Кавказе была направлена на стабилизацию и заморозку 
конфликта на Южном Кавказе. Было принято решение о неза-
медлительном развертывании российского миротворческого 
контингента и создании центра по контролю за прекращением 
огня. После «Осенней войны» одной из главных целей Анкары 
являлось изменение своего статуса и имиджа в глазах мирово-
го сообщества. Помимо демонстрации силы и поддержки Азер-
байджана в качестве «старшего брата» и поставщика вооруже-
ния, Турция стремилась занять место России. Необходимость 
данного маневра можно объяснить двумя взаимозависимыми 
причинами: во-первых, повышение авторитета Анкары за счет 
прагматичной и осмотрительной политики, политики компро-
миссов и взаимных договоренностей в кризисных ситуациях; 
во-вторых, стремление к позиционированию себя в качестве объ-
единяющего начала для всего тюркского народа, силы, на кото-
рую можно рассчитывать. Для Турции события 24 февраля 2022 
года, отвлекшие Россию от Кавказского региона, стали шансом 
для взятия на себя ответственности по урегулированию пробле-
мы Нагорного Карабаха. 

Ярким примером становления статуса посредника Анкары 
на Кавказе является трехстороння встреча лидера Турецкой 
Республики, президента Азербайджана и премьер-министра 
Армении — Р.Т. Эрдогана, И. Алиева и Н. Пашиняна — на сам-
мите Европейского политического сообщества в Праге 6 октя-
бря 2022 года. После обострения ситуации в Нагорном Карабахе 
в сентябре того же года, саммит с участием всех конфликтую-
щих сторон и вытекающие из него предпосылки к стабилизации 
ситуации в регионе был крайне необходим Анкаре. По данным 
СМИ, сначала в неформальной обстановке прошла встреча трех 
государственных лидеров, а затем официальные переговоры в за-
крытом формате состоялись между турецким и армянским пред-
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ставителями. Основной темой как трехсторонних, так и двухсто-
ронних переговоров являлась проблема Нагорного Карабаха и, 
как следствие, нормализация армяно-азербайджанских и армя-
но-турецких отношений. Согласно мнению В.А. Аваткова, стар-
шего научного сотрудника ИМЭМО РАН, доцента Дипломатиче-
ской Академии РФ и тюрколога, Турция во что бы то ни стало 
ставила целью «продавить» позиции Армении по вопросу На-
горного Карабаха на выгодные для Анкары и Баку условия как 
до саммита в Праге, так и в октябре. Это суждение подкрепляет-
ся итогами встреч между представителями Азербайджана, Тур-
ции и Армении. Вопросы, сформировавшие повестку 6 октября 
2022 года, а главное — итоги саммита и принятые на нем реше-
ния, — совершенно не представляют действительные интересы 
Еревана. Переговоры Р.Т. Эрдогана и Н. Пашиняна о нормали-
зации армяно-турецких отношений лишь повторили то, о чем 
турецкий истеблишмент говорит с момента блокировки армян-
ской границы — улучшение связей между Ереваном и Анкарой 
возможно лишь в случае решения конфликта в Нагорном Кара-
бахе. В этой связи до установления приятельских армяно-турец-
ких отношений достаточно далеко. Тем не менее стоит отметить, 
что Анкаре необходимы положительные тенденции во взаимоот-
ношениях с Ереваном не только потому, что это в корне меняет 
баланс сил на Кавказе, но и по той причине, что нормализация 
армяно-турецких отношений открывает важные для Турции 
транспортные и логистические узлы. Из выступлений Р.Т. Эрдо-
гана и И. Алиева можно сделать следующие выводы: Нагорный 
Карабах должен быть полностью демилитаризирован; необхо-
димость массового распространения тезиса о принадлежности 
Нагорного Карабаха Азербайджану; последующие решения от-
носительно прав и статуса «карабахских» армян — внутренний 
вопрос Азербайджана.

В октябре 2022 года Н. Пашинян признал Нагорный Кара-
бах частью Азербайджанской Республики, что, по мнению МИД 
России, изменило статус российских миротворцев на Южном 
Кавказе, ослабив позиции Российской Федерации в регионе. 
Турецкая Республика смогла склонить позицию Армении по во-
просу принадлежности НКР в пользу своих интересов. Об этом 
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свидетельствуют слова азербайджанского представителя о том, 
что Баку рассчитывал начать подготовку текста мирного дого-
вора, подчеркнув тем самым намерения Азербайджана в рамках 
решения вопроса Нагорного Карабаха.

Список литературы

 1. Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-

министра Республики Армения и Президента Российской Федера-

ции [Электрон. ресурс] // Президент России [http://www.kremlin.

ru/]. — 2020. — URL: http://www.kremlin.ru/events/president/

news/64384(дата обращения: 27.09.2023).

 2. Булавина	М.А. Роль высшего образования в обеспечении националь-

ной безопасности российской федерации в условиях кризиса междуна-

родных отношений / М.А. Булавина, С.О. Новосельский // Тенденции 

развития системы международных отношений и их влияние на управ-

ление национальной обороной Российской Федерации. — М., 2023. — 

С. 76–83.

 2. Буря на Кавказе / Д. Барри, Г.М. Дерлугьян, А.М. Искандарян, 

М. Казалет, А.В. Лавров, К.В. Макиенко, С.М. Маркедонов, Л.А. Нер-

сисян, Р.Н. Пухов, Д.В. Тренин, Т. Хас, М.Ю. Шеповаленко; под 

ред. Р.Н. Пухова. — М.: Центр анализа стратегий и технологий, 

2021. — 128 с.

 3. Десяев	Д. Позиции международных акторов во время Третьей 

Карабахской войны и в поствоенный период: анализ и перспек-

тивы // ԳիտականԱրցախ / Научный Арцах / Scientific Artsakh. — 

2021. — № 3 (10). — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/

pozitsii-mezhdunarodnyh-aktorov-vo-vremya-tretiey-karabahskoy-

voyny-i-v-postvoennyy-period-analiz-i-perspektivy (дата обращения: 

27.09.2023).

 4. Маркедонов	С.М. Армения — Азербайджан: старый конфликт и но-

вая эскалация // РСМД: Российский совет по международным делам 

[https://russiancouncil.ru/]. — 2020. — https://russiancouncil.ru/

analytics-and-comments/analytics/armeniya-azerbaydzhan-staryy-

konflikt-i-novaya-eskalatsiya/ (дата обращения: 25.09.2023).

 5. Скаков	А.Ю. Нагорный Карабах-2020: разморозка конфликта и пе-

реформатирование его урегулирования// РСМД: Российский совет 



129

Межцивилизационный диалог: Восток — Запад

по международным делам [https://russiancouncil.ru/]. — 2020. — 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/nagornyy-

karabakh-2020-razmorozka-konflikta-i-pereformatirovanie-ego-

uregulirovaniya/ (дата обращения: 27.09.2023).



130

УДК 327

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ДИАЛОГА  

РОССИИ И КИТАЯ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Е.С. Левчук,
студентка 1 курса,

Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского, Москва
E-mail: katerina131055@mail.ru

И.Ю. Сомова,
кандидат исторических наук,

Заведующая кафедрой иностранных языков, 
факультет иностранных языков, 

Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского, Москва
E-mail: Innaaleftina@mail.ru

Аннотация. За последние несколько лет в отношениях Китая и России наблюдается 
высокая динамика развития. Страны все чаще сходятся во мнениях по пово-
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Современная мировая история еще ни разу не наблюдала ана-
логичного случая сотрудничества стран, которое сейчас мы мо-
жем наблюдать между Россией и Китаем. Принятие Российской 
Федерации как правопреемницы СССР 24 декабря 1991 года, до-
говор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве подписанный 
от 16 июля 2001 года — все это когда-то заложило основу сотруд-
ничества реализуемого по модели «отношений великих держав 
нового типа».
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История не однократно видела попытки налаживания союз-
нических отношений между Россией и Китаем. Так в декабре 
1932 года были возобновлены, прерванные в апреле 1927 года, 
дипломатические отношения между СССР и Китайской респу-
бликой [1]. Поводом к их восстановлению стало противостояние 
общему врагу: агрессия, развязанная Японией в отношении Ки-
тая, нанесла серьезный ущерб и интересам Советского Союза. 
К декабрю 1932 года СССР уже полностью утратил контроль 
над Китайско-Восточной железной дорогой и теперь под угрозой 
оказались и Дальневосточные районы СССР.

7 июля 1937 года Япония начала полномасштабную захват-
ническую войну против Китая. 21 августа Китай и СССР под-
писали «Договор о взаимном ненападении», активная помощь 
последовала почти сразу. Советский Союз предоставил креди-
ты, технику, вооружение, а также направил в Китай своих воен-
ных советников и летчиков. В будущем, героическое сопротив-
ление китайского народа во многом предрешило исход войны. 
Благодаря их сопротивлению японским захватчикам герман-
ский и японский фашизм не смогли объединиться. 9 августа 
1945 года, военнослужащие Красной Армии пересекли китай-
ско-советскую границу с востока, севера и запада, нанеся сокру-
шительный удар по Квантунской армии. Сотрудничество Китая 
и Советского Союза в годы Второй мировой войны сыграло важ-
ную роль в достижении окончательной победы над врагом.

Однако смерть Сталина, последующая десталинизация 
и смена политического курса СССР вызвали ухудшения отноше-
ний между государствами и последующий полный их разрыв. 
Для Китая это обернулось отзывом советских специалистов, что 
нанесло огромный урон народному хозяйству. В свою очередь 
китайская сторона отказалась от содействия СССР в строитель-
стве предприятий. Объем советско-китайской торговли значи-
тельно упали, что отрицательно отразилось на экономике обеих 
стран. В 1969 г. напряженность между КНР и СССР вылилась 
в военный конфликт на о. Чжэнбао (о. Даманский). Таким об-
разом, Китай и Советский Союз стали самыми опасными врага-
ми друг для друга и находились на одном шаге от развязывания 
полномасштабной войны [3].
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Можно сделать вывод, что причина разрыва союзнических 
отношений СССР и Китая заключалась не в исчезновении внеш-
них угроз, а в возникновении существенных разногласий между 
двумя странами, которые опускали взаимоотношения стран еще 
на более низкий уровень, чем до начала сотрудничества.

На данный момент времени Российская Федерация являет-
ся богатейшим на ресурсы, государством (14,1 млрд тонн неф-
ти, а также до 62 млрд тонн неразведанных запасов в северном 
и восточном регионах; запасы газа составляют до более 40 млрд 
тонн, причем более 77% из них приходится на страны Запад-
ной и Восточной Сибири) [4]. Также Россия является одной из 
ведущих космических держав (3-я в мире после США и Китая). 
В условиях санкций, которые нанесли значительный ущерб эко-
номике как внутренней, так и внешней, страна пытается не по-
терять свое место на мировой арене, при этом вернув себе свой 
собственный путь независимо от других стран развития, со свои-
ми целями и правилами. 

Китайская Народная Республика занимает четвертое место 
в мире по территории (9 598 962 кв. км) и одну из ведущих стран 
мира (2-е место по количеству успешных запусков после США). 
Китай также обладает ядерным оружием и крупнейшей военной 
силой в мировой армии. Китайская экономика является второй 
по величине экономикой в мире по номинальному ВВП и первой 
по величине экономикой в мире по ВВП (ППС). Китай — миро-
вой лидер по производству и экспорту («фабрика мира»). К на-
стоящему времени КНР является одной из наиболее активно 
развивающихся экономик мира, стабильно укрепляющей свои 
позиции в мировом разделении труда. Но, даже не смотря на ак-
тивное развитие, она имеет свои недостатки: В Китае наблюдает-
ся снижение производительности труда, что усугубляется демо-
графией. Население Китая стареет из-за снижения рождаемости 
и увеличения продолжительности жизни. Перспективы экспор-
та также становятся все более неопределенными. Производство 
в стране перестало быть низкозатратным, а геополитическая 
обстановка оказывает давление на торговлю с традиционными 
ключевыми партнерами, которые стремятся снизить зависи-
мость от поставок из Китая.



134

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

На сегодняшний день Россия и Китай ведут активное военное 
и торгово-экономическое сотрудничество, проводят совместные 
учения, причем на разных театрах: и в Дальневосточном реги-
оне, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе [11]. Это еще 
одно важнейшее направление, которое укрепляет исключитель-
но доверительный, стратегический характер отношений между 
странами. Как показали недавние переговоры Президента Рос-
сии Владимира Путина с членом Политбюро ЦК Коммунисти-
ческой партии Китая, заместителем премьера Госсовета КНР 
Чжан Гоцином, прибывшим во Владивосток для участия в Вос-
точном экономическом форуме (ВЭФ), состоявшимся 13 сентя-
бря 2023 года [2], Китай намерен работать с российской стороной 
над реализацией важного консенсуса, согласованного лидерами 
двух стран, обмениваться возможностями развития и углублять 
взаимовыгодное сотрудничество. В свою очередь В.В. Путин 
Президент РФ назвал данное состояние российско-китайские от-
ношения лучшим в истории периодом. Развитие Дальнего Вос-
тока стало новой точкой роста в российско-китайском сотруд-
ничестве. Москва полна уверенности в перспективах развития 
двусторонних отношений и сотрудничества во всех сферах [7].

Рассмотрим два сценария развития отношений между Росси-
ей и Китаем в случае создания союза:

1) при положительной динамике развития отношений меж-
ду двумя странами, союз способен оказать значительное 
влияние на экономику и политику всего мира. По своей 
мощи он будет готов в случаи внешней агрессии со сторо-
ны США и ряда европейских стран, входящих в НАТО, 
дать отпор. Кроме того, это создаст устойчивую прогрес-
сию взаимной интеграции культур;

2) отрицательная динамика развития отношений между 
странами после создания союза может вызвать взаимное 
напряжения, обе страны начнут нести большие экономи-
ческие потери, что впоследствии может вызов взаимную 
неприязнь или даже вражду. Тем самым Россия и Китай 
потерпят поражение на мировой арене, что даст возмож-
ность США нарастить свою мощь и влияние в мире, что 
может угрожать безопасности обеих стран [10].
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На основе изученной информации, можно сделать следую-
щий вывод: Россия и Китай бесспорно две великие и сильные 
странны с вековыми историями. Хотя обе страны имеют возмож-
ность для сформирования союза, его создание может оказаться 
как приятное, так и отрицательное влияние на российско-китай-
ские отношения. На мой взгляд, более правильным вариантом 
могло бы стать стратегическое сотрудничество, благодаря кото-
рому обе страны могли бы продолжать поддерживать друг дру-
га в решении каких-либо возникающих проблем, но при этом, 
не меняя и не влияя на политику и устройство страны-партне-
ра. Кроме того, оно бы позволило продолжить развиваться стра-
нам по своему пути, не заставляя выбирать общий, подходящий 
и устраивающий обе стороны союза.
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Открытие Форума « 
Один пояс — один путь»

C 17 по 18 октября 2023 г. столица Китая, Пекин, стала ме-
стом проведения третьего Форума высокого уровня по междуна-
родному сотрудничеству в рамках китайской инициативы «Один 
пояс — один путь» (第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛) [12].

Инициатива предполагает расширение торгово-транспорт-
ных коридоров между Китаем и странами-участницами и одно-
временно создание необходимой для такого расширения ин-
фраструктуры, как правило, логистической направленности: 
строительство/инвестирование масштабной сети автомобиль-
ных дорог, морских портов, электросетей, нефте- и газопроводов 
и связанных с ними других инфраструктурных объектов.

Концептуально, в качестве торгово-транспортных коридоров 
инициативы «Одного пояса-одного пути» выделяют два проек-
та: «Экономический	пояс	Шелкового	пути» (c кит. «丝绸之路经
济带» — возрождение древнекитайского сухопутного Шелкового 
пути, связывающего когда-то «караванами верблюдов» Китай 
и Центрально-Азиатские страны, с конечным выходом в Европу) 
и «Морской	 шелковый	 путь	 XXI	 века» (с кит. 二十一世纪海上
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丝绸之路 — возрождение древнекитайского морского Шелкового 
пути с выходом в Индийский океан). 

«Один пояс — один путь», как идея возрождения древнего 
Шелкового пути, была впервые высказана Си Цзиньпином в сен-
тябре-октябре 2013 г., спустя несколько месяцев после избрания 
в качестве руководителя страны. 

В частности, «Экономический	 пояс	 Шелкового	 пути» был 
впервые выделен председателем КНР во время сентябрьского ви-
зита в Казахстан и выступления перед студентами в Назарбаев 
Университете, Астана [13].

Что же касается «Морского	 шелкового	 пути	 XXI	 века», 
планы по его претворению в жизнь стали известны в ходе 
октябрьского выступления Си перед парламентом Индоне-
зии [14].

Как отмечает г-н Си Цзиньпин, в новую эпоху «Одного поя-
са — одного пути» под возрождением следует понимать «не вер-
блюжьи караваны и торговый флот, а грохочущие поезда, мча-
щиеся автомобили, летящие самолеты, плывущие корабли, 
удобные интернет-магазины» [12].

Для наглядного примера, из наиболее масштабных, уже реа-
лизованных или движущихся к завершению инфраструктурных 
строительных и инвестиционных объектов выделим: скорост-
ную железную дорогу Джакарта-Бандунг (Индонезия); желез-
ную дорогу Абуджа-Кадуна (Нигерия); Пирейский греческий 
порт, который Китай взял в аренду сроком на 99 лет; проект 
на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения по добы-
че, сжижению и поставкам природного газа — ЯМАЛ СПГ, 10% 
акций которого принадлежат т.н. Фонду Шелкового пути и мно-
гие другие инфраструктурные проекты.

Географический охват китайской инициативы простирает-
ся по Евразии вплоть до Африки и Латинской Америки. Более 
150 стран и 30 международных организаций подписали доку-
менты о сотрудничестве в рамках «Одного пояса и одного пути». 
Основано свыше 20 тематических платформ многостороннего со-
трудничества [7].

Форум проводится уже третий раз (I — 2017 г.; II — 2019 г.) 
но в этом году особая дата — десятилетие со дня провозглашения 
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курса на претворение в жизнь инициативы «возрождения торго-
вых путей».

Дом народных собраний (здание парламента КНР) принял 
делегации из более 140 стран и 30 международных организаций, 
которые подтвердили свое участие в Форуме, включая государ-
ственных лидеров, руководителей международных организа-
ций, официальных лиц министерского уровня и представителей 
деловых кругов. Всего зарегистрировано более 4 тысяч участни-
ков.

С российской стороны, помимо главы государства, в ме-
роприятии также приняли официальное участие Министр 
иностранных дел Сергей Лавров, Заместитель Председателя 
Правительства Александр Новак, Заместитель Председателя 
Правительства Дмитрий Чернышенко, заместитель Руководи-
теля Администрации Президента — пресс-секретарь Президен-
та Дмитрий Песков, помощник Президента Максим Орешкин, 
помощник Президента Юрий Ушаков, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол России в КНР Игорь Моргулов, Министр эконо-
мического развития Максим Решетников.

Отличительной чертой прошедшего Форума «Один пояс — 
один путь», стало полное отсутствие «представителей коллек-
тивного Запада», за исключением, пожалуй, премьер-министра 
Венгрии Виктора Орбана, которого, в действительности, нельзя 
отнести ни к прозападному, ни к пророссийскому блоку. Виктор 
Орбан, словами Владимира Путина, — это «провенгерский по-
литик» [6].

Наиболее «по-западному пестрый» состав участников был 
замечен лишь однажды, в 2019 г., в ходе проведения II Форума 
«Один пояс — один путь», который посетили канцлер Австрии 
Себастьян Курц, вице-канцлер Германии Петер Альтмайер, ми-
нистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и многие 
другие.

Вероятно, причиной отсутствия западных делегаций стало 
следующее: во-первых, полное отсутствие антироссийской рито-
рики. Наоборот, Российскую Федерацию принимали в качестве 
главного гостя. Во-вторых, в реалиях современной геополитиче-
ской обстановки, основной экономический акцент реализации 
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китайской Инициативы ставится именно на «Сухопутный пояс 
Шелкового пути», а также Россию и страны «Большой Цен-
тральной Азии», через которые он проходит.

Среди ключевых событий третьего Форума высокого уровня 
по международному сотрудничеству в рамках китайской иници-
ативы «Один пояс — один путь», выделим: доклад председателя 
Си Цзиньпина, выступление Президента РФ и российско-китай-
ский переговорный трек в расширенном и узком закрытом фор-
матах.

Выступление Си Цзиньпина

Констатировав «беспрецедентные исторические и эпохаль-
ные перемены», лидер «Поднебесной», предложил собравшим-
ся «восемь шагов в поддержку высококачественной реализации 
Инициативы «Один пояс — один путь» [12]:

1) формировать взаимосвязанную транспортную сеть на про-
странстве Инициативы, особенно на маршруте «Китай-
Европа», проходящем через Россию;

2) поддерживать развитие открытой мировой экономики, 
т.е. заключать с большим количеством государств согла-
шения о свободной торговле и о защите инвестиций;

3) комплексно продвигать реализацию не только масштаб-
ных проектов, но и проектов небольших, вместе с тем, эф-
фективных для улучшения благосостояния народа;

4) содействовать зеленому развитию экономики, то есть ак-
тивизировать сотрудничество в сферах «зеленой» энерге-
тики и «зеленого» транспорта;

5) стимулировать развитие высокотехнологичной, иннова-
ционной продукции, прежде всего, активизировав кон-
такты и диалог с партнерами Инициативы в интересах 
стабильного, упорядоченного и безопасного развития гло-
бального искусственного интеллекта;

6) наращивать культурно-гуманитарные связи, ради кото-
рых будет проводиться т.н. Форум Лянчжу с целью углу-
бления межцивилизационного диалога со странами-участ-
ницами Инициативы. Уже проводятся разнообразные 
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культурно-гуманитарные мероприятия, такие как годы 
культуры, фестивали искусства, ярмарки и выставки;

7) развиваться «честным путем», для чего необходимо выра-
ботать «Продвинутые принципы строительства честного 
и справедливого «Одного пояса-одного пути», создав си-
стему оценки такой честности и справедливости; 

8) совершенствовать механизм международного сотрудни-
чества, то есть продвигать многосторонние площадки 
в области энергетики, финансов, зеленого развития, лик-
видации последствий стихийных бедствий, борьбы с кор-
рупцией, культуры и др. по линии соответствующих ве-
домств стран-участниц.

Послание Владимира Путина

В первую очередь, стоит выделить, российскую делегацию 
во главе с Президентом Владимиром Путиным принимали как 
наиболее важных гостей Форума. В китайских СМИ так и пи-
шут: 主宾 (zhubin) — главный гость [15]. Китайский народ, миро-
возрение которого основывается на конфуцианских принципах 
церемониала и торжества, считают символичным то, что именно 
Президент РФ выступал на торжественной церемонии открытия 
сразу после Си, а на общих фотографиях два лидера «стояли бок 
о бок».

В своей речи российский лидер особенно подчеркнул, что 
Россия выступает за равноправное, взаимовыгодное сотрудниче-
ство «в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочно-
го экономического прогресса при уважении цивилизационного 
многообразия и права каждого государства на собственную мо-
дель развития» [5].

Китайский «Пояс и путь», выстроенный как раз на этих 
принципах, созвучен российской инициативе создания «Боль-
шого евразийского партнерства» — пространства сотрудниче-
ства, где будут сопряжены различные интеграционные проекты: 
ОПОП (Один пояс-один путь), ШОС, АСЕАН, ЕАЭС.

Весьма подробно российский президент остановился на рос-
сийских проектах транспортно-логистических коридоров, реа-



143

Межцивилизационный диалог: Восток — Запад

лизация которых не исключает тесного взаимодействия с «Сухо-
путным поясом Шелкового пути». Владимир Путин упомянул:

1) коридор «Север-Юг» от побережий Балтики и Белого моря 
через европейскую часть России к портам на юге Ирана 
и западе Индии;

2) транспортный меридиан через Урал и Сибирь на основе 
Западно-Сибирской железной дороги; 

3) «Северный широтный ход» — железнодорожную ветку, 
которая свяжет полуостров Ямал с Уралом и Северо-За-
падом России;

4) Северо-Сибирскую магистраль от Ханты-Мансийского 
АО до стыковки с БАМ (Байкало-Амурская магистраль) 
и Транссибом (Транссибирская магистраль);

5) перспективные транспортные коридоры из Сибири через 
Монголию и Китай в сторону портов на Тихом и Индий-
ском океанах;

6) железнодорожную ветку от БАМ в Якутию.
Специально подчеркнув значение Северного морского пути, 

В.В. Путин не просто предложил использовать его возрастаю-
щий транспортный потенциал, но и пригласил к участию в его 
развитии все дружественные страны.

Переговорный трек

В ходе переговоров стороны заняли определенно схожую по-
зицию по большинству международных вопросов.

В частности, касательно военного конфликта между Израи-
лем и ХАМАС и осуждения обострения гуманитарной ситуации 
в Секторе Газа, российская и китайская стороны призывают к 
незамедлительному прекращению огня и проведение перегово-
ров, где Россия готова выступить в качестве третьей стороны 
урегулирования. Владимир Путин и Си Цзиньпин выступают 
за идею создания Палестинского государства в составе границ 
1967 г. (Сектор Газа + Западный берег реки Иордан + столица 
в Восточном Иерусалиме).

Помимо этого, сначала Китай, а затем и Россия ограничи-
ли импорт японской рыбы и морепродуктов после информации 
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о сбросах ядерных отходов со станции Фукусима-1 в Японское 
море.

Сходные решения двух государств по основным вопросам 
международной повестки, их приверженность многополярному 
подходу и борьба против гегемонии, безусловно подчеркивают 
высокое качество российско-китайского стратегического пар-
тнерства.

Результативная встреча по внутриполитическому треку 
укрепления двусторонних отношений состоялась у заместителя 
председателя правительства А. Новака и представителей рос-
сийской бизнес-элиты с китайскими коллегами.

По результатам переговоров, было подписано соглашение 
о дополнительных поставках российского газа по Силе Сибири, 
а также разработано соглашение об увеличении на 15 млн тонн 
поставок российского зерна сроком на 12 лет. Сила Сибири 2, 
которая предполагает увеличение объемов экспорта российской 
нефти в Китай до 50 млрд куб. м в год, продвигается медленнее 
и достичь конкретных результатов в ходе Форума не удалось [3].

Личное общение, «с глазу на глаз за чашкой чай», между ли-
дерами двух стран, длилось в общей сложности более 3 часов. 
Наиболее важный вывод, который сделал Президент РФ по его 
окончании — планка в 200 млрд долл. совместного товарооборо-
та к концу календарного года точно будет преодолена [8].

Почему Си Цзиньпин делает ставку на Россию?

После попытки президента Египта Г.А. Насера национали-
зировать Суэцкий канал во второй половине XX в. и последо-
вавшей от «финансово ущемленного» Западного блока военной 
интервенции1, стало понятно, что каналы или узкие водные про-
ходы, которые соединяют собой ключевые торгово-транспорт-
ные и военно-транспортные морские артерии в дальнейшем, как 
правило, выходом в открытый океан, начинают играть особую 
геостратегическую роль. Сегодня они стали предметом регио-
нальной и глобальной конкуренции. Поэтому игроки, управля-

1  Имеется в виду Суэцкий кризис 1956 г.;
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ющие проливами, используют их как инструмент реализации 
внешнеполитических и, в первую очередь, внешнеэкономиче-
ских интересов [9].

Ширина Малаккского пролива у побережья Сингапура со-
ставляет всего 2,5 км. Если, как любят провокационно вы-
ражаться в Белом доме при администрации 46-го президента 
США, «бомба с тикающим механизмом» сдетонирует и действия 
«плохих ребят во главе с диктатором» приведут к эскалации си-
туации в Индо-Тихоокеанском регионе, то перекрыть его Соеди-
ненным Штатам труда не составит.

Будучи частью, «Морского Шелкового Пути XXI в.» Малакк-
ский пролив выступает важнейшим промежуточным пунктом 
на пути следования китайского импорта/экспорта. По данным 
на 2019 г., опубликованным «Хуаньцю шибао» («Глобал таймс», 
структурное подразделение ведущей китайской газеты «Жэнь-
минь жибао»), на Малаккский пролив ежегодно приходится 
более 60% китайского экспорта, составляя 1/4 всей мировой 
торговли [10]. Китай, выступая крупнейшим импортером неф-
ти ежегодно приобретает, преимущественно с Аравийского п-ва, 
около 500 млн тонн. сырой нефти [11].

Пока официальная риторика Китайской Народной Республи-
ки продолжает призывать к улучшению двусторонних америка-
но-китайских отношений, а генеральный секретарь заявляет 
«о наличии тысячи причин для их налаживания и не одной для 
их разрыва» [16], именно в китайских интернет-СМИ эксперты 
все активнее обсуждают вопросы вероятного военного столкно-
вения двух сверхдержав. Единственно возможным негативным 
фактором, который проходит телевизионную и радиовещатель-
ную цензуру и придается огласке по официальной линии, стано-
вится «беспокойство МИД КНР» по поводу регулярных военно-
морских учений в Южно-Китайском море коалиции западных 
союзников во главе с Вашингтоном (так, последние на момент 
публикации, но далеко не единственные учения прошли в сентя-
бре 2023 г. при взаимодействии США, Австралии и Японии [17]).

Анализируя причинно-следственную связь, в сети Интернет 
китайские эксперты сходятся во мнении, что именно конфликт 
интересов в Тайване может привести к дальнейшей эскалации. 
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При этом именно в связи с наличием у Китая ядерного оружия 
и достаточно высокого уровня развития военно-промышлен-
ного комплекса, США будут вынуждены прибегнуть не к пря-
мым боевым действиям, а стратегии «внешней затяжной вой-
ны» (термин на китайском языке — 外线持久战 [18]), которая 
заключается в блокировании Малаккского пролива2. При этом 
благодаря приоритету Индо-Тихоокеанского региона во внеш-
неполитическом курсе Пентагона и Государственного департа-
мента и, как следствие, их активному здесь присутствию за по-
следние несколько лет удалось «успешно перевербовать страны  
АСЕАН» [19] (дословно с китайского языка — 成功策反) военны-
ми и дипломатическими методами.

В этом случае, именно «Экономический шелковый путь», 
как проект более масштабной инициативы «Одного пояса — од-
ного пути», направленный на многостороннее, а главным обра-
зом, экономическое, мирное и взаимовыгодное сотрудничество 
со странами Большой Центральной Азии и России диверсифици-
рует морской импорт/экспорт Китая и сделает его сухопутным.

Однако, только Россия, обладая богатым энерго-ресурсным 
и продовольственным потенциалом и, что самое важное, жела-
нием и готовностью вместе с Китайской Народной Республикой 
«не соблюдать придуманный кем-то однополярный порядок и его 
правила», а строить новую эпоху международных отношений — 
эпоху многополярности. Тем самым «показать мировому сообще-
ству пример совместного, новаторского конструктивного буду-
щего, основанного на справедливости, равноправии, уважении 
национального суверенитета, на нормах международного права 
и незыблемых принципах Организации Объединённых Наций» — 
отметил Владимир Путин в ходе церемонии открытия Форума [5].

При этом Си Цзиньпин полностью разделяет эту точку зре-
ния, отмечая: «Мы глубоко осознаем, что мир, сотрудничество, 
открытость, толерантность, взаимное дополнение и всеобщий 
выигрыш как дух Великого шелкового пути дают неиссякаемую 
силу для продвижения сотрудничества в рамках «Один пояс 

2 Прослеживается некая аналогия с прокси-войной против Рос-
сии на украинской территории. — Авт.
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и один путь». Я когда-то говорил: начинания Великого шелко-
вого пути завоевали свое место в истории не боевыми конями 
и длинными копьями, а караванами верблюдов и добрыми на-
мерениями; не боевыми кораблями и мощными пушками, а тор-
говыми судами с драгоценностью и дружбой» [12].

Выгодным дополнением уже сегодня и альтернативой «Мор-
ского Шелкового пути 21 века» завтра (в случае кризиса в Юж-
но-Китайском море), может стать российский морской транс-
портный узел «Северный морской путь».

Начало уже дано. В октябре 2023 г. первое Шанхайское судно 
достигло Калининградской области, пройдя через Северо-ледо-
витый океан [1].  Данный транспортный коридор, связывающий 
Азию и Европу, на 40% короче по сравнению с классическим 
для Китая маршрутом через Суэцкий канал, что в современном 
мире может играть значительную позитивную роль в торгово-
экономической динамике государства.

Таким образом, III Форум в рамках китайской инициативы 
«Один пояс — один путь», прошедший в Пекине, показывает вы-
сокий уровень «стратегического партнерства», на котором нахо-
дятся современные российско-китайские отношения.

Это «не результат сиюминутной политической конъюнкту-
ры в мире» [4]. Они начали складываться еще в период Совет-
ского Союза, когда взаимоотношения двух социалистических 
стран сравнивали с отношениями между «старшим и младшим 
братьями». Страницы истории двустороннего сотрудничества 
помнили моменты как подъема, так и разного рода перипетий. 
Однако, за последние тридцать лет они складывались аккуратно 
и спокойно. И на каждом их этапе и Россия, и Китай исходили, 
в первую очередь, из своих национальных интересов, всегда при-
слушиваясь к мнению другой стороны, стараясь найти компро-
мисс и достигнуть консенсуса.
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Понятие «семья» берет свое начало еще с древнейших вре-
мен. Уже на тот момент человечество совершало попытки в из-
учении сложной и многообразной социальной единицы, как 
семья. Много тысячелетий назад зарождались первые формы се-
мьи, когда люди поняли, что совместное существование и забота 
о потомстве обеспечивают более благополучную жизнь. Внача-
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ле, формы семьи были простыми и ограничивались лишь браком 
между мужчиной и женщиной. Однако со временем семьи ста-
ли разнообразнее, учитывая различные социально-культурные 
и экономические факторы. Одной из наук изучающую понятие 
«семьи» является — семьеведение. Данная наука рассматри-
вает семью как социальную институцию и ее роль в обществе, 
целью изучения которой является овладение нравственными ос-
новами семейной жизни. Следует отметить, что определенного 
толкования термина «семья» в семейном праве отсутствует, так 
как возникают трудности в разработке универсального понятия, 
которое будет приемлемым для всех отраслей права. Однако, 
книга «Семьеведение» Н.Ф. Дивициной, дает определение дан-
ному термину. Семья — это социальная группа, где женщины 
и мужчины удовлетворяют потребности друг друга, к ним отно-
сят: духовные, этические, нравственные, половые потребности, 
а также обеспечивают воспроизводство общества путем рожде-
ния потомства. Также, стоит взять во внимание определение се-
мьи из «Всеобщей декларации прав человека», данный термин 
здесь понимается как, «естественная и фундаментальная едини-
ца общества, которая имеет право на защиту общества и государ-
ства». В теории государства и права, «семья» — это круг лиц, 
которые объединены неимущественными и имущественными 
правами и обязанностями, исходящими из брака, родства или 
другой формы принятия в семью детей.

Рассмотрим типы отношений в семье [1].
1. Вертикальный, имеет более иерархическую природу, 

предполагают подчинение приказам и распоряжениям 
сверху вниз. 

2. Горизонтальный, предполагает демократическую приро-
ду, действует принцип равенства между членами семьи. 

Стоит также разобрать классификацию типов семей в зависи-
мости от определенных признаков:

1) как форма брака: моногамная семья — состоит из двух 
партнеров; полигамная семья — один супруг имеет не-
сколько брачных партнеров;

2) от Числа поколений в семье: сложная семья, в которой со-
вместно проживает несколько поколений родственников; 
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простые семьи — однопоколенные семьи, т.е. супруже-
ские пары с не состоящими в браке детьми;

3) также выделяют: полные семьи — с обоими супругами; 
неполные семьи — когда отсутствует один из супругов. 
Также существуют и другие классификации.

В данный момент, определенный резонанс в обществе обрел 
вопрос западной и восточной культуры, которые имеют колос-
сальные отличия в понимании материальных и духовных цен-
ностей, уклада общественной жизни. Исходя из этого, следует 
сказать, что понимание семьи и семейных устоев у данных куль-
тур отличается.

Структуру западной и восточной семьи следует рассматри-
вать как диаметрально противоположные.

Восточная культура имеет свои уникальные особенности 
и ценности, которые отражаются в структуре и организации се-
мьи. Восточная семья идентична архетипической — древней. 
Восточным странам присуще коллективистские общества в кото-
рых под обществом понимается одна большая «семья» с общим 
Отцом-монархом. В коллективистском обществе воспитание де-
тей, закладывание фундаментальных основ этики, задается всем 
обществом без исключения. Дети — это реализация всей общи-
ны, а не только родителей ребенка. Восточная семья может не бо-
яться ошибок в воспитании детей, которые приводят к девиант-
ному поведению, так как ответственность за воспитание ребенка, 
ложиться на все общество в целом, а потом уже на родителей.

В восточных странах, таких как Китай, Япония, Корея и дру-
гие, семья играет важную роль и имеет центральное значение. 
Семья рассматривается как основа и фундамент общества, где 
каждый член семьи имеет свои обязанности.

Основной формой семьи в восточной культуре является рас-
ширенная семья, которая включает не только родителей и детей, 
но также старших или более молодых родственников. В этой 
структуре возможны множество поколений, где живущие вме-
сте представители семьи уважительно относятся друг к другу 
и поддерживают традиции.

Структура восточной семьи обычно имеет ярко выраженную 
иерархию, где старшие члены семьи имеют больший авторитет 
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и принимают важные решения. Главой семьи является мужчи-
на, именно он несет ответственность за благополучие и благосо-
стояние всей семьи. Это может быть дедушка, отец или самый 
старший сын.

Важным аспектом восточной семьи является уважение и по-
чтение к старшим возрастным группам. Молодые члены семьи 
должны проявлять уважение и поддерживать старших в их по-
требностях и решениях. Также старшие имеют обязательства за-
ботиться о младших членах семьи и предоставлять им поддерж-
ку.

Семейные связи во восточной культуре часто укрепляются 
с помощью совместной деятельности и традиций, которые пере-
даются из поколения в поколение. Это может быть совместный 
обед или ужин, праздничные события, посещение храмов или 
гробниц предков и другие ритуалы, которые сплачивают семью 
и поддерживают ее внутреннюю связь.

Западная индустриальная семья напротив берет на себя от-
ветственность за воспитание детей. С одной стороны, Функция 
первичного воспитания ребенка возложена на отца и мать, с дру-
гой они сами несут в себе стереотипы современных семейных 
устоев. В западной семье наиболее распространена форма ядер-
ной семьи. Ядерная семья состоит из родителей и их детей. Они 
являются основным элементом общества и базовой единицей. 
Обычно в западной семье существует равномерное распределе-
ние ответственности по дому и уходу за детьми между обоими 
родителями.

Наиболее характерным аспектом структуры западной семьи 
является сильная учетная запись о личной свободе и независи-
мости. Каждый член семьи имеет свои личные права и свободу 
выбора в различных сферах жизни. Равенство и индивидуализм 
являются важными ценностями в западной культуре, и каждый 
отдельный член семьи имеет возможность принимать решения, 
основанные на собственных интересах и ценностях.

Западная семья также имеет более гибкую структуру и мо-
жет принимать различные формы. Например, одиночествующие 
родители, неформальные партнерства, однополые браки и семьи 
с приемными детьми становятся все более распространенными 
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и признанными формами семьи в западной культуре. Это отра-
жает изменения в обществе и принятие разнообразия форм се-
мейных единиц.

Важным аспектом западной семьи является высокая степень 
индивидуализма и разделения ролей. Родители играют актив-
ную роль в воспитании детей, а также уделяют внимание про-
фессиональному и личностному развитию. В западной семье 
зачастую существует практика ограниченного или отсутствия 
многочисленных поколений, где каждая новая семья стремится 
к независимости и самостоятельности.

Отношения в восточных семьях до сих пор имеют патриар-
хальный характер, В такой семье каждый член имеет роль, кото-
рая соответствует его рангу, и не может выходить за рамки этой 
роли, так как в этом случае страдает система отношений. Говоря 
об отношениях между супругами, можно сказать, что на восто-
ке, главенствующую роль играет мужчина, а женщина уходит 
на второй план и становится ведомой. Уважение к старшим и по-
слушание всегда является неотъемлемой чертой в отношениях 
между родственниками.

Противоположностью для восточной модели семья является 
западная. Отношения в зависимости от возраста для западной се-
мьи не характерно, и хотя мнение о том, что тот кто старше — до-
стоин большего уважения достаточно сильное в западной модели 
семьи, фактически семья строится либо по принципу равенства 
всех ее членов, либо по принципу социального деления в обще-
стве, т.е. если муж является основным добытчиком в доме, то он 
и будет считаться главой семьи, но если эту функцию выполня-
ют жена или ребенок, то статус главы семьи получают они. Как 
правило, ребенок, став самостоятельным, сразу же покидает 
родительский дом и начинает устраивать свою жизнь самосто-
ятельно, поэтому для западной семьи не характерно близкое об-
щение поколений. Также полное послушание детей не характер-
но для западной семьи, что является обязательным в восточной 
семье.

Западная модель воспитания основана на родителях, как 
властных людях, которые говорят, как правильно делать. Ино-
гда воспитание сводится к тому, что родители нанимают няню 



155

Межцивилизационный диалог: Восток — Запад

для ребенка или отдают его в детский сад. Для западных стран 
характерны два отношения к воспитанию ребенка: либо нацели-
вают ребенка только на успех, прикладывая при этом титаниче-
ские усилия, либо пускают все на самотек, и ребенок с детства 
включается в конкурентную борьбу за выживание в сложных 
условиях западного общества. Такое воспитание ведет к форми-
рованию личности с неустойчивостью к жизненным трудностям, 
с быстро истощаемой нервной системой. Родители нацеливают 
ребенка на то, что он должен получать только отличные оценки, 
причем по всем предметам. В любой деятельности стоит уста-
новка на успех — стать лучше других, добиться выдающихся 
результатов Воспитание детей на западе способствует тому, что 
дети в достаточно раннем возрасте выходят из семьи (в 16 лет 
ребенок уже может жить отдельно от родителей) и не получают 
от родителей никакой поддержки, и поэтому между детьми и ро-
дителями выстраиваются деловые отношения.

Восточная система представляет собой полную противопо-
ложность западной. К родителям дети относятся с благоговей-
ным трепетом и система обязывает их слушаться престарелых 
родителей даже в зрелом возрасте. Две главные добродетели, 
которые должны быть у восточного ребенка, — это послушание 
и уважение.

Подводя итоги, стоит сказать, что семья является важной 
и сложной структурой, которая влияет на формирование циви-
лизации, и соответственно имеет огромное значение, что в запад-
ной, так и в восточной культуре. В восточной культуре воспи-
танием ребенка занимается все общество, а в западных странах 
воспитание детей ложится непосредственно на плечи родителей. 
Отношения в современной восточной семье более тесные и семья 
намного более крепкая, но и одновременно более ограниченная 
рамками принятых ролей, в западном же обществе отношения 
между членами семьи более свободные, что влечет разрознен-
ность членов семьи. В западном обществе чаще всего родители 
с детства обрекают ребенка на изнурительную борьбу — достиг-
нуть успехов в обществе — стать богатым, восточные же семьи 
ориентируют ребенка на духовное развитие и взаимодействие 
с обществом. У западных людей отношение к родителям не сфор-



156

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

мировано никакое, человек может отказаться от своих корней 
ради какой-либо выгоды, а древнее происхождение фамилии 
может служить лишь предметом гордости. А для восточной си-
стемы характерно глубокое уважение и даже культ предков в от-
личие от запада. Но, несмотря на все столь яркие отличия, все 
же семья занимает важное место что в западной, что в восточной 
культуре.
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Говорят, на Востоке есть страшное пожелание врагу: «Дай 
вам Бог жить в эпоху перемен». Глядя на то, что происходит 
на планете в настоящее время, кажется, что кто-то от всей души 
высказал такое пожелание всему миру. То и дело в разных ча-
стях света обостряются старые конфликты и вспыхивают новые. 
В новую, более острую фазу вошло противостояние ведущих гео-
политических игроков: Евросоюза, США, России и Китая. Их 
борьба за международные рынки и место на политической аре-
не перешла от столкновения различных идеологических основ 
в стадию противоборства ценностных систем. Наиболее значи-
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мыми для нас игроками в этом противостоянии являются Россия 
и так называемый «объединенный Запад», включающий в себя 
страны Европы и США. России, на наш взгляд, пришлось стол-
кнуться с жесткими атаками со стороны конкурентных циви-
лизаций, переходящими по своей сути во все более масштабную 
меж цивилизационную войну. В этом противостоянии участву-
ют не только государства или их различные коалиции, как из-
вестно, к сожалению, территории цивилизационных войн часто 
не совпадают с государственными границами и проходят по не-
которым странам и народам, раскалывают их по ценностному 
признаку. Теряется связь еще недавно, казалось бы, близких 
по духу народов и государств.

Россия одна из самых многонациональных и многоконфесси-
ональных стран, поэтому не удивительно, что она особенно уси-
ленно подвергается атакам, направленным на раскол общества. 

В своем февральском обращении к гражданам России, про-
звучавшем в 2022 году, Владимир Владимирович Путин отме-
тил, что «благополучие, и даже само существование целых го-
сударств и народов, а также их успех и жизнеспособность всегда 
берут начало в мощной корневой системе своей культуры и цен-
ностей, опыта и традиций предков» [6].

На наш взгляд, в современных условиях само существование 
российского народа и России как государства зависят от сохра-
нения и развития присущей нам системы ценностей, от способ-
ности общества и государства воспитать новые поколения в духе 
этих ценностей.

Следствием этого, по мнению представителей Общественной 
палаты РФ, стало особое внимание руководства страны к дан-
ным вопросам, и их постепенное закрепление в Конституции РФ 
и государственных документах стратегического планирования, 
в которых определяются цели и задачи государственной полити-
ки на несколько лет вперед. В частности, к таким документам 
относятся: Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации, Основы государственной культурной политики, 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, Стратегия развития информационного обще-
ства и ряд других.
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Особо значимые изменения в законодательстве произош-
ли в 2020–2021 годах, когда по итогам референдума в Кон-
ституции РФ были закреплены поправки, устанавливающие 
традиционные ценности в качестве базовых ориентиров рос-
сийского общества. Указом Президента Российской Федерации 
от 02.07.2021 года № 400 была определена необходимость за-
щиты обозначенных в Конституции традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической па-
мяти в новой редакции Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации.

9 ноября 2022 года Президент России В.В. Путин подпи-
сал Указ «Об утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей». Данный документ конкре-
тизировал положения Стратегии национальной безопасности. 
В ней было дано обобщенное представление о совокупности 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 
таких как защита прав и свобод человека, его жизни, при-
оритет духовного над материальным, семья, нормы морали 
и нравственности, служение Отечеству, гуманизм, коллекти-
визм, милосердие, взаимопомощь, справедливость, историче-
ское единство народов России, преемственность истории на-
шей Родины.

Не менее важный перечень ценностей внесен в Страте-
гию развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года. В Стратегии делается акцент на сохранение и раз-
витие таких ценностей, как человеколюбие, личное достоинство, 
справедливость, совесть, вера в добро, воля, честь и стремление 
к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей се-
мьей и своим Отечеством.

На наш взгляд, у нас в стране найдется немного людей, у ко-
торых вызывает сомнение тот факт, что ценности нашего много-
конфессионального, многонационального общества нуждаются 
в защите от агрессивного продвижения ценностей неолибераль-
ного западного толка. Данные ценности нам чужды и во многом 
входят в противоречие с сутью нашего мировоззрения и миропо-
нимания, но в то же время наши геополитические визави актив-
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но их используют в борьбе за доминирование в мире и за влияние 
на развитие цивилизаций.

Несомненно, что в последнее время наши визави, стремясь 
подорвать основы нашей государственности, все более активно 
стремятся принизить значение духовно-нравственных ориенти-
ров и традиций как основы культурного, политического, духов-
ного и, в конечном итоге, государственного суверенитета.

Очевидно, что это дестабилизирующие влияние во многом ис-
ходит из цивилизационных систем, расположенных вне России. 
Наиболее потенциально опасными, агрессивными и масштабны-
ми на настоящий момент являются системы США, Западной Ев-
ропы и тюркского мира [1].

Полемика (ведущаяся в последние годы как у нас в стране, 
таки за рубежом) по вопросу о развитии и сохранении духов-
ных ценностей в России и в других странах во многом обуслов-
лена кризисом неолиберальных ценностей, которые претендуют 
на статус «общечеловеческих». Основной их носитель, условный 
«Запад», по существу более не является, как это было на про-
тяжении последних столетий, мировым лидером ни в экономи-
ческом, ни в демографическом отношениях. Тем не менее мы 
видим, что «Запад», продолжая настаивать на собственной ис-
ключительности, по привычке и в силу своего менталитета пре-
тендует на единоличное обладание системой, представляющей 
собой совокупность «общечеловеческих ценностей». Так же все 
более очевиден и нарастающий внутренний кризис системы за-
падных ценностей. От былого цивилизационного могущества 
Западной Европы последних 5–6 веков практически не осталось 
и следа. К примеру, то, что ранее на Западе называлось демокра-
тией, теперь там же называется «мажоритаризмом». Не может 
остаться без внимания и полный отказ от христианских ценно-
стей, на место которых вначале пришел гуманизм, а теперь так 
называемый — трансгуманизм. Так по словам президента Фран-
ции Э. Макрона, прозвучавшими в августе 2019 года, он являет-
ся свидетелем конца западной гегемонии в мире. Французский 
президент отметил стремительный взлет держав, раннее недоо-
ценённых странами Запада. Речь шла о Китае, России и Индии». 
Ими всеми движет гораздо более сильное политическое вдохно-
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вение, чем есть сегодня у европейцев. Они смотрят на мир с на-
стоящей логикой, настоящей философией и представлениями, 
которые мы потеряли в определенной степени...». И далее: «Если 
мы продолжим двигаться по пути к обвалу и рассматривать мир 
так, как я это описал, европейский гуманизм исчезнет. <…> По-
слушайте выступления в Венгрии или России: <…> они несут 
в себе культурную и цивилизационную жизненную силу, кото-
рую я лично считаю ошибочной, но вдохновляющей» [5]. Лидер-
ство Франции в области гуманизма и цивилизационной исклю-
чительности все более яро оспаривают США, воспринимающие 
себя как единоличного лидера и маяк свободы. Но в последнее 
время и те, и другие стремительно теряют свои позиции на миро-
вой арене. К сожалению, за время, прошедшее с 2019 года, когда 
были сказаны эти слова конфликт Западноевропейской и Рос-
сийской цивилизаций только углубился и стал более острым.

Многие годы на Западе умышленно размывались такие базо-
вые цивилизационные понятия, как семья, мать и отец, мужчи-
на и женщина. Культивируемые взамен нормы — «родитель 1» 
и «родитель 2» в силу их биологической противоестественности 
взрастили ростки конфликта не только между цивилизациями 
(Западной с одной стороны и Восточной, а также Российской 
с другой), но и в самом западноевропейском обществе. Причем 
острота этого конфликта только увеличивается пропорциональ-
но возрастающему числу гендерных самоопределений в странах 
Запада. Стоит отметить, что эти нормы противоречат самой фун-
даментальной сути всех мировых религий в том числе христи-
анства, ислама, иудаизма, буддизма и являются для них просто 
враждебными.

В социальной сфере Западной цивилизацией пропаганди-
руется и активно вживляется в общество культ безудержного 
потребления, эгоизм, свобода любого даже самого дикого само-
выражения доводится до абсурда. Мы с уверенностью можем 
говорить о возникновении новой идеологической системы, на-
правленной, в конечном счете, на уничтожение любых традици-
онных духовно-нравственных и религиозных ценностей как ба-
зовой основы культурного и политического суверенитета стран 
и народов.
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Невозможно не согласиться со словами секретаря Совета без-
опасности РФ Николая Платоновича Патрушева, который рас-
суждая о развитии необходимых в России ценностей, отмечает, 
что новые западные ценности превратились в навязывание миру 
чуждого мировосприятия: либо вы принимаете наши «универ-
сальные ценности», либо ваши ценности будут считаться амо-
ральными и неправильными.

Таким образом, по мнению ряда специалистов, любые попыт-
ки стандартизировать под официально принятые «универсаль-
ные» российские или иные ценности являются по своей сути 
проявлением социокультурной агрессии, напрямую направлен-
ной на разрушение традиционных систем духовных норм и цен-
ностей в том или ином государстве.

Запад атакует не только традиционные российские духовно-
нравственные ценности, но и истинные, действительно общече-
ловеческие ценности, подрывает устои государств пытаясь вне-
дрить свои неолиберальные нормы. Причем, стоит отметить, что 
отправной точкой, «полигоном для опытов», западные элиты 
избрали собственные народы, изначально поправ духовно-нрав-
ственные ценности в своих странах. А теперь активно стремятся 
распространить их по всему миру [7].

Происходящая на Западе повсеместно подмена международ-
ных норм правом сильного, того, кто считает себя несущим «сво-
боду и демократию» любыми средствами там, где их по опре-
делению исторически не может существовать в навязанном 
Западом понимании в силу религиозных, этнологических и мно-
гих других причин, уже привела к множеству жертв в Ираке, 
Афганистане, Сирии, Ливии, Югославии. А также к конфликту 
на Украине.

Одним из основных направлений внедрения неолиберальных 
норм являются сложившиеся в течение многих веков традиции 
различных народов, их вера, языки историческая память. Такие 
нормы и ценности несомненно чужды для многонационального 
российского народа и не могут быть приняты им. 

В сложившейся непростой международной ситуации важ-
ным является вопрос о том, что может взамен предложить миру 
Россия.
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Говоря о понятии «Русская цивилизация», мы имеем ввиду 
целостное, органическое единство духовно-нравственных и ма-
териальных форм существования русского народа, повлиявшее 
на его историческую судьбу и формирование его национального 
самосознания.

По утверждению Станислава Игоревича Каспэ, первым 
указал на существование самобытной русской цивилизации 
Н.Я. Данилевский. Он первым в мире разработал теорию куль-
турно-исторических типов, а также их самобытного существова-
ния. До этого было принято представление о линейном развитии 
культур мира (от низших форм к высшим). Причем высшей сту-
пенью развития культуры и статусом культурного лидера наде-
лял себя Запад. Логично, что и все разнообразие, все множествен-
ности неповторимых культур мира должны были быть сведены к 
западноевропейскому «образцу», и в нем же они и должны были 
раствориться и исчезнуть.

Н.Я. Данилевский в своих трудах доказал, что нет линей-
ности в развитии культур, что каждый её тип — это замкнутое 
духовное пространство, и оценивать его должны по его внутрен-
ним, только ему присущим критериям [3, с. 13].

Русская (Российская, славянская) цивилизация самобытна, 
этому есть множество примеров и доказательств. На наш взгляд 
достаточно посмотреть, например, христианский период её исто-
рии. Духовная и нравственная культура России вмещает в себя 
и православные ценности, выступающие в качестве одного из ба-
зовых элементов российской ценностной матрицы, и многие свет-
ские ценности, тоже являющиеся немаловажными звеньями рос-
сийского культурно-исторического типа и его идентичностей.

Российская цивилизационная наука, по словам некоторых ее 
исследователей, подразумевает соотнесение этики Русской пра-
вославной церкви с духовно-нравственными структурами рос-
сийских версий ислама и буддизма, а также включает в ценност-
ную матрицу цивилизации нравственных основ всех российских 
этносов, в том числе русского (как стержневого элемента нашего 
многонационального народа), а также различных локальных ци-
вилизационностей: уральской, поволжской, северо-заполярной, 
сибирской, дальневосточной, саяно-алтайской, кавказской [4].
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Россия исторически являлась и продолжает оставаться стра-
ной — разделителем культур Запада и Востока, страной — ба-
рьером между этими двумя цивилизациями, а внутри ее проис-
ходит частичное слияние их ценностей. Но не стоит думать, что 
у России всё не своё, что она способна только все брать у соседей. 
Сторонникам этой теории необходимо обратить свое внимание 
на изучение истории великой страны, и вспомнить всемирно 
известные имена российских ученых, поэтов, музыкантов, ху-
дожников, военноначальников и многих других выдающихся 
личностей. Стоит помнить, что один из важных законов суще-
ствования культурно-исторического типа, открытых Н.Я. Дани-
левским, гласит, что начала одного типа не передаются другому. 
Это означает, что каждый народ творит и создает свою культуру 
сам. И все заимствования хороши для развития и совершенство-
вания собственного культурного достояния, если они не проти-
воречат основным духовно-нравственным ценностям народа.

Из доклада Общественной палаты РФ о состоянии граждан-
ского общества в РФ хорошо видно, что многолетнюю работу 
государства по налаживанию межнациональных и межрелиги-
озных отношений в стране это самое общество оценивает положи-
тельно. Так, согласно результатам опроса ВЦИОМ, 81,1% рос-
сиян оценивают состояние межнациональных отношений как 
стабильные. Граждане страны назвали, ряд значимых, по их 
мнению, достижений национального единения. Большинство 
респондентов одним из достижений считают укрепление статуса 
русского языка, а также доведение изучения национальных язы-
ков народов России с 80% в 2022 году до 100% к 2024 году [2].

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что действу-
ющая модель государственной национальной политики оправда-
ла себя, доказав свою эффективность и востребованность обще-
ством. Но в то же время, в условиях, когда вызовы переходят 
в стадию конфликтов геополитического, меж цивилизационного 
характера, эта модель все же нуждается в дальнейшем обновле-
нии. Государству и обществу необходимо совместно приложить 
усилия по мобилизации и упрочению единства народа России, 
недопущению и пресечению любого проявления дискриминации 
на этнической или конфессиональной почве.
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Вопрос межнациональных и межрелигиозных отношений 
в нашей стране всегда носил очень деликатный и в некоторых 
случаях острый характер. С удовлетворением стоит отметить, 
что несмотря на все попытки рассорить народ России, найти при-
чины для сомнения в его единстве, государству во взаимодей-
ствии с обществом удалось сохранить межнациональный мир 
и стабильность в стране, и даже еще более сплотить его на фоне 
проведения СВО на Украине.

В отличие от Запада, Россия, по сути, выбирает для себя 
и предлагает миру новый цивилизационный путь. Во главу угла 
в котором ставится равенство, справедливость, отсутствие мен-
торского нравоучительного тона и невмешательство во внутрен-
ние дела других государств.

Россия стремится к признанию величайшей ценностью и ос-
новой последовательного строительства своей цивилизации на-
ционального суверенитета, в том числе культурного и духов-
но-нравственного. Можно с уверенностью сказать, что число 
сторонников такого выбора будет расти, создавая все более бла-
гоприятные условия для обеспечения развития и процветания 
цивилизаций разных стран и народностей. В настоящее время 
внимание России в большей степени обращено на восточные ци-
вилизации и развивающийся африканский континент, но одно-
временно остается открытым для позитивного диалога и с запад-
ными цивилизациями.
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До тех пор пока на Западе существовали тради-
ционные цивилизации, для противостояния Востока 
и Запада не было оснований. Противостояние имеет 
место лишь в случае современного Запада, посколь-
ку речь идёт, скорее, о противоположности двух ти-
пов сознания, нежели двух более или менее опреде-
лённых географических реальностей. 

Рене	Генон,  
французский философ (1886–1951)

Восток и Запад это одни из важнейших культурных стол-
пов нашей планеты. Их взаимоотношение, обоюдное влияние, 
вносят огромный вклад в культуру человечества, как единого 
целого.

Рассматривая эти культуры по отдельности, можно выде-
лить некоторые особенности. Говоря о Западе, он представляет 
собой комплексную культуру, нацеленную на динамический 
образ жизни, стремящийся к технологическому развитию, так 
называемому техницизму, улучшению жизни в социуме и самой 
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культуры, активному развитию всех сфер деятельности челове-
ка [1]. Восток, во многом, противоположность Западу являет со-
бой воплощение спокойствия, размеренности, первостепенности 
развития духовного над техническим [2].

Восточная цивилизация отлична от Западной своей устойчи-
востью и способностью воспринимать перемены без разрушения 
существующих ценностей. В то время как Запад движется вперёд 
скачками, каждый из которых сопровождается сломом предыду-
щих структур. Восток развивается как непрерывная линия, так 
как новые идеи и течения восточной культуры органично впи-
сываются в существующую систему и сливаются с ней. Гибкость 
Востока проявляется в его способности включать и перерабаты-
вать различные элементы из других культур. Одним из примеров 
такой гибкости являются нашествия «варваров» на границах 
Китая, которые не только не уничтожили китайское государ-
ство, но и не прервали его существования. Даже в тех областях, 
где возникли «варварские» королевства, они вскоре стали при-
нимать китайскую культуру и превратились в часть китайской 
цивилизации. Китайское население этих областей ассимилиро-
вало пришельцев и передало им свою цивилизацию. Важной осо-
бенностью Востока является сосуществование различных рели-
гий. Даже ислам, который в западном христианстве считается 
непримиримым, на Востоке мирно сосуществует с традицион-
ными восточными верованиями. Это свидетельствует о терпимо-
сти и готовности Востока принять и включить в себя различные 
религиозные традиции. Таким образом, Восток сохраняет свои 
основы цивилизации даже во время потрясений и изменений. 
Его способность приспосабливаться и включать новые элементы 
позволяет ему сохранять свою уникальность и непрерывное раз-
витие. Восточная цивилизация представляет собой богатое сме-
шение и взаимодействие различных культур, религий и идей, 
что делает её уникальной и интересной для изучения [3].

Говоря же о культурных особенностях западных государств, 
этими особенностями являются антропоцентризм, модерниза-
ционная основа и полицентризм [4].

Западные государства характеризуются уникальной куль-
турой, которая объединяет несколько ключевых аспектов. Эти 
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аспекты включают индустриально — городской образ жизни, 
религиозные начала протестантизма и католичества, а также 
обычаи и традиции неофициальных урбанистских объединений, 
таких как «Христиания» в Дании. В этой статье мы рассмотрим 
три основных черты западной культуры: антропоцентризм, мо-
дернизационную основу и полицентризм, их влияние на образ 
мышления и поведение европейцев.

Антропоцентризм

Одной из ключевых черт западной культуры является ан-
тропоцентризм, при котором основным приоритетом становит-
ся отдельно взятый человек, его желания и потребности. Эта 
идея нашла отклик в культуре благодаря взглядам католиче-
ской церкви на индивидуальность человека, его нравственность 
и сходство с Богом. В эпоху Ренессанса, антропоцентризм стал 
главным культом, подчёркивающим величие и силу человече-
ского начала. Человек стал эталоном и ценностью европейской 
культуры, возвышаясь над другими аспектами жизни.

Модернизационная основа

Западная культура также характеризуется модернизационной 
основой, которая подразумевает необходимость обновления при-
вычек, мыслей, взглядов и образа жизни в целом. Эта идея спо-
собствует развитию творческого мышления, предприимчивости 
и креативности у людей. Модернизационная основа стала ключе-
вым фактором для многих стран, позволившим им встать на путь 
технического и научного прогресса, а также осуществить про-
мышленную революцию. Знания, научная информация и стрем-
ление к инновациям стали высоко цениться в западной культуре.

Полицентризм

Третьей особенностью западной культуры является поли-
центризм, который проявляется в структуре государственного 
управления. Полицентризм предполагает распределение власти 
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между различными слоями общества, местными органами само-
управления и установление полномочий. Западные государства 
также отличаются светским характером государственности, раз-
деляя политическую и духовную власть, государство и церковь. 
Это разделение позволяет обеспечить баланс и предотвратить 
концентрацию власти в одних руках.

Таким образом, западные государства выделяются своей 
уникальной культурой, которая объединяет три вышеперечис-
ленных черты. Подводя итог, антропоцентризм подчёркивает 
ценность отдельно взятого человека и его потребностей, модер-
низационная основа способствует развитию творческого мышле-
ния и стремлению к инновациям. Полицентризм обеспечивает 
распределение власти и разделение политической и духовной 
сферы. Все эти черты вместе формируют западную культуру 
и влияют на образ мышления и поведение европейцев [5, c. 1469].

Сближение европейской и восточной цивилизаций — пер-
спективный взгляд в будущее. Современные тенденции указы-
вают на все большее вовлечение мусульманских стран в про-
цессы модернизации, что создает объективные предпосылки 
для сближения с западной цивилизацией. Мусульманские стра-
ны активно развивают промышленность, коммерциализируют 
сельское хозяйство и формируют классы и социальные слои, 
схожие с теми, что существуют в индустриальных странах. Это 
способствует унификации стандартов и созданию общего базиса 
письменной культуры между приверженцами ислама и нему-
сульманскими народами.

Информационный обмен и рост туристических потоков меж-
ду Европой и мусульманскими странами, а также эмиграция 
из этих стран в Западную Европу, уже начали изменять облик 
многих европейских городов. Это взаимодействие может стать 
успешным, если оно происходит естественным путём, без попы-
ток навязывания своих представлений и духовного господства, 
которые только усилят ксенофобию и формирование враждебно-
го образа другой цивилизации.

Россия, как страна, непосредственно контактирующая с му-
сульманским миром и впитавшая в себя частицы Восточной 
культуры, может сыграть важную роль в налаживании взаимо-
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понимания между европейской и восточной цивилизациями. 
Благодаря своему географическому положению и историческо-
му развитию, Россия может стать звеном, связывающим раз-
личные культурные ареалы — западноевропейский, исламский, 
индийский, дальневосточный. Взаимодействие с этими культу-
рами должно обогатить и российскую цивилизацию [6].

Анализируя особенности культур Запада и Востока, скорее 
мы можем отнести себя к людям с западным мировоззрением, 
при этом не исключая влияние Востока. Мы видим, что иногда 
приверженность восточной цивилизации к традициям может за-
медлять её развитие. Однако мы также должны признать, что за-
падный подход не является идеальным, и восточная цивилиза-
ция привносит свои уникальные ценности и традиции, которые 
могут обогатить нашу современность.

Таким образом, будущее отношений между европейской 
и восточной цивилизациями выглядит оптимистично. Сближе-
ние этих двух культурных ареалов может привести к взаимному 
обогащению и созданию гармоничного межцивилизационного 
взаимодействия. Россия, с её уникальным положением, может 
сыграть важную роль в этом процессе, став связующим звеном 
между различными цивилизациями и способствуя налажива-
нию взаимопонимания [7, c. 70].
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Аннотация. В статье проанализированы отношения США и ЕС по вопросу единства 
Югославии в начальный период югославского кризиса с 1990 по 1992 г. Автор 
рассматривает период правления Джорджа Уокера Буша, в течение которого аме-
риканская стратегия характеризовалась пассивной поддержкой единства Югосла-
вии, а действия США преимущественно заключались в дипломатических встречах 
между американскими представителями и Слободаном Милошевичем. С насту-
плением предвыборной кампаний в США, интерес к урегулированию балканского 
конфликта резко снизился. Американское правительство оценило ситуацию на 
Балканах как далекую, незначимую, с возможностью перерастания в этнический 
конфликт. В продолжение статьи затрагивается роль Европейского союза в во-
просе урегулирования Югославского кризиса. Попытка ЕС стать посредником 
в урегулировании конфликта была мотивирована желанием усилить авторитет 
и влияния на международной арене. Внутри самого ЕС возникли противоречия 
между Францией и Германией. Германия взяла на себя ведущую роль в урегу-
лировании конфликта и активно поддерживала независимость новообразован-
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ного государства Хорватия. Чтобы не допустить раскола ЕС другие страны также 
поддержали югославские республики Хорватию, Словению, а затем и Македонию 
в их борьбе за независимость. Предвыборная кампания Джона Фицджеральда 
Кеннеди была осложнена недовольством населения США бездействием своего 
государства в югославском кризисе. На этом этапе США возвращаются на Балка-
ны с новыми взглядами и подходами. 

Ключевые слова: Югославский кризис, США, Европейский союз, независимость, Хор-
ватия, Словения.
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Abstract. The article analyzes the relations of the USA and the EU to the unity of Yugoslavia 
in the initial period of the Yugoslav crisis from 1990 to 1992. The article is divided into 
three parts. Тhe administration of George Walker Bush, during which the American 
strategy was characterized by passive support for the unity of Yugoslavia, their actions 
consisted in diplomatic meetings between American representatives and the main 
actors of the Yugoslav crisis such as Slobodan Milosevic. Well, as the election year 
has come in the United States, their interest in the settlement of the Balkan conflicts 
has sharply decreased. The top of the American government assessed the situation 
in the Balkans as distant, insignificant and with a tendency to turn into a bloody ethnic 
conflict. In the continuation of the article is analyzed, the influence of Europe, and at 
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this moment formed European Union. The EU’s attempt to mediate in the settlement 
of this conflict is motivated by the assertion of international force. Contradictions 
arose within the union itself, between the two most powerful states of France and 
Germany. Germany took a leading role and actively engaged in the recognition of the 
independence of the newly formed state of Croatia. In order to prevent the union from 
splitting, other countries also supported the Yugoslav republics in their struggle for 
independence — Croatia, Slovenia, and then Macedonia. The election campaign of 
John Fitzgerald Kenedy was associated with expressing dissatisfaction with the inaction 
of the United States in the Yugoslav crisis. At this stage, the United States returns to the 
field of action with new ideas and forces, the consequences of which will be discussed 
in the conclusion of the article.

Key words: Yugoslav crisis, USA, European Union, independence, Croatia, Slovenia.

Неожиданный и быстрый распад биполярной системы времен 
холодной войны, был таким и для администрации США. Блок 
НАТО потерял смысл своего существования, так как с распадом 
СССР исчезла главная угроза, а США превратились в единствен-
ную суперсилу. Это историческое преимущество поставило зада-
чу сохранения существующего международного порядка, и она 
заключалась в целом ряде действий, связанных с высокими по-
литическими, людскими и материальными затратами. Оказа-
лось, что американская администрация и вся политическая си-
стема страны не была готова платить такую высокую цену.

Главным вопросом американской внешней политики послед-
него десятилетия ХХ века являлись президентские доктрины, 
которые определяли вектор взаимоотношений между суверен-
ными государствами. Было трудно проводить последователь-
ную внешнюю политику, когда «большая стратегия» потеряла 
импульс. США находились в процессе переопределения своей 
роли в мире в период неконтролируемых региональных кризи-
сов, поэтому их действия часто были непоследовательными и об-
условлены текущей политической ситуацией. Так было и во вре-
мя распада объединенного югославского государства, ставшего 
результатом кризиса, породившего самые жестокие конфликты 
на территории Европы со времен Второй мировой войны. В этот 
период США несколько раз меняли внешнеполитический курс, 
проявляя двойственное отношение к Югославии, которая на 
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момент холодной войны, являлась буферной зоной. Процедуры 
принятия американских внешнеполитических решений шли 
вразрез с 3, 4, 6 и 8 принципами Хельсинкской декларации [1]. 
При принятии внешнеполитических решений «громоздкая аме-
риканская машина» не имела (и не может иметь) чуткости к по-
литическим взаимоотношениям между народами Балкан, в ко-
торых этнические факторы переплетаются с тремя религиями.

В данной работе будут представлены причины сдержанно-
го отношения американской администрации к вмешательству 
в югославский кризис на его начальном этапе и отображена ди-
намика изменения этого отношения в процессе эскалации кон-
фликта. Также, беря во внимание роль Конгресса США и Сена-
та, будет проанализирована попытка Европейского сообщества 
навязать себя в качестве посредника в этом конфликте. На фи-
нальном этапе работы будут рассмотрены причины возвращения 
США на югославскую сцену путем признания независимости 
трех ее республик до начала войны Боснии. В работе будет рас-
сматриваться отношение администрации США к югославскому 
кризису с февраля 1990 по апрель 1992 г.

В американской истории администрация Джорджа Герберта 
Уокера Буша была одной из самых компетентных в сфере внеш-
ней политики. Такие люди, как Брент Скоукрофт, Лоуренс Иг-
лбергер, Джеймс Бейкер и Уоррен Циммерман, были опытны-
ми экспертами по югославским отношениям, но не проявляли 
должного интереса и неохотно принимали участие в урегулиро-
вании югославского кризиса в самом его начале. Как указывает 
Живорад Ковачевич, югославский и сербский дипломат и писа-
тель, в своей общей первоначальной оценке, «Америка, конечно, 
не поддерживала распад страны, но она не была готова слишком 
вмешиваться в сложную и неясную для нее ситуацию, а вну-
тренние акторы не были готовы действовать рационально, было 
очень мало условий для успеха американского посредничества. 
Это было квадратурой круга для управления: оно не для распада 
и не может навязать единство» [2]. Таким образом, официаль-
ная позиция США в отношении СФРЮ осталась неизменной, 
как и десятилетия назад, а именно: поддержка ее целостности, 
независимости и территориальной целостности и противодей-
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ствие сепаратизму ее республик. Кризис можно характеризовать 
как региональный и не несущий угрозу интересам Америки.

Хотя окончание XIV внеочередного партийного съезда (22 ян-
варя 1990) Союза коммунистов Югославии (СКЮ) намекало 
на распад Югославии, никто не мог предположить, какую форму 
примет этот раскол. Словенская стратегия заключалась в при-
остановлении деятельности федеральных институтов за счет 
создания подразделений территориальной обороны Словении, 
вследствие чего федеральные институты реагировали бы на обо-
собленность своих частей как можно более беспорядочно и слабо. 
Вскоре такую стратегию переняла и Хорватия. В сложной атмос-
фере межреспубликанских отношений и общего подъема нацио-
нализма, который агрессивно поощрялся предвыборной кампа-
нией на первых многопартийных выборах в Социалистической 
Республике Хорватии, США решили попытаться сбалансиро-
вать ситуацию, хотя и неправдоподобно. Они отправили в Бел-
град Лоуренса Иглбергера — заместителя госсекретаря, бывше-
го уважаемого посла в Югославии. После встречи с федеральным 
премьер-министром Анте Марковичем, на реформы которого он 
возлагал большие надежды, он также встретился со Слободаном 
Милошевичем. «В части разговора на политические темы Мило-
шевич доказывал, что единая Югославия — единственное поли-
тическое образование, позволяющее всем сербам жить в одной 
стране. Его формула единства была бескомпромиссной — проч-
ная федерация с минимальной автономией республик» [7, c. 43]. 
Заместитель госсекретаря решил выслушать мнение представи-
телей оппозиции с оглядкой на предстоящие многопартийные 
выборы в Словении и Хорватии. Владимир Шекс, представитель 
Хорватского демократического союза (ХДС) — партии, которая 
только что начала активную предвыборную кампанию в Хорва-
тии. Он заявил, что его ХДС готова признать то, что считается 
внутренними границами республик, однако в случае какого-ли-
бо изменения этих границ «хорваты не должны оставаться вне 
влияния своей республики» [7, c. 55]. На вопрос Иглбергера, бу-
дет ли он отвечать взаимностью в тех же правах по отношению 
к хорватским сербам, он коротко и ясно ответил, что не будет. 
Петер Ямбрек, лидер Социал-демократического союза Словении 
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(ДЕМОС), пошел еще дальше, открыто заявив о прекращении 
существования единой Югославии. Официальная позиция США 
заключалась в том, что они выступали за сохранение Югославии 
и всех экономических реформ, а также за то, что распад страны 
неизбежно приведет к насилию. Однако эта позиция оставалась 
неубедительной и вызывала споры из-за заявления Иглбергера 
о том, что если отделение все же произойдет, «у США не будет 
иного выбора, кроме как смириться с этим» [7, c. 60]. Вашинг-
тон понимал болезненность распада Югославии, но, несмотря 
на декларированную поддержку ее единства, был вынужден за-
нимать в этом вопросе безучастную позицию. В 1990 году инте-
рес Америки к беспорядкам в Югославии был отмечен визитом 
Иглбергера, который был скорее символическим, чем функци-
ональным, и его более поздним обращением к посольствам в за-
падных странах с посланием не поощрять сепаратистские тен-
денции. Иглбергер придерживался мнения, что в противном 
случае из-за вакуума, созданного распадом общего государства, 
может возникнуть волна вооруженного насилия. Доклад ЦРУ 
от октября 1990 г., который просочился в общественность, под-
твердил его мнение, так как помимо предсказания распада госу-
дарства (что оказалось верным), он также предсказал восстания 
сербов на окраинах, которые сопровождались широкомасштаб-
ным этническим насилием6. В докладе отмечается, что США бу-
дут безрезультатны в своих действиях по спасению Югославии.

Национальный кризис разгорелся после словенского рефе-
рендума о независимости Хорватии и принятия ей новой кон-
ституции. Кульминацией данного события стали напряженные 
отношения между Загребом и Белградом после т.н. «Дела Спе-
геля», в котором хорватская политическая элита была скомпро-
метирована из-за причастности к незаконному ввозу оружия 
в Хорватию. В Белграде СМИ резко осудили хорватов за сепара-
тизм и воинственность, а Загреб подчеркивал свою самооборо-
ну и страх перед «великой сербской агрессией» и «сербизацией 
ЮНА», пытаясь таким образом получить статус жертвы. После 
скандальной встречи Туджмана и Милошевича в Караджоржево 
в апреле 1991 года (одна из серии секретных встреч, которых до 
конца войны были десятки) казалось, что эти «военные бароны» 
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удерживали в своих руках все ключевые фигуры. Однако после-
довал период насилия, который к концу года обострился, пере-
растая в гражданскую войну. В Вашингтоне считали, что если 
хорватско-сербские конфликты зажгутся и охватят боснийскую 
«пороховую бочку» [2, c. 32–34], то конфликт несомненно будет 
насильственным. Было объявлено о провозглашении независи-
мости Словении и Хорватии от СФРЮ, что сделало тщетными 
усилия посла Уоррен Циммермана отговорить лидеров от одно-
сторонних действий путем поездки в Любляну и Загреб. Также 
не принесли результатов приезд госсекретаря США Джеймс Бей-
кера прямо с берлинского заседания КЕБС и его девять после-
довательных встреч с руководителями республик и федерации. 
После визита Бейкера, как раз перед провозглашением незави-
симости Словении и Хорватии, была сформулирована простая 
американская политика в отношении Югославии, а именно: 
у них больше нет игроков в этой игре. Сенатор Роберт Доул осо-
бенно выступал за резолюции о независимости Хорватии, а так-
же албанцев в Косово, оказывая очень значительную поддержку 
сильному хорватскому и албанскому лобби в Конгрессе (не тратя 
много времени на «мелочи», такие как трудное положение хор-
ватских сербов и восприятие Косово как столпа сербской куль-
туры и государственности). Его выступления приветствовались 
как в Хорватии, так и в Косово, но резко осуждались в белград-
ских СМИ. Конгресс, поощряя независимость республик СФРЮ, 
разрушил конструктивный американский подход к югославско-
му кризису в то время, когда существовала возможность предот-
вращения насильственного распада страны. Во всяком случае, 
это ускорило процесс распада.

25 июня 1991 года была провозглашена декларация незави-
симости Словении и Хорватии. Как указывает американский 
писатель и историк, Дэвид Хальберстам, чтобы понять пози-
цию европейских держав по отношению к этим односторонним 
актам, достаточно вспомнить, в какой позиции они находились 
в 1914 и 1940 годах, то есть кто был союзником в двух мировых 
войнах. Единая и чрезвычайно политически сильная Германия 
во главе с влиятельным министром иностранных дел Гансом 
Дитрихом Геншером оказала большую поддержку независимо-
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сти этих двух республик. В то же время Европейское сообщество 
вело переговоры о своем преобразовании в политический союз, 
и одним из главных условий было ключевое соглашение между 
Францией и Германией по вопросам оборонной идентичности ЕС. 
Соглашение будет проверено на подходе к Югославии. Однако 
«<…> поддержка Германией независимости Хорватии пробуди-
ла воспоминания о поддержке нацистским режимом хорватских 
фашистов пятьдесят лет назад и подожгла Францию в средствах 
массовой информации» [4]. По сути, Франция поддержала пози-
цию Белграда по сохранению единой Югославии, но не в каче-
стве поддержки Милошевича, а скорее из страха перед полити-
ческим влиянием Германии в Европе. Однако после подписания 
актов отделения, республикам не удалось добиться признания 
какого-либо правительства до конца года, и этим шагом они 
сделали из ЮНА главного противника. Маркович, озадаченный 
появлением преждевременной декларациями независимости, 
подписывает решение, уполномочивающее ЮНА охранять югос-
лавскую границу, косвенно подразумевающее применение силы 
(из-за сложной правовой ситуации относительно юрисдикции 
командования над ЮНА, эта роль была «переведена» от прези-
дента к Федеральному исполнительному совету) [3, c. 81]. Так 
началась десятидневная («липовая») война в Словении между 
силами ЮНА и словенской территориальной обороной.

Единственное, с чем согласилось международное сообще-
ство, — это запрет на применение силы со стороны ЮНА, даже 
если это означало приоритет мирного разделения республик. Из-
за сильного международного давления, ухода юношей с военной 
службы в ЮНА, а также отказа от отправки подкреплений в ка-
зармы в Словении из-за соглашения Кучана и Милошевича, Ар-
мия потерпела поражение и начала отход из Словении, которая, 
таким образом, де-факто завершила свою борьбу за независи-
мость. Европейское сообщество, которое до июня 1991 года почти 
полностью не интересовалось югославскими событиями, внезап-
но вмешалось в урегулирование конфликта в Словении, пытаясь 
использовать момент американской пассивности для продвиже-
ния европейской внешней политики. Ее «быстрой» дипломатии 
во главе с «тройкой: Нидерланды, Италия и Люксембург» уда-
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лось добиться прекращения огня в Словении и приостановить 
на три месяца решения парламентов Словении и Хорватии о не-
зависимости. Совместная (Брионская) декларация Словении 
и Хорватии, тройки ЕС и представителей федерального прави-
тельства была подписана 7. июля 1991 г. и помимо перечислен-
ных принципов мирного урегулирования обязывала все стороны 
воздерживаться от любых односторонних действий, особенно 
агрессивных. Это событие можно рассматривать как редкий ди-
пломатический успех ЕС в данном кризисе. После чего руко-
водство было убеждено в том, что сможет найти политическое 
решение ситуации в Хорватии до истечения моратория на про-
возглашение независимости, и подтвердить свой исторический 
«момент Европы».

Госсекретарю США Бейкеру практически не терпелось пере-
дать югославскую проблему европейцам не только для того, что-
бы проверить их способность в осуществлении провозглашенной 
независимой европейской внешней политике и политике безо-
пасности, но и из-за озабоченности администрации США други-
ми мировыми событиями. Накопленная история американской 
внешней политики в ХХ веке указывает на закономерность, за-
ключающуюся в неспособности США эффективно справиться 
более чем с двумя серьезными региональными кризисами в один 
и тот же исторический момент.

Хотя «тройка» выступила посредником после конфликта 
в Словении в надежде успешно решить проблемы в «своем дво-
ре» и уменьшить опасность более широких региональных бес-
порядков, она провалила югославский тест, который оказался 
слишком трудным для ее возможностей мирного урегулирова-
ния. После Брионской декларации, об успехе которой мнения 
разделились, было решено провести Мирную конференцию 
по Югославии под председательством британского лорда Мэтью 
Кэррингтона от имени ЕС, целями которой были дискуссии о воз-
можном будущем конфедеративном устройстве и положении 
меньшинства в республиках. Состоялись конференции в Гааге 
и Брюсселе, были предприняты усилия для получения согласия 
всех республиканских руководителей на осуществление опреде-
ленных политических действий (провальной попыткой спасти 
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Югославию хотя бы как конфедерацию стал план Кэррингтона). 
Однако события на поле значительно превышали возможности 
мониторинга и конструктивного реагирования в такой бюрокра-
тически сложной политической культуре, как Совет министров.

Неоднозначную кампаню ЮНА в Вуковаре и Дубровнике 
можно рассматривать как поворотные пункты в войне в Хор-
ватии, которая тем временем из внутреннего конфликта пре-
вратилась в международный конфликт, Вуковар и Дубровник 
превратились в символ хорватской борьбы за независимость, 
на внутреннем и международном уровне. Телевизионные и га-
зетные репортажи вызвали ярость мировой общественности, что 
привело к восприятию федеральных сил, а затем и сербов как 
нации, как агрессивных варваров, стремящихся покорить Хор-
ватию. Общественность в США, а также жесткая линия в зако-
нодательном органе США требовали от администрации США ре-
шительных действий. Однако в Государственном департаменте 
США было очень мало голосов за военное вмешательство против 
ЮНА (которая из-за нарушенного конституционного порядка 
следовала концепции Милошевича в отношении остальной ча-
сти Югославии) на этапе сербско-хорватского конфликта во вре-
мя операций в Вуковаре и Дубровнике. Департамент реагировал 
на сигналы таких людей, как Иглебергер, и эти сигналы были 
очень упрощенными — мы должны свести наше участие к воз-
можному в данный момент минимуму, а после успешной опера-
ции в войне в Персидском заливе спокойно готовиться к году вы-
боров [8, c. 40–43]. Неписаное правило заключается в том, что 
американские президенты не участвуют в сложных внешнепо-
литических мероприятиях в год выборов. 

Буш постоянно и сразу сопротивлялся втягиванию в этот 
конфликт, который он считал сложнейшей гражданской вой-
ной. Она не вписывалась в его геополитическое понимание того, 
как и куда американская администрация должна направить 
свои силы. Более того, его генералы уверяли его, что в Югосла-
вии не существует «стратегии выхода», очень важного пункта 
доктрины Пауэлла. Ситуация напомнила начальнику штаба Ко-
лину Пауэллу Вьетнам, опыт, который сформировал его профес-
сиональную карьеру, и он рассматривал события в Югославии 
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не как далекую периферийную войну для американских солдат 
и политиков, но кровавую войну на выживание для югославско-
го руководства и сербов. Соответственно, американское мнение 
о югославском конфликте заключалось в том, что это было на-
силие традиционного типа и что возможное мирное соглашение 
будет достигнуто или даже навязано (как предсказывал Киссин-
джер) только тогда, когда конфликтующие стороны будут исто-
щены в военном отношении боевыми действиями. Иглбергеру, 
зная мнение своего начальства Буша и Скоукрофта, не остава-
лось ничего другого, как защищать бездействие администра-
ции, и 19 октября 1991 года он передал эту позицию послу Му-
стафи Муезиновичу. В определенных ситуациях он добавлял, 
что в «исторической ненависти», царящей на Балканах, ничего 
нельзя сделать, пока противоборствующие стороны не переуби-
вают друг друга в достаточном количестве, при этом цитируя 
Бисмарка, что «они не стоят жизни ни одного померанского 
генeрала» [8, c. 60]. США заявляют, что их усилия по сохране-
нию югославского единства потерпели неудачу и что они остав-
ляют эту задачу Европе, которая утверждает, что лучше знает 
местность и главных действующих лиц этой «драмы».

Международное сообщество придерживалось мнения, что 
сербы в действиях в Вуковаре и Дубровнике совершили агрес-
сию, за что в качестве компенсации подарят Хорватии междуна-
родное признание. В этом отношении самое сильное государство-
член ЕС- Германия, имела больший вес, чем ЕС в целом. Еще 
в июле 1991 г. парламентские партии Германии достигли консен-
суса в отношении определения конфликта в Югославии как серб-
ской агрессии и потребовали признания отколовшихся респу-
блик как единственного пути разрешения кризиса. У Германии 
были сильные мотивы проявить себя в Югославии, которая из 
регионального конфликта превратилась в главную точку между-
народного кризиса. Югославия была возможностью для Герма-
нии утвердить свое объединение, выйти из длительной изоляции 
в решении вопросов европейского и мирового значения и преодо-
леть конституционные и социальные клейма для политического 
и военного участия в мире. Приоритетной задачей было не толь-
ко избавиться от комплекса «экономический гигант — полити-
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ческий карлик», но и остановить волну беженцев в Германию 
и постараться обеспечить их скорейшее возвращение на Балка-
ны [6, c. 40–43]. Безусловно, очень важен тот факт, что основ-
ной валютой, использовавшейся во время войны в Хорватии, 
а затем в Боснии и Герцеговине, была немецкая марка. Кроме 
того, во время пропагандистских усилий министра Ганс-Дитрих 
Геншера по признанию Словении и Хорватии, Бонн находился 
под сильным давлением со стороны богатой и чрезвычайно влия-
тельной в политическом отношении католической церкви в Гер-
мании и Папы Иоанна Павла II. Ватикан выступал за признание 
Словении и Хорватии среди других европейских стран и вместе 
с Германией первым установил дипломатические отношения 
с двумя странами. Признание Германией двух республик поста-
вило другие страны-участницы перед фактом. Чтобы сохранить 
хотя бы видимость европейского единства до объявленного но-
вого учредительного договора о Союзе, странам пришлось по-
следовать этому примеру. Вскоре Германия поплатилась за де-
монстрацию превосходства в Европе. Из-за огромного давления 
со стороны других стран-членов ЕС и США ей пришлось про-
водить гораздо более осторожную политику в отношении югос-
лавского кризиса, и Геншер ушел в отставку после четвертого 
года пребывания на посту министра иностранных дел. В конце 
декабря 1991 г. уходящий Генеральный секретарь ООН Хавьер 
Перес де Куэльяр направил письмо тогдашнему Председателю 
Совета министров ЕС, в котором выразил глубокую обеспокоен-
ность по поводу преждевременного признания деклараций о не-
зависимости отдельных составных частей Югославии. В письме 
подчеркивается, что в результате такого признания последствия 
будут ощутимы для всех Балкан и, скорее всего, разгорится го-
рячая точка в Боснии и Герцеговине и Македонии. Позже мно-
гие аналитики использовали эти прогнозы, чтобы доказать, что 
доминирующая и бескомпромиссная немецкая дипломатия ча-
стично ответственна за развязывание войны в Боснии.

Последней значительной попыткой ЕС повлиять на ситуа-
цию в Югославии и в то же время сохранить ее как унитарное 
многонациональное государство был план Каррингтона-Курти-
лье для БиГ. Отказ от этого плана представляет собой не только 
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один из первых признаков возвращения американского интере-
са к ходу югославского кризиса, но также и одновременную мар-
гинализацию ЕС в дальнейших событиях на территории бывшей 
Югославии. 

В 1990-е годы в США телевидение как средство массовой 
информации оказывало решающее влияние на формирование 
общественного мнения и его отношение населения к сторонам 
в том или ином отдаленном конфликте (особенно CNN). В упро-
щенных телевизионных новостях сложные военные отношения 
сжаты до черно-белых категорий «агрессор» и «жертва». Реша-
ющим для имиджа Сербии в глазах Америки был тот факт, что 
все войны велись сербскими вооруженными силами и военизи-
рованными формированиями за пределами Сербии. Также, не-
маловажным фактором было и то, что города Хорватии и Боснии 
и Герцеговины были осаждены и обстреляны. Соответственно, 
американская точка зрения на распад Югославии заключалась 
в том, что он был вызван сербской агрессией, в соответствии с ко-
торой администрация сформулировала свою политику, вернув-
шись на балканскую сцену с признанием трех республик. Воен-
ные действия ЮНА «заклеймили» сербов в качестве агрессоров 
на просторах западных СМИ, что негативно влияло на сербское 
население в Хорватии. Лишь в конце 1991 г. международной 
общественности стало известно о военных преступлениях, со-
вершенных против сербского гражданского населения в Госпи-
че и Пакрацкой Поляне, в которых участвовали регулярные 
хорватские военные и полицейские подразделения, с сентября 
по декабрь того же года [5]. Эти преступления не были одинаково 
осуждены международным сообществом и средствами массовой 
информации, стандарты которых не позволяли усложнять ситу-
ацию, и не все жертвы подвергались одинаковому обращению.

США совершают поворот в своей внешней политике, и после 
попытки европейцев навязать себя в качестве арбитра и после-
довавшего за этим господства Германии они берут на себя ини-
циативу в продолжающейся югославской гражданской войне, 
которая тем временем распространилась и на территорию БиГ. 
Предвыборная кампания в Америке породила Боснию как важ-
ный пункт ежедневной политической повестки дня, поскольку, 
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по оценке команды кандидата в президенты Билла Клинтона, 
она является самой слабой точкой во внешней политике Буша, 
где можно ожидать начала гуманитарной катастрофы. Пробуж-
денный американский интерес к югославскому кризису 1992 г. 
возник из-за опасности, которую он представлял для авторитета 
ООН, НАТО и самих США как ведущего носителя этих структур 
в 1990-е годы, а также из-за сильного давления американского 
общественного мнения.

Войны в начале девяностых были очень «телевизионными», 
с высокой оглаской, на чем наживались СМИ, которые обильно 
использовали эти привлекательные внешнеполитические темы. 
И если трансляция войны в Персидском заливе была, прежде 
всего, демонстрацией американского супероружия и впечатля-
ющих военно-технических возможностей, то гражданские во-
йны в Хорватии и Боснии и Герцеговине послали миру картины 
массовых страданий мирного населения и истории тысяч изна-
силованных женщин, происходящих на европейской земле на 
пороге 21 века. Хотя во время блокады Вуковара и Дубровника 
существовало давление и потребность в действиях, настоящим 
вызовом для администрации стало начало осады Сараево в апре-
ле 1992 года. Кинорепортажи о концлагерях в Боснии и Герце-
говине сопровождались высокими рейтингами, что повлекло 
за собой возмущенное давление со стороны журналистского объ-
единения и общественного мнения в целом с требованием ак-
тивных действий. Давление было настолько значительным, что 
американские политики не могли его игнорировать, если хотели 
иметь благоприятный предвыборный имидж о себе, а админи-
страция приняла спорный европейский тезис о том, что призна-
ние отколовшихся республик будет способствовать разрешению 
югославского кризиса.

Запрос о признании Хорватии и Словении после того, имел 
своих представителей в двухпалатном законодательном орга-
не США. Прежде всего, это был сенатор Роберт Доул, который 
всесторонне следил за югославским кризисом и в результате 
пропаганды которого 21 января 1992 года в Сенате была при-
нята влиятельная «Резолюция Доула». Эта резолюция призы-
вала президента Буша как можно скорее признать две респу-
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блики, напоминая об их референдумах о независимости; атаках 
ЮНА, поддержанных коммунистическим руководством Сербии; 
международным признанием из 39 стран; об установлении ди-
пломатических отношений с демократическими странами, соз-
данными путем освобождения от коммунизма. Это могло бы 
способствовать стабильности в Европе и отвечает американским 
национальным интересам. США оказались на распутье между 
своей первоначальной политикой непризнания самопровозгла-
шенных республик и развитием ситуации, диктовавшей необ-
ходимость что-то с этим делать. Они попытались преодолеть эту 
конфликтную ситуацию, одновременно признав четыре респу-
блики бывшей СФРЮ в попытке сохранить последовательные 
принципы внешней политики, поэтому сначала им пришлось 
лоббировать европейских союзников для международного при-
знания БиГ. Сайрус Вэнс, специальный посланник Генерально-
го секретаря ООН и создатель плана Вэнса по прекращению огня 
в Хорватии, в то время был противником признания и боялся за 
успех расположения миротворческих сил, и его мнение разде-
ляли многие ЕС. Сильная оппозиция и вице-премьер-министра 
Греции Мицотакиса на признание Республики Македонии вы-
звали концентрацию американцев только на Боснии и Герцего-
вине.

Европейское Сообщество признало Боснию и Герцеговину 
6 апреля, в годовщину бомбардировок Югославии во Второй 
мировой войне, в то время как США учли символизм этой даты 
и объявили о признании днем позже, для Словении, Хорватии 
и БиГ. Американское признание новосозданных республик яв-
ляется результатом принятия проблематичного европейского 
тезиса о том, что югославский кризис будет разрешен таким об-
разом. Оказалось, что этим актом он только углубилась и расши-
рилась. Сразу после признания, США ограничили свой подход 
к Югославии доставкой гуманитарной помощи и применением 
санкций как инструмента внешней политики, выступая за раз-
решение многих вопросов посредством многосторонних пере-
говорных площадок, избегая при этом прямого вмешательства 
в очаги кризиса. После смены республиканской администрации 
демократической, на президентских выборах в конце 1992 г. 
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начнется новый этап в американском подходе к войнам в Хорва-
тии и Боснии и Герцеговине и югославскому кризису.

Югославский кризис разразился во время тектонических 
изменений в международных отношениях. «Бархатные рево-
люции», распад Восточного блока и СССР, а также конфликты 
коалиций в Ираке. Все это было в центре внимания единствен-
ной оставшейся сверхдержавы под руководством Дж.Х.В. Буша. 
Незначительная роль Югославии для этой администрации этой 
страны вызвало безразличное отношение к начавшемуся ее рас-
паду. Непоследовательность внешней политики США в эпо-
ху однополярности обусловила частую смену ее направления 
и большую подверженность влиянию общественного мнения. 
Таким образом, отношение США к СФРЮ в начале югославского 
кризиса перешло от декларативной поддержки ее полноты, не-
зависимости и территориальной целостности к окончательному 
отказу от поддержки единства путем признания независимости 
Словении, Хорватии и Боснии и Герцеговины. После того, как 
ЕС не смог воспользоваться своим историческим «европейским 
моментом», США заняли ведущую позицию международного 
сообщества в своем подходе к югославскому кризису, признав 
независимость трех республик в апреле 1992 года. Признание 
Боснии и Герцеговины европейскими партнерами США способ-
ствовало эскалации войны в Боснии и гуманитарной катастрофе, 
невиданной в Европе со времен Второй мировой войны.
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Аннотация. В условиях глобализации, когда мир становится все более взаимосвязан-
ным и взаимозависимым, вопрос формирования всеобщей культуры прав чело-
века становится особенно актуальным. Однако, существует различные подходы 
к определению универсальной концепции прав человека и их взаимосвязи с куль-
турой. Одним из подходов является концепция универсальных прав человека, 
которая гласит, что все люди обладают определенными незыблемыми и неотчуж-
даемыми правами, которые должны быть уважаемы и защищены независимо от 
их культурной принадлежности. Эта концепция основывается на идеях гуманизма 
и признает всеобщую ценность прав человека, которые должны быть признаны 
и применены во всем мире. Однако, существует и концепция культурного реляти-
визма, согласно которой права человека должны быть рассматриваемы в контек-
сте культурных и исторических особенностей каждой страны или общества. 

  По этой концепции, каждая культура имеет свои особенности и ценности, 
и права человека должны быть адаптированы к ним. В данной статье проводит-
ся анализ этих подходов и приходит к выводу о том, что несмотря на различия 
в культурных и исторических особенностях, человечество прошло длительный 
исторический путь, ведущий к утверждению общечеловеческих и гуманистиче-
ских ценностей. Идея прав человека является результатом этого эволюционного 
процесса и должна продолжаться и углубляться в рамках локальных культур.

Ключевые слова: универсальная культура прав человека; права человека; общечело-
веческие ценности; глобализация; глокализация.
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Abstract. In the context of globalization, when the world becomes more interconnected 
and interdependent, the issue of the formation of a universal culture of human rights 
becomes especially relevant. However, there are various approaches to defining the 
universal concept of human rights and their relationship with culture. One approach 
is the concept of universal human rights, which states that all people have certain 
inviolable and inalienable rights that must be respected and protected regardless of 
their cultural affiliation. This concept is based on the ideas of humanism and recognizes 
the universal value of human rights, which should be recognized and applied around the 
world. However, there is also a concept of cultural relativism, according to which human 
rights should be considered in the context of the cultural and historical characteristics 
of each country or society.

  According to this concept, each culture has its own characteristics and values, 
and human rights must be adapted to them. In this article, an analysis of these 
approaches is carried out and comes to the conclusion that despite the differences 
in cultural and historical features, humanity has gone a long historical path leading to 
the establishment of universal and humanistic values. The idea of human rights is the 
result of this evolutionary process and must continue and deepen within local cultures.

Key words: universal culture of human rights; human rights; universal values; globalization; 
glocalization.

В современном мире, где границы становятся все более про-
зрачными, а связи и обмен информацией становятся все более 
интенсивными, глобализация играет ключевую роль в форми-
ровании универсальной культуры прав человека. Глобализация 
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представляет собой процесс, который объединяет различные 
культуры и народы, создавая пространство для обмена и пере-
осмысления ценностей и норм, основанных на уважении к пра-
вам человека. Универсальная культура прав человека включает 
в себя неотъемлемые права, которые должны быть гарантирова-
ны каждому человеку, независимо от их национальности, расы, 
пола, религии или социального статуса. Она основана на прин-
ципах уважения к достоинству человека, свободе и справедли-
вости. Однако, в условиях глобализации, защита универсальной 
культуры прав человека становится сложной задачей. С одной 
стороны, глобализация способствует распространению идеалов 
прав человека, усиливая осведомленность людей о своих правах 
и возможностях. С другой стороны, глобализация также создает 
новые вызовы и угрозы для прав человека, такие как нарушение 
права на приватность, дискриминация и эксплуатация трудовых 
ресурсов. Для защиты универсальной культуры прав человека 
в условиях глобализации необходимо разработать и реализо-
вать эффективные международные механизмы и инструменты.

Одним из таких механизмов является международное право, 
которое устанавливает стандарты и принципы, которым долж-
ны следовать все государства. Кроме того, необходимо укреплять 
роль и влияние международных организаций, таких как Орга-
низация Объединенных Наций, в обеспечении соблюдения прав 
человека и пресечении нарушений. Однако, защита универсаль-
ной культуры прав человека не может быть достигнута только 
на международном уровне. Каждое государство должно принять 
ответственность за защиту прав своих граждан и создать систему 
законов и механизмов, которые гарантируют соблюдение прав 
человека. Кроме того, образование и осведомленность населения 
о правах человека играют важную роль в формировании культу-
ры уважения и защиты прав человека. Таким образом, универ-
сальная культура прав человека в условиях глобализации и их 
защита являются важными задачами, требующими совместных 
усилий со стороны международного сообщества и каждого госу-
дарства. Только путем сотрудничества и соблюдения принципов 
универсальных прав человека мы можем достичь справедливого 
и гуманного мира для всех людей.



195

Межцивилизационный диалог: Восток — Запад

Анализ, проведенный профессором Л.Х. Мингазовым, ука-
зывает на существование различий в ценностных установках 
между западными и восточными типами цивилизаций [4]. Он 
подтверждает, что для Запада характерен индивидуализм и за-
щита частного сектора, тогда как для Востока характерен кол-
лективизм и защита общего интереса. Эти различия могут быть 
связаны с культурными, историческими и социальными особен-
ностями каждого региона. Такой ценностный подход ложится 
в основу современных моделей прав человека. Противостояние 
между западными и восточными типами цивилизаций основано 
не только на идеологии и экономике, хотя эти факторы также 
влияют на разрушение гармонии мира. Культурные различия 
играют ключевую роль в этом противостоянии.

Культурные особенности, такие как ценности, традиции, 
обычаи и установки, формируют индивидуальный и коллектив-
ный менталитет людей, определяя их поведение и взаимодей-
ствие в обществе [2]. Эти различия могут вести к непониманию, 
конфликтам и противоречиям между разными цивилизациями.

В современных процессах глобализации многие теорети-
ки и практики видят универсализацию в различных аспектах, 
включая универсализацию культуры и прав человека. Глоба-
лизация способствует более интенсивному взаимодействию 
между различными культурами и народами, что может приво-
дить к диалогу и обмену идеями, ценностями и практиками. Это 
может способствовать формированию универсальных ценностей 
и норм, которые признаются и принимаются во всем мире. Хотя 
глобализация может способствовать универсализации в некото-
рых аспектах, включая культуру и права человека, она также 
вызывает различные точки зрения и дебаты о сохранении куль-
турного разнообразия и уникальности народов [1].

Универсализация прав человека является одним из важных 
аспектов глобализации. В рамках глобализации все большее чис-
ло стран и международных организаций признают и поддержи-
вают универсальные принципы прав человека, закрепленные 
в таких документах, как Всеобщая декларация прав человека 
ООН. Универсализация прав человека предполагает, что каждый 
человек независимо от своей национальности, расы, пола, рели-
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гии или социального статуса обладает определенными неотъем-
лемыми правами. Эти права включают право на жизнь, свободу, 
равенство, неприкосновенность личности, свободу выражения 
мнений, вероисповедания и совести, а также право на справедли-
вое судебное разбирательство и социальное обеспечение.

Глобализация способствует распространению и укреплению 
этих принципов прав человека по всему миру. Международные 
договоры и организации, такие как ООН, Европейская конвен-
ция о защите прав человека и другие, играют важную роль в про-
движении и защите прав человека на глобальном уровне. Однако, 
следует отметить, что универсализация прав человека не всегда 
происходит без проблем. Некоторые страны и культуры могут 
иметь свои особенности и традиции, которые отличаются от уни-
версальных стандартов прав человека. Это может вызывать дис-
куссии и вызовы в процессе глобализации. Важно найти баланс 
между универсальными принципами прав человека и уважени-
ем к культурным различиям и особенностям разных народов.

Первый подход, описанный Е.И. Леонтьевой, предполагает, 
что формирование глобальной культуры происходит на осно-
ве одной культурной модели, которой является американская 
культура [3]. Это означает, что американская культура стано-
вится доминирующей и оказывает влияние на другие культуры 
по всему миру. Этот подход предполагает, что глобальная куль-
тура будет иметь характеристики, схожие с американской куль-
турой. Второй подход, описанный Леонтьевой, говорит о том, 
что глобальная культура формируется через особые типы меж-
культурного взаимодействия — гибридизацию и глокализацию. 
Леонтьева описывает два подхода к формированию глобальной 
культуры — на основе доминирования американской культуры 
и через гибридизацию и глокализацию. Оба подхода имеют свои 
преимущества и недостатки и могут вносить свой вклад в разви-
тие глобальной культуры.

В современном мире, где границы между странами и культу-
рами становятся все более прозрачными, гибридизация высту-
пает в качестве модели универсализации культуры.

Она предполагает формирование полицентричного, много-
планового пространства общечеловеческой культуры, где раз-
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личные культурные элементы сливаются и взаимодействуют 
друг с другом. Одной из ключевых идей, стоящих за гибриди-
зацией, является понимание, что культура не является статич-
ной и изолированной, а скорее динамичной и подверженной 
взаимному влиянию. Сторонники гибридизации признают, что 
культура не ограничивается только влиянием Запада и Америки 
на другие культуры, но также включает в себя активность и вли-
яние множества культур друг на друга. В гибридизированной 
культуре, элементы различных культур смешиваются и адап-
тируются, создавая новые формы и выражения. Это может про-
исходить как в сфере искусства и культурных произведений, 
так и в повседневной жизни.

Гибридизация также подразумевает равноправное взаимо-
действие культурных элементов, без превалирования одной 
культуры над другой. Это позволяет разным культурам сохра-
нять свою уникальность, одновременно влияя и воспринимая 
влияние других культур. В результате возникает полицентрич-
ность, где каждая культура имеет равные возможности и про-
странство для самовыражения. Однако, гибридизация не ли-
шена вызовов и противоречий. Некоторые опасаются, что она 
может привести к гомогенизации культуры и потере уникально-
сти каждой отдельной культуры.

Процесс глобализации становится все более заметным и вли-
ятельным. Он приводит к усилению взаимодействия между раз-
личными культурами и народами, а также к распространению 
глобальных идей, ценностей и тенденций. Однако, в то же вре-
мя, важно учитывать и сохранять уникальность и разнообразие 
локальных культур. Именно поэтому термин «глокализация» 
был предложен Р. Робертсоном, чтобы более точно описать про-
цесс социокультурных тенденций, возникающих при современ-
ном тесном взаимодействии локальных культур друг с другом 
и с глобальной культурой.

Глокализация объединяет два понятия — «глобализация» 
и «локализация». Глобализация относится к процессу интегра-
ции и взаимодействия различных культур и народов на глобаль-
ном уровне. Она приводит к распространению глобальных идей, 
технологий, товаров и услуг. Локализация, в свою очередь, от-
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носится к сохранению и поддержанию уникальности и особен-
ностей локальных культур. Глокализация представляет собой 
процесс, в котором глобальная культура адаптируется и инте-
грируется в локальные культурные контексты. Она позволяет со-
хранить и усилить значение идентичности и культурных особен-
ностей каждой локальной культуры. В результате глокализации 
происходит взаимное проникновение и взаимодействие различ-
ных культурных элементов, при этом сохраняется и усиливает-
ся уникальность и разнообразие каждой локальной культуры. 
Процесс глокализации происходит благодаря современным тех-
нологиям связи, массовым коммуникациям и международной 
торговле. Он позволяет локальным культурам сохранять свою 
идентичность и особенности, одновременно принимая и адапти-
руя глобальные тенденции.

Наибольший интерес, безусловно, представляет второй 
из описанных выше подходов и, прежде всего, теория глокали-
зации. Универсальная культура прав человека основана на уни-
версализации идеи прав человека и повсеместном признании 
таких ценностей как человеческое достоинство, свобода, ответ-
ственность.

При этом формирование универсальной культуры прав че-
ловека зависит от того, насколько идея прав человека и отража-
ющие ее ценности, закрепленные в международных стандартах 
и имплементированные в национальные законодательства госу-
дарств, воспринимаются и переосмысливаются в рамках локаль-
ных культур.

Именно поэтому в современной науке значительное внима-
ние уделяется исследованию различных моделей прав человека: 
европейской, африканской, азиатско-тихоокеанской, ислам-
ской и других.

Сегодня еще более актуальными становятся вопросы науч-
ного осмысления процессов выработки и признания всеобщих 
человеческих ценностей, в том числе универсальной концепции 
прав человека, выходят на первый план и становятся предметом 
дискуссий в научном сообществе [5].

Универсальная концепция прав человека нашла отражение 
в международных договорах в области прав человека, заклю-
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ченных под эгидой ООН. Именно в рамках данной концепции 
впервые в информационных материалах ООН в 1989 году было 
упомянуто понятие «всеобщая культура прав человека», к фор-
мированию которой должны стремиться все страны, народы 
и международное сообщество в целом. Позднее универсальный 
характер прав человека был подтвержден на Всемирной конфе-
ренции прав человека 1993 года и сформулирован в п. 5 Венской 
декларации. В настоящее время Повестка дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года, которая представляет 
собой всеобъемлющую программу и вступила в силус 1 января 
2016 года, также признает универсальность и важную роль прав 
человека в обеспечении устойчивого развития мирового сообще-
ства.

Таким образом, сегодня универсальная концепция прав чело-
века является фактом, отражающим современную действитель-
ность, однако вопрос о всеобщности прав человека по-прежнему 
остается дискуссионным. Универсальные стандарты прав че-
ловека являются основой для защиты уязвимых групп, борьбы 
с дискриминацией и нарушениями прав. Они подчеркивают 
важность универсальных стандартов для обеспечения справед-
ливости, равенства и свободы для всех людей. Вопрос о всеобщ-
ности прав человека остается дискуссионным, но универсальная 
концепция прав человека является фактом, отражающим совре-
менную действительность.

Всеобщие права человека признаются и поддерживаются 
международным сообществом, но остается необходимость в даль-
нейших дискуссиях и поиске баланса между универсальностью 
и учетом различий в культуре, традициях и контекстах каждой 
страны. Рассматриваются в данном исследовании и позитив-
ные практические меры и шаги, предпринятые государствами 
по обеспечению и защите прав человека, в основу которых лег 
учет местных ценностных ориентаций, конкретных традиций, 
религиозных норм.

Поощрению, реализации и защите прав человека на нацио-
нальном или региональном уровнях способствует глубокое по-
нимание и принятие общечеловеческих ценностей, таких как 
достоинство, свобода, ответственность и уважительное отноше-
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ние к ценностям и традициям локальных культур, признание их 
многообразия и уникальности. Это возможно только в рамках 
постоянного диалога между странами и народами, популяриза-
ции позитивного опыта в области прав человека и формирования 
всеобщей культуры прав человека.

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что признание 
достоинства человека, его прав и свобод высшей ценностью 
является важнейшим достижением цивилизации, основным 
международным принципом, нашедшим отражение практиче-
ски во всех конституциях стран мира, в том числе Конституции 
Российской Федерации. Безусловно, для воплощения в жизнь 
этих прав и свобод необходимо повсеместно сформировать 
в конкретных обществах как особое понимание и отношение 
к данным идеям, так и культуру прав человека с учетом истори-
ческих, социокультурных, традиционных особенностей. Сфор-
мированный высокий уровень культуры прав человека может 
служить прочной гарантией более эффективной реализации 
и защиты абсолютно всех прав и свобод в данных обществах 
и странах.

То есть с точки зрения глобального подхода и концепции уни-
версальности прав человека можно говорить о всеобщей культу-
ре прав человека, присущей всем людям на планете Земля. Та-
кой тип культуры прав человека является в идеале наивысшей 
формой, которая может сформироваться под влиянием повсе-
местного утверждения общечеловеческих ценностей, выражен-
ных в идее гуманизма и закрепленных в международных стан-
дартах прав человека.
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Восточные религиозные направления в своих трактатах не включают понятие 
личности в список важнейших элементов человеческой жизни — только великий 
космический закон, который доминирует над всеми и отводит каждому свое ме-
сто. Данный закон не допускает формирование человека как личности, которой 
присуще наличие индивидуальных решений, собственного ареола восприятия 
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Ideas about the importance of the individual, his power and freedom, formed in the 
West, made no sense at all for the inhabitants of the East. Eastern views are directly 
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However, the principles laid down with the beginning of the Bourgeois revolutions in 
the West are new in the history of mankind in its development. The eastern directions 
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environment.
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Объёмный спектр многих общественных явлений и про-
цессов на данный момент связаны с правами человека. Специ-
алисты занимаются их подробным изучением, а так же говорят 
о них с самых разнообразных и обширных позиций — принци-
пов перестройки правовой системы, проведения культурной 
и экономической политики, борьбы с экологическими угрозами 
и преступностью, в аспектах явлении и сущности власти. Права 
человека обнаруживают свое присутствие практически в каж-



204

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

дой сфере жизнедеятельности человека. Права человека — это 
сложное многомерное явление.

Права человека — это правила, обеспечивающие защиту, до-
стоинства и свободы каждого отдельного человека.

Первоисточники интерпретации прав и свобод человека были 
должным образом определены античными философами в период 
VIII века до н.э. — IV века до н.э. Дальнейшее развитие данные 
термины получили в Европе. 

Впервые понятие «права человека» появилось во француз-
ской «Декларации прав человека и гражданина«, которая была 
принята в 1789 году, однако до этого идея прирождённых прав 
пережила продолжительную тропу развития. Важнейшими 
этапами на её пути стали: английская Великая хартия вольно-
стей (1215), английский Билль о правах (1689) и американский 
Билль о правах (1791).

В XIX веке в разных государствах в разных формах возни-
кает первоначальный либеральный набор гражданских и по-
литических прав. К ним относятся такие права, как: неприкос-
новенность личности, свобода и равноправие, избирательное 
право, право собственности, неравноправие мужчин и женщин, 
расовые политические запреты, и иные подобные ограничения. 
С конца XIX века в философской и культурологической литера-
туре термины «Запад» и «Восток» стали использоваться не как 
географические понятия, а как обозначения образов культуры, 
в том числе и правовой, противопоставленных друг другу.

В XX веке под серьёзным влиянием социалистических дви-
жений к гражданским и политическим правам были добавлены 
права социально-экономические (по большей мере, это права 
трудящихся: право на объединение в профсоюзы, на труд, от-
дых, социальную помощь и другие).

В 1922 году по инициативе немецкой и французской лиг 
за права человека, в двадцати организациях из разных стран 
была создана Международная федерация за права человека 
(FIDH), которая стала первой в мире международной организа-
цией по защите прав человека.

Немаловажную роль сыграл трагический опыт второй ми-
ровой войны и тоталитарные режимы, которые инициировали 
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высокий скачок в процессе развития института прав человека 
и гражданина, основную роль в формировании которого приоб-
ретает международное право.

10 декабря 1948 года резолюцией 217 А (III) Генеральной 
Ассамблеей ООН была принята и провозглашена «Всеобщая де-
кларация прав человека« в преамбуле которой говорится: «в ка-
честве задачи, к выполнению которой должны стремиться все 
народы и государства с тем, чтобы каждый человек и каждый 
орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, 
стремились путём просвещения и образования содействовать 
уважению этих прав и свобод и обеспечению, путём националь-
ных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего 
и эффективного признания и осуществления их как среди наро-
дов государств-членов Организации, так и среди народов терри-
торий, находящихся под их юрисдикцией».

В нашей стране права человека определены Конституцией 
Российской Федерации и именно на её этом основании проводит-
ся охрана прав и свобод российских граждан.

Таким образом, концепция прав человека в настоящее время 
понимается как система естественных, неотъемлемых прав, ох-
раняемых законом. 

Необходимо отметить, что права человека лучше рассматри-
вать через призму культуры, той культурной традиции, которую 
ему заложили его предки, общество проживания, а не географи-
ческом смысле.

Региональные культуры существуют в определенном геогра-
фическом ареале.

Самыми крупномасштабными регионами нашей планеты, 
в которых исторически сложились различные правовые культу-
ры, являются «Запад» и «Восток», «Север» и «Юг». Мы рассмо-
трим правовые культуры «Запада» и «Востока». 

Под географическим понятием «Запад» в современном обще-
стве принято понимать Северную Америку и Европу, а под по-
нятием «Восток» — Азию. Но при данных условиях Российская 
Федерация оказывается в парадоксальном общегеографическом 
положении, так как регионально народонаселение нашей стра-
ны располагается и в Европе, и в Азии. Несмотря на действитель-
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но важные отличия между двумя упомянутыми культурами, 
Российский менталитет мирным образом объединяет под своим 
«крылом» правовые культуры как и Востока, так и Запада.

По мнениям и взглядам некоторых исследователей, культу-
ры народов Востока и Запада можно охарактеризовать всякого 
рода различными типами людских мировоззрений на окружа-
ющую нас действительность. Например, если западное видение 
действительности направлено в большинстве своём на познание 
человеком внешней оболочки мира и самостоятельное воздей-
ствие на него, то на востоке всё иначе — здесь культура жиз-
ни основана на самоизоляции и отстранения от мира, а так же 
уход во внутреннюю, духовную жизнь человека и познания сво-
ей души. Различаются так же и идеи философии, например, на 
западе утверждается идея бытия, а на востоке — идея небытия.

Кроме того, западная, или как её ещё иначе называют — евро-
пейская правовая традиция, берёт свои корни из рационалистиче-
ской правовой культуры и доминирующем положении индивиду-
алистических ценностей. Здесь индивиду позволено выделиться 
из общества благодаря своей индивидуальности, а не быть им же 
поглощённым. Философы Европы убеждены в том, что целью су-
ществования человека является его собственное рождение и нача-
ло. Он создан для того, чтобы жить исключительно для себя, а не 
для того, чтобы служить какому-либо сверхличностному, высше-
му началу. В культуре запада право занимает роль высшей соци-
альной ценности, в то время, как все другие ему подчинены.

Так, американский ученый-правовед Гарольд Дж. Берман 
в своем фундаментальном труде «Западная традиция права: 
«эпоха формирования» отмечает несколько ключевых особенно-
стей западной традиции права, в том числе:

 — автономию права от других социальных институтов, та-
ких как религия, политика, мораль, обычай;

 — существование корпуса профессионалов, которые занима-
ются изучением и реализацией права; право представля-
ется в качестве некого организма, который растет и раз-
вивается вместе с цивилизацией, обновляется и в то же 
время сохраняет самые важные свои черты в силу некой 
внутренней органической необходимости;
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 — право обладает превосходством над политическими вла-
стями. 

Право в странах Запада рождается, в некотором роде, как 
мера свободы общества и индивидуально производителя-соб-
ственника, а с другой стороны — как фактор согласования раз-
нящихся между собой интересов людей. На Западе право раз-
вивалось по тенденции «от обычая — к правовому обычаю», что 
означает контроль и регулирование принятия обычаев, которые 
способствуют, прежде всего, защите и благополучному осущест-
влению интересов государства. В дальнейшем право имело раз-
витие от правовых обычаев к формированию государственного 
правового поля через принятие законов, судебным и админи-
стративным прецедентам, а так же договорам.

Выше было замечено, что европейская цивилизация позво-
лило взглянуть миру на общее представление о праве не только 
в смысле теории, но и в практической плоскости благодаря нор-
мативно-правовым актам глобального характера. Право пред-
стало перед обществом как важнейший и неотъемлемый его ин-
ститут, а так же утвердило его, как законную и справедливую 
сферу жизни человека и даже его классифицировало.

Западные философы и учёные замечают, что культура запада 
определяет гармоничную и счастливую жизнь человека и граж-
данина исключительно в социуме, а значит, только в рамках 
права. При этом она встает на защиту права и призывает к его 
уважению.

Что кроется в уважении права в целом? В первую очередь, это 
уважение прав каждого конкретного гражданина. Ведь филосо-
фия запада заявляет, что человек ценен сам по себе — просто по-
тому, что он был рождён человеком, не принадлежащим к некой 
общности или по его каким-то другим характеристикам. Осно-
вой западного правопонимания является мысль о том, что нуж-
но проявлять уважение к достоинству самостоятельной челове-
ческой личности при всяких обстоятельствах. Именно в этом 
и заключается значимость правовой традиции Запада.

При рассмотрении восточной правовой культуры можно сме-
ло заявить, что в первую очередь, её задача состоит в том, чтобы 
раскрыть путь для наилучших человеческих порывов для макси-
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мального духовного развития. Такое понимание зародилось ещё 
в бронзовом веке. Оно основано на идее общества, как отражения 
космического порядка, которому должен подчиняться каждый.

В странах востока, где население сильно почитало обычаи, 
право зарождалось исходя из норм религии и морали, закрепляя 
на государственном уровне их требования в качестве общеобяза-
тельных. Нельзя не отметить, что право во все времена играло 
вспомогательную роль в установлении гармонии и порядка как 
наивысшей цели существования общества, уступая место тради-
ции, моральным принципам и религиозным догматам. В госу-
дарствах Востока правовая норма имела под собой необходимое 
религиозное основание, поэтому правонарушение расценива-
лось не только как нарушение и подрыв морали, но и неуваже-
ние религии. Говоря об основных источниках права, нельзя не 
упомянуть о таких религиозных положениях (поучениях), как 
Законы Ману в Индии, Коран в мусульманских странах и другие 
подобные источники. В восточных государствах право выпол-
няло функцию обеспечения трудовой деятельности и поддерж-
ки развития общества. Право служило инструментом правящей 
верхушки над остальными гражданами.

Если со стороны «Запада» условно можно говорить о единой 
европейской цивилизации, то на «Востоке» это некая совокуп-
ность различных цивилизаций, с различными культурными 
и религиозными традициями, но имеющими в качестве объеди-
няющего признака склонность к коллективизму: здесь общее 
довлеет над индивидуальным, а государственное над частным. 
На «Востоке» философия жизни такова, что человек не пресле-
дует цели изменить мир, сделать его удобным для себя, здесь 
он, наоборот, старается постичь мир в его первоначальном есте-
стве, подчиниться его законам, гармонично встроиться в него. 
Для каждого уготовано подходящее в мире место, найдя кото-
рое, человек будет счастливо жить. Отдельная личность являет-
ся ценной не сама по себе, а как элемент социальной общности. 
В понятии «право — обязанность» на первое место выходит обя-
занность. Обязанность служить высшему началу.

Человек Востока сам по себе не свободен, а обязан. При этом 
обязанность не является для него обременением, а наоборот, 



209

Межцивилизационный диалог: Восток — Запад

он считает её вполне естественной. Человек должен соблюдать 
ритуалы и жить по обычаям, а так же по сложившейся веками 
системе взаимоотношений (родители и дети, муж и жена, выше-
стоящий и нижестоящий). Таким долгом обречены все вне зави-
симости от принадлежности к сословию, от государя до самого 
последнего из его подданных. Индивид несёт обязанность жить 
конкретным определённым образом, не отклоняясь от нормы, 
потому что в противном случае ему лучше умереть. В качестве 
подтверждения вышесказанного показательны принципы жиз-
ни японских самураев. При любом, даже незначительном на-
рушении самураем «кодекса чести» он должен был покончить 
жизнь самоубийством, самостоятельно совершив «харакири».

В подобных обществах на иерархической лестнице соци-
ально значимых образований право занимает далеко не первую 
роль. Общество строится на основе традиции, морали, обычая 
и религии. В данном случае право оказывается в положении 
подчинения, так как оно лишь играет роль инструмента, выпол-
няющего свою ограниченную функцию в развитии восточной 
цивилизации. То, что право несёт служебный характер, совсем 
не означает, что оно не воспринимается в восточном обществе 
как ценность. Конечно, воспринимается, но немного в другом 
ключе — как ценность вполне себе относительная. На Востоке 
жизнь человека и циркуляция общества не подчинена праву 
по большей её части.

На «Востоке» безраздельно властвует уверенность, что чело-
век должен до конца отождествиться с отведенной ему маской 
социального положения, а после, когда все обязанности, соот-
ветствующие этой роли, безукоризненно исполнены, исчезнуть, 
или, пользуясь известным сравнением, раствориться, словно 
капля, в океане всеобщего. В противоположность обычной для 
Западной Европы идее — что именно индивидуальная судьба 
и характер, потенциально данные каждому человеку, представ-
ляют собой «смысл» и «исполнение» его единственной жизни, — 
на «Востоке» центром внимания остается не отдельная личность, 
а установленный общественный строй. Для «Востока» важнее 
уникальная творческая индивидуальность (там считают, что 
она, напротив, таит в себе угрозу), ее обуздание посредством ото-
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ждествления с локальным общественным архетипом и одновре-
менно подавления любых порывов души к обособленной жизни. 
Просвещение сводится к навязыванию определенных доктрин: 
брамину надлежит быть брамином, башмачнику — башмачни-
ком, солдату — солдатом, жене — женой. Здесь не лишним будет 
вспомнить о варново-кастовой системе в индийском обществе, 
строго определяющей положение и жизнь каждого гражданина 
с стране. Каждая из таких каст или варн имеет свою систему прав 
и обязанностей, моральных норм, необходимых для соблюдения 
в течении всей жизни. Переход из варны в другую варну, из ка-
сты в касту невозможен и если человек родился в касте, членам 
которой исторически традиционно отведено заниматься уборкой 
мусора, то он этому делу и посвятит свою жизнь.

В таких условиях личность никогда не увидит в себе ничего 
кроме успешного исполнителя уготовленного ей после рожде-
ния предназначения. Любые черты уникального характера, ка-
кие могли проявляться у человека в раннем детстве, уже через 
пару лет полностью исчезают и сменяются чертами социаль-
ного архетипа, призрачной личностью. В подобном обществе 
образцовым учеником является тот, кто без лишних вопросов 
исполняет любые указания и, руководствуясь верой в правоту 
своего руководителя, жадно впитывает не только стандартные 
знания, но и манеры, суждения и общий образ учителя, в кото-
рого ученику предстоит превратиться. Всё делается так, чтобы 
ничего не осталось, и какой личности в западном смысле — ни-
каких собственных мнений, предпочтений и антипатий, мыс-
лей и целей.

Центром же европейского внимания является личность, ко-
торая рождается и живет лишь единожды; уникальные жела-
ния, мысли и поступки делают ее непохожей на всех остальных. 
Индивидуализация, которая, представляет собой идеал душев-
ного здоровья и благополучия взрослой жизни, «Востоку» про-
сто не приемлема и не понятна.

В качестве небольшого примера разных подходов в реализа-
ции прав человека, мы рассмотрим довольно кратко, такую часть 
юриспруденции, как судопроизводство на «Западе» и «Восто-
ке», и при этом увидим, что в построении любого национального 



211

Межцивилизационный диалог: Восток — Запад

уголовного процесса многое зависит от мировоззренческих под-
ходов. Почему не всё едино?

В западном мировоззрении основное внимание акцентирует-
ся на индивидуализме каждой личности, ее правах и свободах, 
человек со своими правами ставится в центр Вселенной. Однако 
в странах «Востока», ориентированных в первую очередь на ин-
тересы общества, всегда преобладало социоцентристское миро-
воззрение, которое строилось на приоритете общественных ин-
тересов перед интересами отдельной личности. Восточному типу 
цивилизации свойственны коллективизм, солидарность, а за-
падному — индивидуализм, автономия, рациональность, эго-
изм, выгода, стяжательство, жадность.

Отметим, что центральным звеном в ветхозаветной тради-
ции, представляющей западную цивилизацию, признавались 
договор, запрет и предписание, а в новозаветной, присущей вос-
точной цивилизации, — совесть, справедливость и иные нрав-
ственные категории. Здесь закон отступал на второй план, а на 
первое место выдвигалось нравственное начало. 

Поэтому в восточных странах исторически принято было су-
дить о справедливости судопроизводства и формировать содер-
жание его принципов исходя не из рациональности, а руковод-
ствуясь нравственными началами.

В настоящее время в странах «Запада» возросло количество 
мусульманского и другого восточного населения, которое несет 
с собой свою правовую культуру и создают возможности для фор-
мирования оптимальных взаимоотношений. В свою очередь со-
временный опыт некоторых стран Азии, показывает, что наци-
ональные ценности «Востока» могут сочетаться и дополняться 
западными ценностями.

Справедливо будет отметить, что обоим типам цивилизации 
всегда были присущи любовь, дружба, братство, доброта.

Подводя краткие итоги сравнения «Запада» и «Востока» как 
двух правовых цивилизационных блоков, констатируется, что 
«Запад» и «Восток» — это две ветви общей планетарной челове-
ческой культуры, два образа жизни. Они далеки друг от друга во 
многих отношениях, как культурной жизни, так и в отношении 
материальных ценностей.
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Различие в подходах к статусу человека — важнейшая при-
чина современных расхождений «Запада» с «Востоком» в обла-
сти прав человека.

Активно развивающийся «Запад» с его стремлением к но-
вому, убирая старое как уже отработанный продукт своей жиз-
недеятельности, в котором права человека выступают в роли 
политической доминанты. И неторопливый «Восток», с его 
стремлением к гармонизации мира, с его отношением к природе 
и ко всему естественному как к святому и неприятием всякого 
вмешательства в сущность развития жизни, в котором права че-
ловека выступают в роли социальной доминанты.

Если «Запад» характеризуется как прогрессивный, рацио-
налистический, индивидуалистический, свободолюбивый, ре-
алистический, логичный, активный и искусный в творчестве, 
то «Восток» противопоставлен ему как архаичный, субъектив-
ный, интуитивный, замкнутый в семейной жизни, склонный 
к условностям, идеалистический, мистический, пассивный и ис-
кушенный в жизни.

На «Западе» права человека и личность человека считаются 
неотъемлемыми, то есть они принадлежат каждому человеку от 
рождения и не зависят от каких-либо внешних факторов, таких 
как национальность, раса, пол или религия. На «Востоке» права 
человека и личность человека часто рассматриваются как услов-
ные, то есть они могут быть ограничены или отменены в интере-
сах общества или государства. На «Западе» права человека и лич-
ность человека являются предметом защиты закона. На «Востоке» 
права человека и личность человека часто могут быть нарушены 
без каких-либо юридических последствий. На «Западе» права че-
ловека и личность человека являются предметом общественного 
дискурса и дискуссий. На «Востоке» права человека и личность 
человека часто являются табуированной темой.

Отношение к правам человека и личности на «Западе» и «Вос-
токе» отличается. На «Западе» обычно придается большое зна-
чение индивидуальным правам и свободам, таким как свобода 
выражения, вероисповедания, собраний и прочие гражданские 
права. Личность в центре внимания, и ее права и достоинство 
считаются важными. На «Востоке», особенно в странах с авто-
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ритарными режимами, может быть больше акцента на коллек-
тивных правах и стабильности общества. Здесь приоритет мо-
жет быть установлен на безопасности и социальной гармонии, 
а не на индивидуальных свободах. Это может приводить к огра-
ничениям свободы слова, собраний, политических прав и других 
прав человека.

Однако их объединяет стремление к поиску лучшего совер-
шенного управления государством. Попытка обосновать его 
стабильность и процветание. Выстраивание концепции взаимо-
действия человека разных цивилизаций, в которой мирно суще-
ствуют различные ценности и менталитеты и гармонично связа-
ны «Запад» и «Восток».
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В большинстве стран текущую ситуацию в сельской местно-
сти можно охарактеризовать как негативную: явления кризиса, 
экономическая нестабильность, уменьшение численности насе-
ления (из-за падения рождаемости и активной миграции жите-
лей в города), сокращение трудовых и производственных ресур-
сов, бедная социальная инфраструктура, неудовлетворительное 
качество сферы услуг. Данные проблемы обуславливают необ-
ходимость перехода сельских территорий к устойчивому раз-
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витию. Все больше стран признают это важной государственной 
задачей.

Несмотря на многочисленные труды ученых по всему миру, 
обилие различных программ, механизмов развития, не суще-
ствует «идеальной» и «единой» методологии развития сельских 
территорий. Каждое государство (исходя из своих потребно-
стей и целей) руководствуются определенным инструментарием 
и способом управления субъектов, однако, необходимо учиты-
вать социально-экономическую, культурную и экологическую 
составляющую в обстановке конкретного региона. К сожалению, 
не везде это соблюдается, поэтому до последних лет наблюдалась 
достаточно низкая эффективность и скорость перехода к устой-
чивому развитию [1].

По мнению ученых, общими чертами при формировании 
концепции являются:

 — диверсификация экономики;
 — воспроизводство трудовых и природных ресурсов;
 — финансовая поддержка малого бизнеса;
 — создание комфортных условий для жизни на селе, а также 
формирование «благоприятного облика».

Приоритеты	 развития.	 Запад. В Европейском Союзе су-
ществует два направления поддержки развития сельских райо-
нов — общая политика и политика, связанная с наращиванием 
социально-экономической устойчивости. Преследуются следую-
щие цели:

 — увеличение влияния сельского хозяйства в общем секторе 
экономики;

 — формирование устойчивых механизмов управления ре-
сурсами;

 — экологическая безопасность;
 — баланс развития сельского хозяйства и промышленности, 
обеспечение занятности населения [2].

Для успешной реализации политики в области сельских 
территорий в Европейском Союзе сформирован единый де-
нежный фонд. К 2027 году будет выделено порядка 95 мил-
лиардов евро для поддержки сёл стран-участниц ЕС. Кстати, 
примерно 10% от суммы фонда пойдет на разрешение послед-
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ствий после всемирной Пандемии КОВИД-19. На настоящий 
момент есть опубликованный регламент от 2020 года, в кото-
ром изложены правила, структура и объем финансирования 
программ развития сельских территорий ЕС, данные пред-
ставлены в табл. 1 [3; 4].

Таблица	1
Объем	финансирования	развития	сельских	территорий	в	ЕС

Страна
Объем	финансирования,		

млн	евро
%	от	общего	объема		
финансирования	ЕС

Австрия 3 938 4,0

Бельгия 648 0,7

Болгария 2 367 2,4

Венгрия 3 431 3,5

Греция 4 718 4,7

Германия 9 446 9,5

Дания 920 0,9

Италия 10 443 10,5

Испания 8 297 8,4

Ирландия 2 191 2,2

Кипр 132 0,1

Литва 1 613 1,6

Латвия 1 076 1,1

Люксембург 101 0,1

Мальта 97 0,1

Нидерланды 765 0,8

Польша 8 698 8,8

Португалия 4 058 4,1

Румыния 8 128 8,2

Словения 838 0,8

Словакия 1 560 1,6
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Страна
Объем	финансирования,		

млн	евро
%	от	общего	объема		
финансирования	ЕС

Соединенное  
Королевство

5 200 5,2

Франция 11 385 11,5

Финляндия 2 380 2,4

Хорватия 2 026 2,0

Чехия 2 306 2,3

Швеция 1 764 1,7

Эстония 823 0,8

Франция является лидером среди стран-участников по разви-
тию сельской местности. В стране работает порядка 30 программ 
с общей долей финансирования в 11,5%. В послевоенные годы 
начало свою работу агентство «DATAR», целью которого явля-
лось наращивание производственных ресурсов в провинции. 
Для этого правительство установило льготные условия по упла-
те налогов, субсидии, большое внимание уделялось сельскому 
туризму и развитию инфраструктуры.

Основным отличием ведения политики по устойчивому раз-
витию сельских территорий является общность ее проведения. 
Эксперты объясняют это тем, что проведение национальной 
политики в отдельно взятом государстве является малоэффек-
тивным инструментом, однако, каждый участник программы 
имеет свободу во внесении изменений, учитывая потребности 
конкретного региона. В качестве примера приведем программу 
«LEADER», действующую на территории 28 государств, основ-
ными приоритетами являются: развитие всех форм предприни-
мательства (включая малый бизнес), производство экологичной 
продукции, строительство доступного жилья, формирование 
партнерства «государство-частное лицо» [5].

Приоритеты	развития.	Восток. Примерно 50% населения 
Китайской Народной Республики было занято в селе на полях. 
Низкое качество жизни, дифференциация доходов и прочие про-
блемы побудили жителей покинуть свои жилища и отправиться 
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в города для поиска лучшей жизни, что привело к перенаселе-
нию в городах и проблемам в сельском хозяйстве. Для прави-
тельства стала очевидна мысль о том, что аграрная сфера имеет 
важное значение для экономики государства, но в то же время 
необходимо развивать сельское хозяйства в целом, учитывая ра-
стущую урбанизацию и население страны.

Итак, первым важным шагом для фермеров послужила отме-
на большинства налогов (накопительный, социальный, админи-
стративный, налог на детей и другие). Спустя 2 года зафиксиро-
ван рост доходов фермерских хозяйств на 6–8%, данное явление 
служит положительным подтверждением избранной политики 
страны в отношении сельских территорий.

Министерство сельского хозяйства КНР разрабатывает со-
циально-экономическую программу по функционированию 
сельских территорий, повышению образовательно-культурного 
развития жителей (крестьян). На пути реализации программы 
существовала большая проблема — миграция трудовых ресурсов 
(рабочих) в урбанистические регионы с развитой промышлен-
ностью. Это способствовало одновременно росту индустриали-
зации государства (за счет дешевой рабочей силы) и обеднению 
сельской местности. Только в 2021 году Китай заявляет о том, 
что данная проблема была решена.

Свежей программой устойчивого развития сельских терри-
торий Китая является «Стратегия возрождения сельских терри-
торий». К 2035 году планируется полная модернизация и авто-
матизация процессов в аграрном и животноводческом секторе 
сельского хозяйства, а к 2050 году страна должна построить «об-
разцовые деревни» для формирования у молодежи положитель-
ного образа жизни в сельских районах. Особое внимание уделено 
доходам деревенских фермеров.

Приоритетными направлениями являются — переход к воз-
обновляемым ресурсам, перерабатываемому производству, со-
хранение экологии, борьба с негативными изменениями клима-
та [6].

На примере Японии можно оценить влияние современных 
информационных и технологичных средств. За последние годы 
разработаны и внедрены следующие машины: автоматические 
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рисопосадочные комбайны, дроны-удобрители, автоматические 
косилки. Отчетливо наблюдается явление «декарбонизации» — 
переход от нефти к возобновляемым источникам энергии: в сель-
ских районах используют избыток древесной массы в качестве 
источника энергии, тем самым сокращая выбросы углекислого 
газа. Ожидается, что скоро научатся использовать водный поток 
на рисовых полях для получения энергии. Помимо экологиче-
ского аспекта сельские территории получат возможность эконо-
мии средств, ведь больше не придется платить сторонним пред-
приятиям [7].

В заключении хотелось бы отметить, что каждый регион 
определяет свой вектор развития при формировании различных 
программ по устойчивому развитию сельских территорий. Но об-
щими чертами для них является разработка методов по повыше-
нию эффективности производства, которые в то же время будут 
преодолевать последствия изменения климата. Особое внимание 
уделяется поддержке местных инициатив, органам самоуправ-
ления. Не стоит забывать про использования средств научного 
технического прогресса и информационных технологий.

Список литературы

 1. Волконская	А.Г. Условия и факторы реализация государственных про-

грамм по развитию сельских территорий / А.Г. Волконская, О.В. Ма-

май // Вестник Мичуринского государственного аграрного универси-

тета. — 2023. — № 2 (73). — С. 229–233.

 2. Шатохин	М.В. Планирование комплексного устойчивого развития 

АПК региона / М.В. Шатохин, С.О. Новосельский, В.В. Дуплин // 

Вестник Курской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии. — 2013. — № 3. — С.13–16.

 3. EC — European Commission (2021). A long-term Vision for the EU’s 

Rural Areas — Towards stronger, connected, resilient and prosperous 

rural areas by 2040, Brussels, 30.6.2021.

 4. Constantin,	M.,	 Radulescu,	I.D.,	 Andrei,	J.V.,	 Chivu,	L.,	 Erokhin,	V. & 

Gao,	T. A Perspective on Agricultural Labor Productivity and Greenhouse 

Gas Emissions in Context of the Common Agricultural Policy Exigencies // 

Economics of Agriculture, — 2021. — No 68 (1). — P. 53–67.



222

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

 5. Covas,	A.,	Covas,	M.	& Dallabrida,	V.	Os Signos Distintivos Territoriais e 

a Smartificação do Território: uma abordagem exploratória // Biblio3W - 

Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. — 2019. — Núm. 

1.268. — Р. 40–54.

 6. Santos,	 M.O. Introdução à teoria e prática de elaboração de cenários // 

Univ. de Évora, Departamento de Sociologia — Mestradoem Sociologia 

2021–2022, Texto 2022. — No 6.

 7. Chen, L. & Wen, C. Rural Green Development and RuralRevitalization: 

Internal Mechanism and Empirical Analysis // Technology Economics. — 

2018. — No 10. — P. 98–106.

 8. Ochiai, M. Rural Development in Japan / S. Urata et al. (eds.) // 

Sustainable Development Disciplines for Society, Sustainable Development 

Goals Series. — 2023. —https://doi.org/10.1007/978-981-19-5145-9_3. 



223

УДК 327

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
В КОНТЕКСТЕ МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ДИАЛОГА  

ВОСТОК-ЗАПАД

С.М. Колитова,
студент, 

факультет современного права,
Университет мировых цивилизаций им. В.В. Жириновского, Москва

E-mail: kolitova04@mail.ru
П.С. Царева,

студент, 
факультет современного права,

Университет мировых цивилизаций им. В.В. Жириновского, Москва
E-mail: pollytsareva2004@yandex.ru

Научный руководитель: Л.А. Варакина,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин,

Университет мировых цивилизаций им. В.В. Жириновского, Москва
E-mail: sunlil73@list.ru

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о правах человека в контексте межциви-
лизационных отношений между Востоком и Западом. Авторы анализируют исто-
рические, культурные и религиозные особенности этих регионов и их влияние 
на формирование правовых систем и ценностей. В центре внимания находится 
проблематика укрепления международной защиты прав человека и развития диа-
лога между различными цивилизациями.

Ключевые слова: права человека, Восток, Запад, диалог культур, ислам, ценности.



224

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF THE EAST-WEST  
INTER-CIVILIZATION DIALOGUE

S.M. Kolitova,
student ,

Faculty of Modern Law,
V.V. Zhirinovsky University of World Civilizations, Moscow

E-mail: kolitova04@mail.ru
P.S. Tsareva,

student, 
Faculty of Modern Law,

V.V. Zhirinovsky University of World Civilizations, Moscow
E-mail: pollytsareva2004@yandex.ru

Supervisor: L.A. Varakina,
Associate Professor of the Department of Civil Law Disciplines,

V.V. Zhirinovsky University of World Civilizations, Moscow
E-mail: sunlil73@list.ru

Abstract. The article addresses the issue of human rights in the context of inter-civilisation 
relations between East and West. The authors analyze the historical, cultural and 
religious features of these regions and their influence on the formation of legal systems 
and values. The focus is on strengthening the international protection of human rights 
and the development of dialogue between different civilizations.

Key words: human rights, East, West, dialogue of cultures, Islam, values.

На сегодняшний день не существует всеобщего консенсуса 
по поводу абсолютного толкования «прав человека», обычно для 
определения были использованы те права и свободы, включен-
ные во Всеобщую Декларацию прав человека, принятой в 1948, 
а также и другие девять основных договоров ООН, которые были 
признаны почти всеми современными государствами [9]. Кон-
цепция прав человека находится в постоянном развитии с обще-
ством, соответственно, коэволюционное развитие влечет за собой 
появление новых, расширенных определений уже существую-
щих прав, а также признание и добавление абсолютно новых. 
Определение «прав человека» видоизменяется в различных ти-
пах общества. Вполне логично то, что раньше не было правом 



225

Межцивилизационный диалог: Восток — Запад

человека в определенном обществе, на сегодняшний день может 
стать правом, а то, что не является правом сегодня, соответствен-
но может стать правом завтра по мере развития общества.

Проблемой является отсутствие универсального подхода 
к определению «прав человека» на Востоке и Западе, их отли-
чия на сегодняшний день остаются довольно существенными. 
В настоящее время активно идет процесс глобализации, в ко-
торый втянуты практически все государства. Происходит стол-
кновение различных стран, что вынуждает искать компромис-
сы и побуждает к более глобальному диалогу, чем диалог между 
правительствами государств. Основополагающим аспектом 
выступают взаимоотношения западной и восточной культур. 
В ходе данных отношений неизбежно возникают конфликтные 
ситуации во всех сферах жизни, причинами их становятся раз-
личия в менталитете, ценностях, обычаях. В данных случаях 
актуализируется проблема правового регулирования, поскольку 
культурные различия западной и восточной культур сказывают-
ся в области права [8].

Имеются ли существенные отличия в подходах Востока к пра-
вам человека от понимания их на Западе? Азиатские авторитар-
ные лидеры, такие как Ли Куан Ю и Махатхир сходились во мне-
нии, что Азия ставит социальную стабильность и безопасность 
общества выше свободы индивида. Успеха в экономической сфе-
ре страны Азии добились благодаря сильному авторитарному ру-
ководству. Общество выстроено в иерархичном положении. Пра-
ва и обязанности дифференцированы по социальному статусу. 
Азиаты сосредоточены на строгой дисциплине и получении об-
разования, они трудолюбивы, аполитичны. Такому образу мыш-
ления способствовали Дебаты, которые проходили в 1990-х.  
Главным идеологом такого мышления в Азии был лидер Малай-
зии Ли Куан Ю, он выступал ярым противником западной демо-
кратии, в частности прав человека, а его преемники, например 
Го Чок Тонге, считали, что права человека — это продукт запад-
ного культурного империализма [9].

Контраргументами внутреннего внедрения международных 
стандартов в области прав и свобод человека выступают так на-
зываемые «азиатские ценности», которые выступают своео-
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бразным политическим изобретением лидеров авторитарных 
государств для узурпации власти и отказа народу в участии в по-
литической жизни и равных возможностях. Начиная с момента 
обретения Сингапуром независимости в 1965 года, в стране дей-
ствует негуманистическая правовая система: на практике при-
меняется публичная порка и смертная казнь через повешение 
за убийство или торговлю наркотиками, за любой акт вандализ-
ма правонарушитель получит до 8 ударов палкой [5], в соответ-
ствии с Законом о внутренней безопасности допустимо произ-
вольное задержание, в стране также действует строгая цензура 
в отношении средств массовой информации. В государстве до-
вольно часто рассматриваются дела о диффамацию.

Одним из способов оценки приверженности государств со-
блюдению прав человека является статус ратификации между-
народных законов о правах человека. Так, большинство восточ-
ных государств ратифицировали и взяла на себя обязательства 
по реализации положений международных актов, таких как: 
Всеобщая Декларация прав человека 1948; Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966; 
Международный пакт о гражданских и политических правах. 
Всеобщая Декларация прав человека в первое время носила реко-
мендательный характер, что спокойно позволило внедрить пра-
ва человека в национальные законодательные акты. Были так-
же государства, которые категорично заявили о том, что они не 
признают Всеобщую Декларацию прав и свобод человека и граж-
данина. Например, такие заявления сделали Саудовская Аравия 
и Объединённые Арабские Эмираты. С принятием в 1966 году 
общеобязательных для участников ООН актов, обязательную 
форму приняла «универсализация» прав человека. На практике 
восточные государства не смогли выполнить настойчивое требо-
вание об исполнении обязательств по обеспечению прав челове-
ка, и отнеслись к этому довольно оппозиционно. На самом деле 
концепция прав человека, закрепленная Всеобщей Декларацией 
прав человека 1948, отражала лишь западное отражение пред-
ставления о свободе личности, и не учитывала национальное 
своеобразие, культурные и исторические особенности других 
государств. Попытка навязать международные стандарты не за-



227

Межцивилизационный диалог: Восток — Запад

падным странам привела к вооруженным конфликтам, которые 
распространились по Ближнему Востоку [9].

Основополагающая разница в понимании прав и свобод лич-
ности состоит в том, что юристы Запада возвышают естествен-
ные права и свободы человека и видят их источник в самом че-
ловеке, а юристы стран Востока единственным источником прав 
человека считают Шириат, то есть Закон Божий. По словам 
исламских богословов права и свободы человека необходимы 
для претворения предписаний Шириата в жизнь. Неоднознач-
ное восприятие международного стандарта прав человека и не-
приемлемость западного пути побудили к созданию восточными 
исламскими государствами своих собственных правовых доку-
ментов о правах человека. В Алжире, Египте, Тунисе, Иордании, 
Ираке и во многих других исламских государствах были приня-
ты законодательные акты, регламентирующие личный статус 
человека и закрепляющие идею о том, что в Коране заложено 
понятие прав человека. Чтобы сохранить свою государственно-
правовую и культурно-историческую идентичность незападный 
мир создал альтернативные Западу документы о правах челове-
ка. Были приняты: Всеобщая Декларация прав человека 1981; 
Каирская Декларация прав человека в исламе 1990; Арабская 
Хартия прав человека 2004 [3]. Данные документы основаны 
на принципах Шириата: равенство и справедливость; свобода 
и достоинство. Права и свободы человека поставлены в жесто-
кие рамки Шириата. Альтернативные документы незападных 
государств имеют свои особенности: они отражают предписания 
Корана и явно демонстрируют превосходство исламских цен-
ностей, над ценностями Запада. Доказательством может послу-
жить текст Каирской Декларации прав человек в исламе 1990, 
в Преамбуле закреплено, что исламская община — «лучшая, 
которая дала человеческой цивилизации сбалансированную 
культуру» и, что «она должна указать правильный путь чело-
вечеству» [4].

Стоит отметить, что некоторые основополагающие политиче-
ские и гражданские права и свободы вовсе отсутствуют в данных 
документах. В Арабской Хартии прав человека 2004, не упоми-
нается о праве граждан об участии в управлении общегосудар-
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ственными делами, не закреплено также право на создание по-
литических партий и организаций.

Понятно, что на Востоке преобладающей точкой зрения мно-
гих стран является то, что человек должен быть отождествлён 
той социальной маске, которую ему даёт государство. Подавля-
ющее большинство стран востока расценивает индивида как не-
кий инструмент для осуществления и процветания государства, 
улучшения его благополучия. Как только роль человека будет 
исполнена, немаловажно, что всё должно быть выполнено безу-
коризненно, то он должен будет раствориться в «океане всеобще-
го». Становится понятно из всего вышесказанного — на Востоке 
центром внимания является отнюдь не человек, его интересы, 
эмоции, переживания, а социальная система. Таким образом, 
различие в подходах к статусу человека — важнейшая причи-
на современных расхождений между Западом и Востоком по во-
просу политики в области прав человека. Если на Западе права 
человека выступают в роли политической доминанты, то на Вос-
токе — социальной доминанты.

В противовес восточному пониманию прав человека идут 
мысли, идеи, законы и понимание этих же прав, только уже 
на Западе. Центром внимания Европы и стран Запада в рас-
сматриваемом вопросе является уже не государство в целом, 
а человек. Кроме того, для Запада характерны особое философ-
ское осмысление личности и ее необходимых качеств, а также 
собственная, уникальная система ценностей, что напрямую по-
влияло на появление доктрины прав человека. берут начало в за-
падном Средневековье. Именно на Западе приоритет политики 
и деятельности государства в области — это человек, его мысли, 
поступки-все то, что делает каждого из нас уникальным.

Западная концепция прав человека имеет долгую и довольно 
сложную историю своего формирования, ее корни уходят прями-
ком в Древнюю Грецию и Рим [1]. С тех пор толчок к развитию 
и приему уже какой-то формы права человека, их понимание 
получили в 18 веке, в период Эпохи просвещения. Известные 
философы того времени: Джон Локк и Жан-Жак Руссо можно 
сказать проповедовали мысль о том, что все люди обладают не-
отъемлемыми естественными правами, которые не могут быть 
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отняты никаким правительством или властью. Этот историче-
ский контекст заложил основу для развития современного дис-
курса и практики в области прав человека.

Можно условно выделить три фазы, которые западные го-
сударства прошли в своем историческом развитии, приведшем 
к формированию современной западной концепции прав чело-
века. Первую можно определить, как период зарождения либе-
ральной демократии (например, либеральная революция в Ан-
глии в VXII в., французская революция 1789 г.). Вторую фазу 
исторического развития можно связать с формами авторитариз-
ма и тоталитаризма (Германия, Италия, Испания, Португалия, 
Венгрия, Румыния, Польша, страны, оккупированные фашист-
скими войсками во время второй мировой войны, и другие го-
сударства). Третью фазу можно определить как период восста-
новления и укрепления демократии. Важным элементом этого 
процесса стала разработка конкретной и детализированной кон-
цепции и системы защиты прав личности.

Однако западная правовая база прав человека получила свое 
оформление в виде правовых документов только после крупней-
шего вооруженного конфликта за всю историю человечества — 
после Второй мировой войны. 10 декабря 1948 Генеральной Ас-
самблее Организации Объединенных Наций года был принят 
документ- Всеобщая декларация прав человека, целью которого 
является определение мер, гарантирующих, что основные права 
на достойную жизнь гарантированы всем гражданам мира, не-
зависимо от цвета кожи, расы, национальности, политической, 
сексуальной или религиозной ориентации [2]. С тех пор этот 
декларация была переведена более чем на 500 языков и стала 
краеугольным камнем международного права прав человека. 
Помимо Всеобщей декларации, были приняты многочислен-
ные другие международные договоры и конвенции для защиты 
и поощрения прав человека, в том числе Международный пакт 
о гражданских и политических правах и Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах.

В рамках Совета Европы было принято и много других до-
кументов, касающихся защиты прав человека: Конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод, Европейская социаль-
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ная хартия, Европейская конвенция по предупреждению пыток 
и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания, Рамочная конвенция о защите национальных мень-
шинств и так далее.

Вместе с универсальными документами, механизмами су-
ществуют и региональные системы международных организа-
ций, а именно региональные системы механизмов реализации 
в области защиты прав человека. Европейская система защиты 
прав человека занимает особое место среди региональных си-
стем. Она создана в рамках Совета Европы, является старейшей 
и наиболее эффективной. Все страны-члены Совета Европы под-
писали Европейскую конвенцию о правах человека. За примене-
нием Конвенции следит Европейский суд по правам человека. 
Частные лица могут обратиться в Европейский суд с жалобами 
на нарушение прав человека только после того, как ими были 
исчерпаны все средства правовой защиты в своем государстве. 
Наличие таких организации как Европейский суд по правам че-
ловека, Совет Европы и других в очередной раз подтверждает то, 
что взгляды на права человека, неотъемлемые права, на Западе 
и Востоке очень сильно разняться. В настоящее время, в Азии 
хоть и есть Устав Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), это региональное объединение, которое своей целью 
ставит «укрепление демократии, повышение эффективности 
управления и верховенства права, а также поощрение и защита 
прав и основных свобод человека, с должным учетом прав и обя-
занностей государств — членов АСЕАН» (ст. 7 Устава) [7].

Безусловно, создание Межправительственной комиссии по 
правам человека в АСЕАН (далее — МКПЧА) — это огромная 
веха в развитии прав человека в Азии. Между тем можно отме-
тить и слабые стороны этого органа. Например, в Положении от-
сутствует механизм рассмотрения частных жалоб на нарушения 
прав человека. Важно отметить, что новое учреждение действует 
только в качестве консультативного органа для государств-чле-
нов.

Жителям Запада трудно представить, что относительно не-
давние идеи о важности личности, уважения к личности, ее пра-
вам и свободе, для Востока совершенно не имели смысла. Восточ-
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ные взгляды прямо противоположны идеалам, смыслу и образу 
жизни западных народов мира. Однако принципы, заложенные 
с начала Буржуазных революций, являются поистине великим 
новшеством, которое было представлено миру европейцами.

Сегодня права человека широко признаются и соблюдаются 
на Западе. Однако de facto, остаются проблемы с обеспечением 
их полной реализации и защиты. В частности, в ходе прохож-
дения Испанией очередного раунда Универсального периодиче-
ского обзора (УПО) в рамках Совета по правам человека в янва-
ре 2020 г. в адрес Мадрида был сформулирован внушительный 
список рекомендаций относительно обеспечения свободы выра-
жения мнений и собраний, неправомерных действий полиции 
в отношении участников публичных демонстраций. Был также 
отмечен сохраняющийся в Испании высокий уровень насилия 
против женщин, число женщин, ставших жертвами сексуаль-
ного насилия со стороны мужчин, выросло на 17,8% за первые 
три месяца 2023 года. почти во всех регионах Испании растет 
процент «гендерного насилия», дискриминации в отношении 
меньшинств, ограничений на доступу к медицинским услугам 
для мигрантов, тяжелые условия содержания соискателей убе-
жища, а также систематические нарушения прав мигрантов [6]. 
Даже в США, в рупоре пропаганды демократии и свободы, про-
должается рост уровня расизма, антисемитизма, исламофобии 
и других проявлений подобной дискриминации, ксенофобии 
и связанной с ними нетерпимости. К тому же проблема расизма 
приобрела в американском обществе системный характер, про-
низав все сферы жизни общества. На это с тревогой указывают 
правозащитные организации. Стремительное распространение 
такого позорящего Америку явления с трудом соотносится с де-
кларируемым Вашингтоном образом «глобального лидера» в об-
ласти защиты прав и свобод по всему миру [7].

Современное понимание и реализация прав человека подчер-
кивают важность отсутствия дискриминации, равенства и соци-
альной справедливости. Права человека рассматриваются как 
неотъемлемые и универсальные, принадлежащие всем людям, 
независимо от расы, пола, религии или других характеристик. 
Несмотря на достигнутый прогресс в защите и продвижении 
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прав человека, необходимы постоянные усилия для решения 
таких проблем, как системный расизм, гендерное неравенство 
и экономическое неравенство. Поскольку права человека про-
должают развиваться и развиваться, важно сохранять бдитель-
ность в защите и продвижении этих фундаментальных ценно-
стей достоинства и равенства.

Во всех западных государствах правовые и государственные 
институты, законы и традиции основываются на достоинстве 
и ценности человеческой личности. Все Западные страны в на-
стоящее время в той или иной степени являются «социальны-
ми», признают ценность и необходимость социально-экономи-
ческих прав личности и социальной роли государства, все они 
более или менее организуют социально-экономическое прогно-
зирование и планирование. Права человека в Западных странах 
неразрывно связаны с тем, что эти государства экономически, 
политически и социально развиты и стабильны. Государство не-
сет ответственность и подотчетно народу. Люди знают о своих 
правах, а власть не может их игнорировать. Подведя итоги, мож-
но сделать вывод, что концепция прав человека на сегодняшний 
день сформировалась благодаря развитию событий на Западе, 
но, несмотря на это, восточные традиции и мировоззрение все 
еще находят отражение в концепции «естественного права».

Подводя итоги сравнения запада и востока как двух полюсов 
для сравнения понимания на них прав человека и обобщая все 
выше сказанное, нужно отметить, что Запад и Восток это две вет-
ви две цивилизации, два образа жизни, два разных понимания 
и взгляда на права человека. Они далеки друг от друга во многих 
отношениях, как культурной жизни, так и в отношении понима-
ний «человек и его права».

Бурно развивающийся Запад с его стремлением к новому, 
ломая и разрушая старое как уже отработанный продукт своей 
жизнедеятельности и неторопливый гармоничный Восток, с его 
стремлением к созерцанию развития мира, с его отношением 
к природе и ко всему естественному как к святому и неприятием 
всякого вмешательства в сущность развития жизни.

Восточный человек не свободен, а обязан. Причем обязан-
ностью этой не тяготится, а признает ее вполне естественной. 
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Обязан соблюдать традиции, ритуалы, системы подчинения (ро-
дители — дети, муж — жена, вышестоящий — нижестоящий). 
Долгом этим связаны все, от государя до самого последнего 
из его подданных. Человек обязан жить строго определенным 
образом, в противном случае лучше ему умереть. В этом плане 
показателен пример японских самураев — военного сословия. 
При любом нарушении самураем «кодекса чести» он обязан был 
покончить жизнь самоубийством, сделав себе харакири. Таким 
образом, человек тут был не волен, ни жить, ни умереть иначе, 
чем по установленному обычаю.

Западный же человек свободен, но важно помнить принцип 
«свобода человека заканчивается там, где начинается свобода 
другого», то есть как бы там ни было, а законы нужно соблюдать. 
На Западе большое внимание уделяется человеку как личности, 
с его преимуществами и недостатками, эмоциями, взглядами, 
мнениями на тот или иной вопрос. 
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Аннотация. В статье ретроспективно рассматривается процесс развития евразийской 
идеи с момента ее зарождения в 19-м столетии, до настоящих дней, и формиро-
вание Евразийского Экономического Союза. Автор подчеркивает, что для даль-
нейшего развития процессов евразийской интеграции необходима аксиологиче-
ская основа. На основании количественных данных собранных в рамках опроса 
Всемирного Обзора Ценностей, автор отмечает, что необходимым базисом евра-
зийских ценностей могут стать традиционные ценности, которые включают в себя 
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За прошедшие годы с развала Советского Союза, на постсо-
ветском пространстве возникали различные интеграционные 
объединения, однако наиболее институционализированным 
и перспективным стал Евразийский Экономический Союз  
(далее — ЕАЭС), чья субъектность на мировой арене уже не вы-
зывает вопросов. Идею создания Евразийского союза озвучил 
президент Казахстана Н. Назарбаев еще в 1994 г. в стенах  
МГУ.

Согласно градации глубины интеграции, разработанной в на-
чале 60-х годов XX века профессором Йельского университета 
Белла Балаши, Союз завершил третью (Единый рынок) и частич-
но находится на четвертой стадии (Экономический и валютный 
союз) развития интеграционного объединения.
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На текущий момент, в рамках Союза обеспечена максималь-
но возможная свобода движения товаров, услуг, капитала, тру-
довых ресурсов. Создаются единые правила игры для доступа 
к услугам естественных монополий, государственных закупа, 
конкуренции. Создается основа для проведения скооперирован-
ной промышленной и энергетической политик.

При этом, до сих пор в рамках Союза практически избегают 
обсуждения вопросов культурного взаимиодействия, несмотря 
на декларируемые на различных высоких уровнях постулатах 
единой судьбы и истории, фундамент же классического евразий-
ства так же не используется. 

Вместе с тем, ряд авторов утверждают [1–3], что измене-
ние культурных и ценностных предпочтений может напрямую 
влиять на процесс развития стран. Макс Вебер [4] отмечал, что 
именно протестантская этика в Германии привела к развитию 
капитализма и формированию культуры зарабатывания денег. 
В 2005 году Свенссон [2] также отмечал, что к началу 1970-х 
годов большинство протестантских стран мира уже стали демо-
кратическими и экономически развитыми, причиной чему стало 
распространение протестантской этики. Кроме того, А. Панарин 
отмечает важность культуры, в различных ее появлениях: обра-
зовании, традициях, религии, а также подчеркивает важность 
формирования единых культурных подходов в текущих геопо-
литических реалиях.

Основы культурного подхода на Евразийском пространстве  
в исторической ретроспективе

На текущий момент, в условиях складывающейся геопо-
литической ситуации в мире, вопрос позиционирования ЕАЭС 
в умах широких масс населения внутри самого Союза, а также 
формирование перечня общих ценностей, как части общности 
Союза возрастает. Ряд авторов, вместе с тем, уже отмечают от-
сутствие какой-либо идейной составляющей [6; 7].

Вопрос стоит в том, где искать эту самую евразийскую одно-
родность, которая могла бы усилить связи между евразийской 
пятеркой (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, и Рос-
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сия) и создать наиболее привлекательный образ для потенциаль-
ных членов?

Культура же включает в себя широкий спектр значений, 
в достаточно широком понимании американского ученого-со-
циолога С. Хантингтона [8], культура равнозначна Цивилиза-
ции, которая формулирует и формирует комплекс ценностей 
и ценностных подходов на обозначенной территории. Согласно 
данному автору, в дальнейшем данные культурные и цивилиза-
ционно-ценностные различия будут способствовать конфликту 
между представителями различных культур.

Вместе с этим, культура и единые ценности в рамках опре-
деленной культуры способствуют развитию и прогрессу, одна-
ко может привести и к упадку. Так, например, конфуцианство 
в Китае дало большой толчок росту эффективной и стабильной 
бюрократии, а начиная с 18го века привело к его застою. При-
чина этого в том, что культура и государственные ценности пере-
стали соответствовать потребностям общества и не учитывали 
внешние факторы.

Если группы разделяют общие ценности, то эта группа может 
развиваться дальше [9]. При этом важно не только установление 
ценностей, как лозунг, но и следованием этим ценностным стан-
дартам [10]: не важно определены ли эти ценности каким-либо 
отдельным документом, или нет, если руководящая часть груп-
пы/народа не следует своим же собственным ценностям, они 
не получат дальнейшего распространения [11].

Президент Российской Федерации В. Путин в своем обра-
щении к главам государств — членов Евразийского экономи-
ческого союза от 23 января 2023 года также отмечает важность 
совместной истории: «Более тысячелетия наши народы живут 
вместе и совместно	 осваивают	 своё	 географическое	 простран-
ство. Единое понимание исторической судьбы, осознание много-
вековой хозяйственной связанности, сохранение и укрепление 
культурной и социальной общности народов стран Союза явля-
ется залогом успеха всей нашей деятельности» [12]. Здесь не-
обходимо отметить именно совместное освоение географическо-
го пространства сквозь тысячелетия, ведь именно это освоение 
и привело к синтезу различных (тюркских и славянских) куль-
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тур на географическом пространстве Евразия, сформировало 
определенные культурные связи, которые помогали развивать-
ся различным народам, в том числе через торговлю.

Таким образом, нельзя принижать значимость влияния 
культуры и ценностей на вопросы нациестроительства, и шире 
формирования новых структур на наднациональном уровне. 
Однородность во взглядах, единство ценностей является важ-
ным фактором консолидации общества и может быть важным 
элементом проведения более эффективной внешней политики 
стран. При этом, культура и ценности должны быть динамичны-
ми и развиваться согласованно с учетом уровня экономического 
и социального развития стран.

Если же говорить о культуре евразийства, но необходимо 
рассмотреть его ретроспективно с момента зарождения. За по-
следние три десятилетия, с момента распада Советского Союза 
теме евразийства было посвящено большое количество работ, 
научных статей, проведена тщательная ревизия так называе-
мого классического евразийства, зародившегося в 20–30 годы 
XX века.

Отдельные авторы отмечают, что первые ростки идей евра-
зийства появились во второй половине XIX века. В частности 
именно Н. Данилевский в 1869 году, на страницах своей книги 
«Россия и Европа» отмечал, что Россия не есть Европа, а явля-
ется отдельной цивилизацией. Также в своем труде он рьяно вы-
ступал против заявлений Европы об исключительных правах на 
цивилизацию [13].

Другой автор, В. Ламанский в своем труде «Три мира Азий-
ско-Европейского материка» (1892) обосновывал положение что 
кроме «настоящей Европы» (романо-германский мир) и «Насто-
ящей Азии» (Иран, Китай, Индия и Аравия), имеется и третий 
мир. Этот мир — Евразия, которая согласно Ламанскому вклю-
чает в себя Центральную и Восточную Европу, а также Балканы, 
Кавказ, Турцию, Дунайские страны [14]. 

При этом, отцами-основателями евразийского движения 
в классическом понимании принято считать русских эмигран-
тов в Европе: Н. Трубецкого, П. Савицкого, П. Сувчинского 
и Г. Фроловского. Данные авторы и ряд других присоединив-
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шихся к ним позднее преодолели длинный путь по Европе, сна-
чала в Софии, затем в Праге и в конце концов в Париже и Берли-
не. 

На текущий момент, наследие данных авторов досконально 
изучено современниками [Р. Беккин, 2017; Б. Назмутдинов, 
2017; А. Анохин, Д. Житин, А. Краснов, С. Лачининский, 2014; 
Ю. Попков и Е. Тюгашев, 2003; Б. Степанов, 2009; К. Ермиши-
на, 2022]. Необходимо отметить также и работы Ю. Кофнера 
[2019], изучавшего культурные и идейные аспекты евразийства 
в его прикладном проявлении. 

При этом, имеется необходимость рассмотреть их политико-
философские взгляды.

Основными трудами, в которых изложены идеи самих евра-
зийцев выступают сборники статей: «Исход к Востоку» (1921), 
«На путях» (1922), «Россия и латинство», несколько изданий 
«Евразийского Временника» и др.

Первый сборник «Исход к Востоку» вышел в Русско-болгар-
ском книгоиздательстве в 1921 году. Данное книгоиздательство 
было учреждено П. Сувчинским совместно с Жекулиным. Сле-
дующий сборник, «На Путях» был выпущен немецким «Гелико-
ном» в 1922 году, которое было найдено также П. Сувчинским. 
После переезда в Париж в 1925, именно П. Сувчинский органи-
зовал выпуск евразийских изданий во Франции [16].

Однако, коллективный труд евразийцев не продлился долго, 
в 1928 году, и далее в 30-е годы в среде евразийцев произошел 
так называемый «Кламарский раскол», ряд евразийцев нашли 
точки соприкосновения своих идей с идеями Советского Союза. 
В их числе оказался и П. Сувчинский, который оказал огромное 
содействие евразийскому движению на его первых порах [13].

Важно отметить, что отношение к Советскому Союзу у боль-
шинства Отцов-основателей классического евразийства было 
неоднозначным, так Н. Трубецкой в «Наследии Чингисхана» 
(1925) называл русский большевизм не иначе как, «губитель-
ным проектом новой европеизации».

Если же отойти от исторического пути классического евра-
зийства к их политическим воззрениям, то надо отметить, что 
часть евразийцев, особенно П. Савицкий, приветствовали ок-
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тябрьскую революцию 1917 год, считали ее обновлением русско-
го мира, но категорически выступали против большевизма, хотя 
и за установление однопартийной системы.

Евразийцы выступали против пагубного для России европо-
центризма. По их замыслу, должно было быть создано государ-
ство нового идеократическое типа, в котором система управления 
подчиняется идее-правительнице, основывающейся на русском 
православии, соборности, патриотизме и сильном государстве.

Согласно взглядам евразийцев, эти идеи могут быть реализо-
ваны при условии однопартийности, развития евразийско-рус-
ской культуры, основанной на взаимодействии православия и ис-
лама, субъектом которой выступает симфоническая личность, 
т.е. все народы Евразии, при правящем народе — русском [17].

С цивилизационной точки зрения, как отмечают Ю. Попков 
и Е. Тюгашев [18], евразийцы 20–30-х годов ставили знак ра-
венства между понятиями русской и евразийской цивилизаций, 
за счет синтеза культур Европы и Азии. Согласно их воззрениям, 
исконно евразийской цивилизацией считались Эллинистиче-
ская империя Александра Македонского и Империя Чингис-Ха-
на. За счет подобного смешения образовывался славяно-тюрк-
ский синтез.

Вместе с этим, Азия (в том числе и Центральная Азия) в их 
представлении выступала больше, как объект созерцания и объ-
ект их дискурса, но не самостоятельным субъектом. Как отмеча-
ет Б.мСтепанов [19], страны Азии евразийцам были малоинте-
ресны, в религиозном же отношении и просто чужды. «Восток» 
и «Азия» воспринимались главным образом в связи с туранским 
началом и наследием в русской культуре.

Л.П. Карсавин [20] в 1923 году писал, что «…религии «Восто-
ка» лишь потенциально содержат в себе христианство, посколь-
ку находятся на более низкой стадии развития религиозной 
жизни. Нехристианские народы Евразии, «потенциально право-
славные», их культура не может быть выше «православной», по-
скольку высшая форма культуры невозможная без высшей фор-
мы религиозности».

При этом, нельзя вменять в укор евразийцам идеи противо-
стояния Евразии и Западного мира. Аналогичные выводы делал 
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и Дж. МакКиндер в своих фундаментальных трудах «Географи-
ческая ось Истории» (1904) и «Демократические идеалы и реаль-
ность» (1919), в которых МакКиндер повествует о тысячелетнем 
противостоянии кочевников с Востока Евразийского континента 
(Хартленд) и людьми западной оконечности континента, а так-
же показывает, как Колумбова эпоха внесла свои коррективы 
в это противоборство. В «Демократических идеалах и реально-
сти» же МакКиндер прямо говорит: Кто правит Хартлендом, тот 
будет править миром [21].

Таким образом, если евразийцы только выступали против ев-
ропоцентризма России, и за формирование отдельной цивилиза-
ционной единицы Россия-Евразия, то идейные круги отдельных 
стран Европы выставляли более резкие формулировки.

Вместе с этим, как показывает история, внутренние про-
тиворечия, отсутствие достаточных ресурсов, а в дельнейшем 
и Великая Отечественная война не позволили евразийцам пере-
вести свои умозрительные гипотезы в практическое политиче-
ское русло.

Если же говорить о том, что происходило в практической 
плоскости на пространстве Евразия, в указанный период, то не-
обходимо отметить, что основным идеологическим документом 
по национальному вопросу стала статья И. Сталина «Марксизм 
и национальный вопрос» от 1913 года. В данной статье дается 
определение нации: это «исторически сложившаяся устойчивая 
общность людей, возникшая на базе общности языка, террито-
рии, экономической жизни и психического склада, проявляю-
щегося в общности культуры» [21, с. 296]. 

И. Сталин ставил знак равенства между понятиями культур-
но-национальных автономий с национализмом и сепаратизмом, 
претворение в жизнь идеи культурно-национальных автономий 
неминуемо приведет к обособлению и разделению различных на-
ций [21, с. 331].

При этом, большевики не возражают против формирования 
автономий, самый главный вопрос заключается в том, кому 
именно принадлежит власть в данных автономиях. Согласно ви-
дению И. Сталина, власть должна была принадлежать именно 
и исключительно Советам, за счет чего и будет формироваться 
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диктатура пролетариата. Именно в таких условиях формировал-
ся образ Советского человека, оторванного от собственной на-
циональной идентичности, включая язык. Вместо этого, пред-
лагался один единый русский язык, единая форма управления, 
а также комлпексный набор ценностей [23, с. 87–88].

Последовавшая за этим Великая Отечественная война стала 
своего рода котлованом, в котором все нации и народности Со-
ветского Союза закрепили данный подход.

В 1961 году на XX съезде КПСС был принят Моральный ко-
декс строителя коммунизма, который институционально закре-
пил принципы коммунистической морали.Ведущим принципом 
морального кодекса выступала преданность делу коммунизма, 
любовь к социалистической Родине. 

Было определено социалистическое отношение человека 
к труду, к общественной собственности, к общественным ин-
тересам, общению между людьми в условиях господства соци-
алистических производственных отношений (коллективизм, 
гуманность, честность и правдивость, простота и скромность), 
отношение человека к семье, к детям. Нетерпимость к порокам 
старого мира и непримиримость к врагам коммунизма, дела 
мира и свободы народов моральный кодекс советского человека 
причислял к важнейшим принципам коммунистической мора-
ли, выражающим её революционную направленность и боевой 
дух [24, с. 84–102].

После распада Советского Союза, в 90-е годы XX столетия, 
в России преобладали западнические настроения и идеи ли-
берализма, то начиная с 2000-х, и 2010-х, начались разговоры 
о развороте Росси в сторону Азии, Востока, что связано в первую 
очередь с формированием нового евразийского пространства, ко-
торое многие противопоставляют европейскому и атлантизму.

Говоря о вопросах практического функционирования Ев-
разийского Экономического Союза, то необходимо отметить, 
что вопросы механики работы ЕАЭС хорошо описаны в трудах 
Н. Назарбаева [1998, 2006, 2016], как одного из отцов основате-
лей современного интеграционного процесса. Можно выделить 
работу М. Лапенко [2018], осветившую технические вопросы 
функционирования ЕАЭС. Н. Попеску [2019] рассматривает Ев-
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разийскую интеграцию в сравнении с процессами Европейской 
интеграции, в том числе и с позиции конкуренции. Стоит так-
же отметить работы Ю. Кофнера [2019], Е. Винокурова [2013], 
М. Голама и М. Махмуда [2015], которые также посвятили боль-
шое внимание вопросам практической экономической интегра-
ции. При этом, данные труды посвящены в основном механике 
евразийской интеграции, и не рассматривают вопросы культур-
ного взаимодействия стран-участниц.

Нельзя не отметить работу ИНИОН РАН, организовавшей 
в 2018 и 2022 гг. конференции «Большая Евразия: национальные 
и цивилизационные аспекты развития и сотрудничества». Так, 
в 2022 году в рамках конференции, был представлен широкий 
спектр статей, посвященных вопросам культурного взаимодей-
ствия на евразийском пространстве необходимо отметить, И. Се-
ренко, Т. Махаматова, Д. Хилханова, И. Никулину, Л. Терновую, 
М. Цветаеву и Е. Яковлеву [2022]. Стоит отметить, что данные ра-
боты посвящены, вопросам культуры в различных ее проявлениях 
в рамках процессов евразийской интеграции, однако рассматри-
вают данный вопрос либо в свете двусторонних отношений стран-
участниц, либо же с позиций слишком широких, чтобы быть при-
вязанными к процессам практической интеграции.

Если подойти к данному вопросу с исторической точки зре-
ния, то необходимо отметить вклад Н. Назарбаева в развитие 
идей евразийской интеграции. Н. Назарбаева, Первого Прези-
дента Казахстана по праву можно считать, одним из Отцов-Ос-
нователей современного Евразийства, переведшего его из пло-
скости метафизический исканий в практическую плоскость 
экономической интеграции.

Еще в 1994 году, в стенах МГУ, он отмечал, что развитие 
постсоветского пространства определяется двумя тенденциями. 
Во-первых, становлением национальной государственности и, 
во-вторых, интеграцией стран СНГ [24]. В дальнейшем, проект 
Евразийского Союза (ЕАС) был оформлен и опубликован для 
рассмотрения широкой публике.

В прямом эфире 18 октября 2007 года В. Путин заявил: «Ру-
ководство Казахстана и Президент Казахстана, по сути, являют-
ся движущей силой, лидерами в том, что касается интеграции на 



245

Межцивилизационный диалог: Восток — Запад

постсоветском пространстве. Очень многое из того, что достигну-
то в сфере интеграции было сделано по инициативе Президента 
Назарбаева» [23].

В своей книге «На пороге XXI века» [26], в главе «Евразия: 
интеграция и дезинтеграция» Н. Назарбаев пишет: «Всем нам 
необходимо было преодолеть одномерный, черно-белый взгляд 
на мир. Исходя из ложной посылки «или интеграция или суве-
ренитет» происходило противопоставление двух взаимосвязан-
ных, не исключающих, а дополняющих друг друга понятий». 
В дальнейшем автор рассуждает о вопросах интеграции с точки 
зрения практического применения, экономики, экологии, а так-
же извлечения взаимной выгоды для всех бенефициаров инте-
грации. Это вполне ложится в основное правила эпохи правле-
ния Н. Назарбаева: «Сначала экономика, потом политика».

В дальнейшем, были предприняты шаги к формированию 
«прагматичной» интеграции, была создана организация Ев-
разийского Экономического Сотрудничества (ЕврАзЭС), кото-
рая включала в себя Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия 
и Таджикистан (за время существования ЕврАзЭС, в него вли-
лась организация Центрально-Азиатское сотрудничество). Орга-
низация просуществовала до 2014 года, став своеобразным трам-
плином для формирования Таможенного Союза, и в дальнейшем 
Единого экономического пространства и Евразийского Экономи-
ческого Союза [27].

В 2006 году, выступая в Евразийском Национальном Универ-
ситете им. Л. Гумилева, Н. Назарбаев назвал ЕврАзЭС, СВМДА 
и ШОС тремя составляющими большого Евразийства. При этом, 
несмотря на проактивную позицию в деле строительства Евра-
зийского Экономического Союза, именно Казахстан всегда вы-
ступал на той позиции, что данное объединение является сугубо 
экономическим проектом. Об этом, например, говорил Н. Назар-
баев в 2016 году [28]. 

Аналогичного подхода придерживается и второй Президент 
Казахстана К-Ж. Токаев, так в рамках заседания Высшего Ев-
разийского экономического совета в мае 2022 года, он отмечал 
в своем выступлении исключительно вопросы торгово-экономи-
ческого и инвестиционного характера [29].
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Аксиологические основы культурной политики ЕАЭС 
как фактора развития интеграции

В настоящее вренмя в договре о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года культура упоминается единожды в са-
мом начале в преамбуле к Договору: «(Стороны) желая укрепить 
солидарность и углубить сотрудничество между своими народа-
ми при уважении их истории, культуры и традиции ь<…> дого-
ворились о нижеследующем…» [30].

В Стратегических направлениях развития евразийской эко-
номической интеграции до 2025 года, утвержденные Решени-
ем Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 
2020 года № 12, а также План по их реализации, то можно будет 
увидеть, что вопросы культуры и культурного сотрудничества 
не отражены вовсе [30].

Если же рассмотреть структуру главного органа ЕАЭС — Ев-
разийскую Экономическую Комиссию, то помимо 4х организа-
ционных департаментов, в структуре имеется 21 департамент, 
распределенный по направлениям: Интеграция и макроэконо-
мика, Экономика и финансовая политика, Промышленность 
и агропромышленный комплекс, Торговля, Техническое регу-
лирование, Таможенное сотрудничество, Энергетика и инфра-
структура, Конкуренция и антимонопольное регулирование, 
Внутренние рынки, информатизация, информационно-комму-
никационные технологии. В данном перечне отсутствует блок 
культуры, что говорит о том, что на институциональном уровне 
данный вопрос также не находит своего отражения.

Таким образом, в настоящее время, единственным элемен-
том, имеющим отношение к вопросам культуры, является тот 
факт, что согласно пункту 1 статьи 10 Договора о ЕАЭС, рабочим 
языком органов Союза выступает русский язык.

Если же рассмотреть данный вопрос с точки зрения компа-
ративистики, то необходимо взять для примера Европейский 
Союз, как наиболее развитое интеграционное объединение на се-
годняшний день.

В основу Европейского Союза работы заложены так называе-
мые «европейские ценности», которые объединяют государства-
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члены, отмеченные во второй статье Маастрихтского Догово-
ра: уважение человеческого достоинства, свобода, демократия, 
равенство, правовое государство и соблюдение прав человека, 
включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Третья 
страна же не может стать членом данного Союза, если она не раз-
деляет и не признает эти ценности.

В организационной структуре Европейского Союза также 
нашли место и культура и ценности. Так, в системе Европей-
ской Комиссии, главного исполнительного органа организации 
имеется Вице-президент, ответственный за ценности и транспа-
рентность, отдельно Вице-президент по вопросам продвижения 
Европейского пути/стиля жизни, а также Еврокомиссар по ин-
новациям, исследования, культуре, образованию и делам моло-
дежи [32].

Кроме того, помимо институциональных основ работы Ев-
росоюза, интерес представляют выкладки британского ученого-
историка Ниала Фергюсона, изложенные в его объемном труде 
«Цивилизация: Чем Запад отличается от остального мира» [33], 
где он подчеркивает, что Западный мир, это больше комплекс 
ценностей, которые принимаются странами.

При этом автор соглашается с мнением Хантингтона, 
о том, что к Западу относятся Западная и Центральная Европа 
(но не православная Восточная), Северная Америка (исключая 
Мексику), а также Австралазия. Таким образом, странами За-
падного мира могут выступать и Южная Корея, и Япония, а За-
пад представляется не столько странами, культурами и/или ре-
лигией сколько совокупностью неприкосновенных институтов: 
конкуренция, развитие науки, сохранность имущественных 
прав, развитие медицины, общество потребления, а также осо-
бая трудовая этика.

Немногим ранее, американский эволюционный биолог Джа-
ред Даймонд в своем труде «Ружья, Микробы и Сталь» [34] так-
же видел источник «владычества» Запада в научном прогрессе, 
за счет которого было достигнуто военное преимущество и экс-
тенсивное колониальное расширение границ.

Как можно видеть, и закреплённые Маастрихтским Дого-
вором ценности Европейского Союза, и мысли интеллектуалов 
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стран Коллективного Запада весьма проработаны, и строятся 
не вокруг противопоставления себя какой-либо силе (за ис-
ключением Хантингтона), сколько вокруг созидательных ма-
терий.

Таким образом, на примере Европейского Союза, можно ви-
деть, что вопросы культуры и продвижения ценностей играют 
определенную роль в развитии интеграционного объединения, 
и более того, «экспорта своей модели развития на внешние рын-
ки».

В этой связи, определенный интерес представляет рассмотре-
ние вопроса того, какие ценности были бы наиболее приемлемы-
ми для стран ЕАЭС.

Как отмечает С. Раков [7] ценностями Евразии могли бы 
стать общечеловеческие ценности, в противовес либеральным 
ценностями стран Коллективного Запада.

Ряд авторов, используя социологические опросы [35], а так-
же исторические компаративистские методы [36] утверждают, 
что базисные евразийские ценности могут отражаться в коллек-
тивизме, традиционализме и этатизме.

Аналогично, С. Глазьев и И. Кефели[6] отмечают, что по-
тенциальной идеологией ЕАЭС могли бы стать справедливость 
и социализм, что ложится в продвигаемую на текущий момент 
в Казахстане идеологему «Новый Казахстан — Справедливый 
Казахстан».

Автор склонен согласиться с тем, что одними из основных 
ценностей нового евразийства могут стать традиционные ценно-
сти, которые включают в себя семью, друзей, в меньшей степени 
затрагивая вопросы религии. Это подтверждается количествен-
ными данными, собранными в рамках опроса Всемирного Обзо-
ра Ценностей [38].

Согласно собственным расчетам автора, основанным на дан-
ных Всемирного Обзора Ценностей (к сожалению, из стран ЕАЭС 
отсутствует Беларусь), семья крайне важна для населения Ар-
мении, Казахстана, Кыргызстана, России (в среднем для 98,8% 
крайне важна).

Друзья, очень важны в среднем для 49,15%, и скорее важны 
для 40,7% (в совокупности порядка 90%).
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Вопросы религии, в свою очередь наиболее важны для 
граждан Армении (крайне важно для 71,3% и скорее важно 
для 18%). Для Казахстана этот показатель равен 28,7% и 35,5% 
соответственно. Для Кыргызстана: 56% и 29,1% соответствен-
но. Для России: 18,3% и 32,3% соответственно.

В целом, всего 37,3% полностью доверяет своим церквям, 
просто доверяют 34,6%. При этом. наибольшее количество лю-
дей, кто не доверяет своим церквям находится в России — 13,3%.

На вопрос доверия представителям других религий в сово-
купности 4,65% верят полностью и 22,7% просто верят. Не до-
веряют же 28,7% (из них 45,9% это граждане Армении, что свя-
зано скорее всего с конфликтом с Азербайджаном).

Таким образом, на основании имеющихся количественных 
данных и сравнительного обзора ученых, занимающихся вопро-
сами идеологии евразийства, можно вывести неполный список 
потенциальных ценностей евразийства:

 — светскость;
 — взаимоуважение наций;
 — традиционные ценности.

Также, 28 июля 2021 года в г. Минске АНО «Институт при-
граничного сотрудничества и интеграции», в рамках работы 
Международного форума «Точки роста: историческая политика, 
ценностные и мировоззренческие основания Евразийской ин-
теграции» были организованы фокус-группы для определения 
ценностных и мировоззренческих оснований Евразийской инте-
грации.

Так, согласно результатам фокус-групп, основами для евра-
зийской интеграции могут быть: историческое наследие, общие 
ценности ив меньшей степени научно-технические достижения 
[39, с. 390].

28 апреля 2021г., в г. Псков, в рамках работы Международ-
ного форума «Евразия: «Точки Роста» и вызовы будущего — по-
вестка 2030» была также проведена форсайт-сессия, в рамках 
которой представителями студенчества России и Белоруссии 
был выработан перечень евразийских ценностей, включающих 
в себя [39, с. 316]:

1) семья и преемственность;
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2) духовность, религия и культура;
3) традиционные ценности;
4) общий исторический путь;
5) взаимовыгодное сотрудничество;
6) межкультурное развитие;
7) коллективизм;
8) патриотизм;
9) толерантность;
10) рыночная экономика.
Необходимо отметить, что данный список, далеко не по-

лон, и требует количественного подтверждения, с учетом также 
и представителей других стран ЕАЭС. Вместе с тем, стоит отме-
тить, что на текущий момент, частично, количественными мето-
дами выделяется важность традиционных ценностей и взаимо-
уважения наций и религий на широком пространстве Евразии.

Заключение

В данной работе Евразийство было рассмотрено с идейной 
точки зрения, практической, а также его современное воплоще-
ние.

Если исходить из того, что основу евразийства на текущий 
момент формируют страны — участницы ЕАЭС, то представляет-
ся крайне сомнительной возможность использования в качестве 
возможного культурного и ценностного базиса идей классиче-
ских евразийцев в чистом виде. Как минимум в двух странах-
участницах ЕАЭС, основная часть населения исповедует ислам, 
по крайней мере, этнически.

Также маловозможным представляется возможность насаж-
дения единых ценностей в советском варианте.

При этом, возникает ряд других исследовательских вопро-
сов, требующих раскрытия.

Во-первых, вопрос восприятия евразийства в отдельных стра-
нах, так понимание Евразийства в целом значительно разнится 
в Казахстане и в России. Если ЕАЭС и евразийская интеграция 
в Казахстане позиционируется, как исключительно в экономи-
ческом плане, то в России, евразийская интеграция восприни-
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мается значительно шире, это и «Союз от Лиссабона до Владиво-
стока», и ОДКБ, и сопряжение с инициативой «Пояса и Пути» 
Китая, и иные интеграционные процессы на евразийском про-
странстве.

Это поле для дальнейших изысканий. Вместе с тем, автор 
уверен, что на текущий момент, имеется запрос на формирова-
ние перечня ценностей нового евразийства, создающим новые 
смыслы, направленного не на противостояние с внешними сила-
ми, но на внутреннее созидание.

Во-вторых, как, в случае формирования и утверждения опре-
деленного комплекса культурных ценностей, данные ценности 
будут конкурентоспособны по сравнению с другими ценностны-
ми парадигмами. Так, например имеется собственный турецкий 
подход к пониманию и иное видение Евразии. С позиции Турец-
кой Республики, Евразия рассматривается в широком смысле, 
как пространство бывшего Советского Союза, и в узком, которое 
включает в себя территорию независимых государств Закавказья 
и Центральной Азии. Часть более радикально настроенных интел-
лектуалов, соотносят понятия Евразия и «Великого Турана» [40].

Вместе с этим, как показывают данные количественных ис-
следований, фокус-групп и форсайт-сессий, определенный пе-
речень объединяющих ценностей страны — участницы ЕАЭС 
имеется, и включает в себя в основном традиционалистские цен-
ности. Таким образом, имеется определенный базис для прове-
дения дальнейших исследований. При этом, представляется не-
обходимым провести социологические опросы в более широком 
спектре, с участием и других государств — участниц ЕАЭС, ведь 
проведенная работа охватывала лишь часть молодежи Россий-
ской Федерации и Беларуси.

Кроме того, как уже отмечалось ранее, мало только лишь 
обозначить комплекс ценностей, для их продвижения среди ши-
роких масс населения, необходимы также и практические шаги. 
Начать можно было бы с организации на постоянной основе 
встреч Министров культуры стран ЕАЭС, а также формирования 
отдельного департамента либо отдела в структуре Евразийской 
Экономической Комиссии, для закрепления данного вопроса ин-
ституционально.
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Аннотация. В данной статье рассматривается важность Курской битвы 1943 года 
в историческом контексте России и всего мира, отображены масштабы и потери 
сторон, такие детали как предыстория, географические уточнения, описаны не-
которые боевые действия. Также подчеркнуто, что Курская битва стала одной из 
самых крупных и кровопролитных сражений в истории России. Она имела страте-
гическое значение для обеих сторон конфликта и стала поворотным моментом в 
ходе войны. Победа Советского Союза в этой битве привела к остановке наступле-
ния немецких войск и открыла путь для последующего контрнаступления, кото-
рое привело к окончательному освобождению территории России от фашистской 
оккупации. Статья также подчеркивает, что Курская битва стала символом геро-
изма и мужества советских солдат, которые сражались до последней капли крови 
за свою Родину, так как это сражение оставило неизгладимый след в истории 
России, подчеркивая важность единства и патриотизма для достижения победы 
в трудные времена. Также отмечено, что Курская битва предрешила исход войны.

Ключевые слова: Курская битва, Курский выступ, Красная Армия, Германия, Цита-
дель, Вторая Мировая война, Великая Отечественная война.
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Abstract. Тhis article examines the importance of the Battle of Kursk of 1943 in the 
historical context of Russia and the whole world, displays the scale and losses of the 
parties, such details as background, geographical clarifications, and describes some 
military actions. It is also emphasized that the Battle of Kursk became one of the 
largest and bloodiest battles in the history of Russia. It was of strategic importance 
for both sides of the conflict and became a turning point in the course of the war. 
The victory of the Soviet Union in this battle led to a halt in the German advance and 
opened the way for a subsequent counter-offensive, which led to the final liberation 
of Russian territory from Nazi occupation. The article also emphasizes that the Battle 
of Kursk became a symbol of the heroism and courage of Soviet soldiers who fought 
to the last drop of blood for their homeland, as this battle left an indelible mark on 
the history of Russia, emphasizing the importance of unity and patriotism to achieve 
victory in difficult times. It is also noted that the Battle of Kursk predetermined the 
outcome of the war.
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Курская битва 1943 года — комплекс стратегических оборо-
нительных и наступательных операций в Великой Отечествен-
ной войне, которые были проведены Красной Армией в районе 
Курского выступа, целью которых являлся срыв крупного на-
ступления немецких войск и разгром армии противника [6].
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В результате зимнего (1942/1943 г.) наступления советских 
войск и форсированного отхода в ходе Харьковской операции 
1943 г. образовался Курский выступ. Войска Центрального и Во-
ронежского фронтов, которые располагались на нём угрожали 
флангам и тылу немецких групп армий «Центр» и «Юг». В свою 
очередь, эти группировки противника, занимая Орловский 
и Белгород-Харьковский плацдармы, могли нанести фланго-
вый удар по советским войскам. Чтобы реализовать эту возмож-
ность, немецкое командование развернуло подготовку к летнему 
наступлению (кодовое название операции — «Цитадель»), в ходе 
которого планировалось контрударами с севера и юга окружить 
и уничтожить советские войска, которые обороняли Курский 
выступ. Далее планировалось нанести удар в тыл Юго-Западного 
фронта и провести наступление в северо-восточном направлении 
с целью выйти в тыл советских войск и создать угрозу Москве. 
Для проведения операции «Цитадель» были задействованы са-
мые боеспособные войска, всего 50 дивизий, внушительное ко-
личество отдельных частей, входивших в состав 9-й и 2-й поле-
вых дивизий группы армий «Центр», в 4-ю танковую дивизию 
и оперативную группу «Кемпф» группы армий «Юг». Их под-
держивала авиация 4-го и 6-го воздушных флотов Германии. 
Группировка немецких войск составляла более 900 тыс. чело-
век, около 10 тыс. орудий и минометов, около 2,7 тыс. танков 
и штурмовых орудий, свыше 2 тыс. Самолетов, а также свыше 
65% боевых самолетов, действовавших на советско-германском 
фронте. Больше всего немецкое командование надеялось на при-
менение новой военной техники [7, c. 501].

При планировании летне-осенней кампании советское коман-
дование предполагало освобождение Левобережной Украины и 
Донбасса и преодолеть Днепр. Решая, как начать новую кампа-
нию — наступательную или оборонительную, Ставка Верховно-
го Главнокомандования предусмотрела оба варианта. Однако на 
основании данных о подготовке противника к наступлению под 
Курском был выбран вариант — ослабить группировки противни-
ка путем целенаправленной стратегической обороны советских 
войск на Курском выступе, а затем перейти в контрнаступление 
и завершить их разгром. Задача по отражению наступления про-
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тивника со стороны Орла была возложена Ставкой Верховного 
Главнокомандования на войска Центрального фронта, а из Бел-
города — на Воронежский фронт. В тылу Центрального и Во-
ронежского фронтов были развернуты стратегические резервы, 
объединенные в Степной военный округ, с 9 июля — Степной 
фронт, на которые возлагалась задача не допустить прорыва про-
тивника, а при переходе советских войск в контрнаступление — 
повысить Сила удара из глубины [2, с. 397]. К началу Курской 
битвы Центральный и Воронежский фронты и Степной военный 
округ насчитывали свыше 1,9 млн человек, свыше 26,5 тыс. ору-
дий и минометов, свыше 4,9 тыс. танков и самоходно-артилле-
рийских установок, около 2,9 тысяч самолетов. Советские вой-
ска превосходили противостоящую им группировку противника 
под Курском примерно в 2 раза. При подготовке к оборонитель-
ной операции советские войска создали систему оборонитель-
ных рубежей, общая глубина которых достигала 250–300 км. 
Оборона на глубину 30–35 км готовилась как противотанковая 
оборона. После достижения целей стратегической оборонитель-
ной операции советские войска планировали перейти в контрна-
ступление. Операцию по разгрому Орловской группировки про-
тивника должны были провести вой ска левого крыла Западного, 
Брянского фронтов и правого крыла Центральный фронт. А на-
ступательную операцию на Белгородско-Харьковском направле-
нии планировалось провести силами Воронежского и Степного 
фронтов во взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта. 
Координацию действий войск фронта поручили представителям 
Ставки Верховного Главнокомандования Маршалам Советского 
Союза Г.К. Жукову и А.М. Василевскому, маршалу артиллерии 
Н.Н. Воронову, а авиацию — маршалу авиации А.А. Новикову. 
Кроме 2-х фронтов и военного округа, для обороны и последу-
ющего противодействия вражеским силам привлекались части 
сил Войск ПВО страны [2, c. 397].

Курская битва началась утром 5 июля, когда основные силы 
ударных группировок противника, которые были ослабле-
ны упреждающей артиллерийской контрподготовкой совет-
ских войск, перешли в наступление, бросив против противника 
до 500 танков и штурмовых орудий, обороняющихся на Орловско-
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Курском направлении и около 700 танков и штурмовых орудий 
на Белгородско-Курском направлении. Наиболее ожесточенные 
бои шли в 13-й дивизии Центрального фронта. Несмотря на упор-
ное сопротивление советских войск, противнику удалось прорвать 
главную линию обороны и выйти на 2-ю линию в рай оне севернее 
Ольховатки. Контратака, которая была предпринята войсками 
Центрального фронта 6 июля, не привела к разгрому прорвавшей-
ся группировки противника. Попытки противника 6–9 июля про-
рваться к Курску через Поныри были сорваны активной обороной 
советских войск, и в итоге 11 июля наступление немецких войск 
на Центральном фронте было окончательно остановлено. За 7 дней 
боев противник продвинулся на 8–12 км и понёс значительные по-
тери и был вынужден перейти к обороне. На Воронежском фронте 
противник, нанося главный удар по 6-й гвардейской армии у Обо-
яни, к исходу 9 июля прорвал оборону советских войск на глу-
бину около 35 км, где его наступление было остановлено. Тогда 
немецкое командование пыталось прорвать оборону советских  
войск ударами по Прохоровке, чтобы выйти к Курску с юго-вос-
тока. Для срыва наступления и разгрома ударной группировки 
противника командование Воронежского фронта 12 июля пред-
приняло контрудар, результатом которого стало Прохоровское 
танковое сражение 1943 года, после которого противник начал 
отводить основные силы в исходные позиции 16 июля. В ночь 
на 19 июля войска Степного фронта начали его преследование 
и к 23 июля вышли на рубеж, которые советские войска занимали 
перед началом оборонительной операции [4, с. 140].

12 июля началось контрнаступление советских войск. Пер-
выми с северо-востока и востока нанесли удар войска Западной 
и Брянской дивизий по оборонявшимся на орловском направ-
лении немецким 2-й танковой и 9-й полевой армиям группы 
армий «Центр». 15 июля войска Центрального фронта атако-
вали с юга и юго-востока. Прорвав глубокую оборону против-
ника, советские войска 5 августа освободили Орел. При разви-
тии наступления в западном направлении войска трех фронтов 
17–18 августа вышли на позиции Хагенской оборонительной 
линии, созданной противником на подступе к Брянску. На бел-
городско-харьковском направлении после 10 дней подготовки 
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3 августа войска Воронежского и Степного фронтов перешли 
в контрнаступление, прорвали немецкую оборону, а 5 августа со-
ветские войска освободили Белгород (вечером 5 августа в Москве 
в честь войск, освободивших Орел и Белгород, впервые за время 
войны был дан артиллерийский салют). Развивая наступление, 
войска Воронежского фронта отразили контратаки противника 
в районах Богодухова и Ахтырки, а войска Степного фронта при 
содействии Воронежского и Юго-Западного фронтов 23 августа 
освободили Харьков. За 3 недели В ходе наступления на белго-
родско-харьковском направлении войска Воронежского и Степ-
ного фронтов разгромили основные силы немецкой 4-й танковой 
армии и оперативной группы «Кемпф», продвинулись на 140 км 
на южном и юго-западном направлениях и расширили фронт на-
ступления до 300–400 км [3].

Значение победы Советских войск в Курской битве слож-
но преувеличить. Во-первых, немецкое командование понесло 
огромные потери, восполнить которые не представлялось воз-
можным даже самыми масштабными мобилизациями. Вермахт 
потерял около 500 тысяч солдат, более чем 1,5 тыс. танков и око-
ло 4 тыс. самолетов. Эта победа продемонстрировала всему миру 
возможность Советской армии противостоять противнику. Во-
вторых, поражение Третьего рейха сильно подорвало моральных 
дух Немецкого народа и войск. Германия теряла влияние на со-
юзников, начали возникать разногласия в Фашистском блоке, 
что и положило начало его распаду. После поражения в Курской 
битве войска Вермахта и его союзников были вынуждены пере-
ходить в оборону [1].

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, 
что Курская битва закончилась для Красной Армии полной по-
бедой и начала коренной перелом не только в Великой Отече-
ственной, но и во Второй Мировой войне. Как итог фашистские 
войска были полностью разгромлены, а их ослабление и переход 
в оборону поспособствовало не только успешной контратаке Со-
ветских войск, но и высадке Английских войск в Италии с даль-
нейшим наступлением [6]. 

Повторюсь, значение Курской битвы в мировой истории тя-
жело переоценить. Победа в этом комплексе сражений перевер-
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нула ход всей Второй Мировой войны и предрешила поражение 
Гитлеровского режима, который совсем не мог более идти в на-
ступление и едва оборонялся [5, с.716].
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В настоящее время, в условиях межцивилизационного диа-
лога, все более и более набирает обороты тенденция потери 
уникальности и самобытности культурных особенностей и тра-
диций стран Запада и Востока. В условиях глобализации и меж-
культурного взаимодействия возникают ряд вызовов и проблем, 
которые могут повлиять на формирование и сохранение россий-
ской идентичности, именно поэтому сохранение культуры и ее 
особенностей является важнейшей задачей России в наши дни. 
Прежде чем мы приступим к более подробному изучению послед-
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ствий глобализации, следует знать четкое определение этому 
процессу, к примеру Сыздакова Ж.С. выделяет: «Глобализация 
мира — объективный процесс, обусловленный растущей интер-
национализацией всех сторон жизни стран и народов» [7, с. 1]. 
А вот в своем докладе «Глобализация или интернационализа-
ция» доктор философских наук, профессор МГУ имени М.В. Ло-
моносова И.А. Гобозов подчеркнул, что не считает глобализацию 
объективно-историческим процессом. По его мнению, она была 
насильственно навязана Западом после развала СССР и сопрово-
ждается такими негативными последствиями, как исчезновение 
национальных экономик, культур, языка, унификацией и стан-
дартизацией всех сфер общественной жизни [8, с. 3].

Риск забвения и замены традиций и ценностей на западные 
или глобальные стандарты приводит к таким негативным фак-
торам, как:

 — обесценивание традиций своих предков;
 — потеря культурного наследия;
 — отсутствие исторической памяти и связи с прошлым;
 — нестабильность и непостоянность тенденций развития об-
щества;

 — потеря такого важного элемента, как знания и опыт на-
ших предков (что, в свою очередь, может привести к по-
вторению ошибок прошлого);

 — сохранение культурного наследия подтверждает жизне-
способность и творческий дух нации, а значит его утеря 
приведет к внутринациональным волнениям;

 — миграция и межнациональные конфликты;
 — влияние западной культуры и медиа;
 — технологический прогресс и виртуальная реальность;
 — и т.д.

Именно от состояния культурных ценностей, составляющих 
национальное богатство государства, зависит духовное здоро-
вье нации и будущее народов России. Как отмечал академик 
Д.С. Лихачёв, слово «памятник» напрямую связано со словом 
«память». Памятники отражают историю нации, в частности, 
некоторые важные моменты в жизни нашего Отечества. Это 
отражение духовной жизни народа, его национальных особен-
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ностей, его художественного мышления. Влияние на культуру 
Российской Федерации глобализационных процессов в рамках 
хозяйственных и политических изменений в жизни отечествен-
ного общества формирует угрозу разрушить сложившиеся в рос-
сийском обществе ценности, подвергнуть изменению его мента-
литета. «Как пример сохранения национальной идентичности 
часто поминается Китай. Руководство этой страны официально 
провозгласило, что традиционная культура становится частью 
национальной мощи Китая, обеспечивающей стране не только 
аргументы для внешней пропаганды, но и защиту от нежела-
тельного проникновения извне» [6].

Однако стоит отметить, что у такого процесса, как межциви-
лизационный диалог есть и положительные последствия:

 — может стать причиной развития межкультурного обмена 
и взаимного культурного действия;

 — угроза потери идентичности провоцирует ответную реак-
цию — защитить собственную культуру;

 — стимулирует интерес к историко-культурному наследию, 
его истокам, ценностям;

 — расширилось количество видов и форм художественного 
творчества, а также обогатился спектр культурных на-
чинаний за счет развития различного рода общественных 
объединений, движений, клубов и ассоциаций;

 — обогатился российский историко-культурный обмен;
 — пропало негативное чувство культурной изоляции;
 — культурные и образовательные учреждения страны было 
возвращено большое количество художественных ценно-
стей, которые ранее несправедливо предались забвению;

 — более востребованным и во многом заново освоенным стал 
внушительный гуманитарный потенциал отечественной 
культуры — философская, культурологическая, социоло-
гическая, психологическая, экономическая мысль;

 — применение определенной и адресной поддержки различ-
ных инициатив, которая осуществляется в виде целевых 
программ.
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Межцивилизационный диалог  
в формировании и зарождении российской культуры

По мнению Гавловской Г.В. история глобализации в Рос-
сии представляет собой некие витки, которые берут свое нача-
ло в первой половине XVIII века при Петре I. Всего выделяется 
4 цикла:

1) начало XVIII века,
2) конец XVIII — начало XIX веков,
3) вторая половина XIX века — до 1917 года,
4) 1990 год — настоящее время [9, с. 247].
Активное же Заимствование готовых продуктов западной 

культуры началось с XV–XVI вв. в виде военно-технических 
новшеств, военных специалистов, врачей, мастеров, художни-
ков, предметов быта и роскоши для царского двора и высшей 
знати (закупались часы, карты, глобусы и другие изделия ремес-
ла и искусства).

Однако в среде правящей и светской духовной элиты, образо-
вавшейся к тому времени, все глубже осознавалась жизненная 
важность глубоких перемен в сфере образования, подготовки 
специалистов, организации труда, армии. Очевидно, что необхо-
димость таких перемен и усилий определялась агрессивным со-
седом — западной цивилизацией, характер отношения которой 
к России не мог вызывать никаких иллюзий.

Реформы Петра I имели своих практических и идейных 
предшественников: идеи Григория Катошихина, преобразова-
тельную программу для всего славянства Юрия Крижанича, 
преобразовательные программы государственных деятелей пе-
риода царствования Алексея Романова — А.Л. Ордин-Нащоки-
на, Ф.М. Ртищева, А.С. Матвеева, проводившие реформы в сфе-
ре управления и образования.

Благодаря созданной Петром I системе образования евро-
пейского типа в Россию пришли математика, геометрия, астро-
номия, медицина, стало развиваться опытное естествознание, 
юриспруденция и философия. Открытия Коперника, Кепле-
ра, Галилея, Ньютона, проникшие в Россию в начале в составе 
знаний западных специалистов, а затем в программах навига-
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ционной и артиллерийской школ, совершенно меняли миропо-
нимание русского человека, его представления об устройстве 
вселенной, земной природы, общества, природы и предназначе-
нии государства, роли личности в нем и т.д.

В современном периоде истории мы можем заметить, что 
например в области литературы, Российские классики актив-
но перенимали опыт западных писателей, и вдохновлялись их 
творчеством. Так например известен тот факт, что выдающийся 
писатель М.Ю. Лермонтов подражал лорду Байрону, а Л.Н. Тол-
стова вдохновляло творчество Ч. Диккенса. Так же многие ли-
тературные критики отмечали, что Русская литература очень 
жанрово и стилистически похожа на Западную, однако содержа-
ния всегда оставалось исконно Русским, самобытным, присущее 
менталитету Русского народа.

Культурный обмен

В течение многих веков Россия поддерживала активные 
культурные связи с различными народами и государствами. Это 
привело к обмену идеями, традициями, языками, религиями 
и искусством. Например, влияние греческой культуры было за-
метно в архитектуре и искусстве Русской православной церкви. 
Также, влияние западноевропейской культуры было заметно 
в литературе и искусстве России в XVIII–XIX веках.

Миграция и смешение культур

Миграция народов и смешение культур также оказали влия-
ние на формирование российской идентичности. В разные пери-
оды истории России, на ее территорию приходили и поселялись 
различные народы, такие как татары, казаки, немцы, евреи 
и другие. Это привнесло в российскую культуру новые языки, 
традиции, кухню и обычаи. Например, казачья культура стала 
неотъемлемой частью российской идентичности, а еврейская 
культура оказала значительное влияние на литературу и искус-
ство России.
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Толерантность и уважение к различиям

Взаимодействие с другими народами также способствовало 
формированию толерантности и уважения к различиям в россий-
ской идентичности. Россия всегда была многонациональным го-
сударством, где разные народы и культуры сосуществуют вместе. 
Это привело к развитию уважения к различиям, толерантности 
и межнациональному диалогу. Например, в России отмечаются 
праздники разных народов, проводятся культурные мероприя-
тия, где представлены различные традиции и искусство.

В целом, взаимодействие с другими народами и культурами 
играет важную роль в формировании российской идентичности. 
Оно обогащает культуру, способствует развитию толерантности 
и уважения к различиям, и помогает создать многонациональ-
ное и единственное в своем роде общество.

Сравнительная	таблица		
по	формированию	российской	идентичности

Тема Определение Свойства

Влияние 
историче-
ских событий

Влияние 
исторических 
событий на 
формирование 
российской 
идентичности

• Исторические события оказыва-
ют сильное влияние на формиро-
вание российской идентичности.

• Исторические события могут соз-
давать общие ценности и символы 
для народа.

• Исторические события могут вы-
зывать чувство гордости и при-
надлежности к России

Роль религии Роль религии 
в формирова-
нии российской 
идентичности

• Религия играет важную роль 
в формировании ценностей и мо-
ральных установок.

• Религиозные обряды и традиции 
способствуют укреплению рос-
сийской идентичности.

• Религия может служить основой 
для объединения народа
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Тема Определение Свойства

Влияние 
культурных 
традиций

Влияние 
культурных 
традиций на 
формирование 
российской 
идентичности

• Культурные традиции переда-
ются из поколения в поколение 
и формируют особенности россий-
ской идентичности.

• Культурные традиции могут соз-
давать общие символы и обряды 
для народа.

• Культурные традиции способ-
ствуют сохранению и развитию 
российской культуры

Роль  
литературы  
и искусства

Роль литерату-
ры и искусства 
в формирова-
нии российской 
идентичности

• Литература и искусство отра-
жают особенности российской 
культуры и идентичности.

• Литературные произведения 
и художественные работы могут 
вдохновлять и укреплять чувство 
принадлежности к России.

• Литература и искусство могут 
служить средством коммуника-
ции и взаимопонимания между 
народами

Взаимодей-
ствие  
с другими  
народами

Взаимодей-
ствие с другими 
народами и 
его влияние на 
формирование 
российской 
идентичности

• Взаимодействие с другими наро-
дами способствует обмену куль-
турными ценностями и обогаще-
нию российской идентичности.

• Взаимодействие с другими наро-
дами может вызывать смешение 
и синтез культурных элементов.

• Взаимодействие с другими на-
родами может способствовать раз-
витию толерантности и уважения 
к различиям

Подводя итоги, можно сказать, что российская идентичность 
является уникальным сочетанием различных элементов, кото-
рые формируются и развиваются на протяжении многих веков.



270

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

Однако, современные вызовы и проблемы, такие как глоба-
лизация, миграция, изменение ценностей и технологический 
прогресс и другие последствия межцивилизационного диало-
га, представляют серьезные угрозы для сохранения и развития 
российской идентичности. Поэтому, важно осознавать и ценить 
свою культурную и историческую наследственность, а также ак-
тивно участвовать в ее сохранении и развитии.
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Молодёжная дипломатия может быть эффективным инстру-
ментом для укрепления международного сотрудничества и раз-
решения конфликтов. Участие молодёжи в процессах межгосу-
дарственной деятельности способствует созданию платформы 
для диалога и обмена идеями, а также сотрудничества между 
странами [1]. 

Молодые люди составляют значительную часть населения 
большинства стран и имеют потенциал для создания положи-
тельных изменений. Именно поэтому молодежная политика на-
чала приобретать все большее значение. Участие молодых людей 
в процессах принятия решений имеет очень важное место с точ-
ки зрения более эффективного управления страной [2].

Молодежная политика — система государственных мер, 
предусматривающая создание определенных условий и возмож-
ностей для самореализации молодежи, развитие её потенциала 
в интересах государства.

Стратегическим приоритетом государственной молодеж-
ной политики является создание необходимых условий для 
формирования гармоничной, постоянно развивающейся, 
конкурентоспособной личности с нравственным стержнем 
и в то же время быстро адаптирующейся к меняющемуся миру. 
Такие меры призваны содействовать культурному и духовному, 
социально-экономическому развитию страны, а также разреше-
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нию молодежных проблем и вопросам повышения конкуренто-
способности и укрепления национальной безопасности государ-
ства [3].

Молодёжная дипломатия — это инструмент не только наци-
ональных вопросов, но и международных. Межгосударственное 
сотрудничество, просвещение культуры и искусства — одни из 
основных задач международных организаций.

Использование молодежи в дипломатических усилиях позво-
ляет учитывать интересы и потребности этой группы.

Молодые дипломаты могут строить контакты и связи с мо-
лодыми людьми из других стран, что способствует укреплению 
взаимопонимания и доверия. Межкультурное взаимодействие 
происходит на основе межкультурной коммуникации. В свою 
очередь, успешная межкультурная коммуникация есть гарант 
мирного сосуществования различных культур.[5] Продуманная 
межкультурная коммуникация поможет устранить недопони-
мания. Это уважительное межкультурное общение позволяет 
каждой заинтересованной стороне извлекать выгоду из свобод-
ного обмена информацией1. Благодаря развитию межкультур-
ного диалога, многообразие культур становится источником 
взаимного духовного обогащения. Диалог культур — ключ к из-
учению культуры, фактор, расширяющий сознание человека 
и определяющий направленность его духовных поисков и целей. 
Множество различных социальных акций, концертов, междуна-
родных фестивалей проводятся, в первую очередь, для молодого 
поколения. Участие в таких мероприятиях формирует культуру 
общения у молодежи, и, как следствие этого, развивается уме-
ние вести диалог, способствующий обмену информацией, куль-
турами, умениями и знаниями2.

Молодые дипломаты могут представлять свои страны 
на международных форумах и конференциях, где они могут де-
литься своими знаниями, опытом и идеями с другими молодыми 

1 https://moluch.ru/archive/111/27923/
2 https://rg-parlament.ucoz.ru/publ/molodezhnaja_publichnaja_

diplomatija_kak_instrument_preodolenija_negativnykh_tendencij_v_
mezhdunarodnykh_otnoshenijakh/1-1-0-1.
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людьми. Так, молодёжь сможет создавать предметы искусства, 
новые технологии и делиться ими с представителями других 
стран с целью обсуждения и передачи своего опыта, что также 
поспособствует улучшению международных отношений меж-
ду странами, и укреплению государства, как одной из держав, 
на мировой арене. Обмен технологиями позволяет получать вы-
году от собственных изобретений и одновременно использовать 
чужие. Получается обмен не только фактическим продуктом, 
но и моделью, а также подходом. Это рождает новые идеи, новые 
технологии3. Хочется добавить, что данный подход в молодёж-
ной дипломатии развивает такую концепцию как гуманисти-
ческий подход к науке. Гуманистический подход — это фило-
софское направление, которое признает человека центральным 
предметом в мире. Он предполагает, что каждый человек имеет 
право на свободу, равенство и уважение. Это направление ак-
центирует внимание на личности, её потребностях, ценностях 
и потенциале. Таким образом, более развитые страны делятся 
своими изобретениями и достижениями в области науки с менее 
развитыми странами. Данный подход помогает сбалансировать 
уровень жизни между странами и обеспечить благотворное раз-
витие общества, человечества в целом [5].

Молодые дипломаты могут работать вместе над решением 
различных проблем, таких как изменение климата, конфликты 
и т.д. Они могут разрабатывать совместные проекты, которые 
способствуют устойчивому развитию и миру. Молодёжная по-
литика в вопросах безопасности экологической среды является 
одной из важных составляющих молодежной дипломатии [1, 
с. 28].

Молодежная политика в области безопасности экологиче-
ской среды может осуществляться через различные меры: 

1) образование	 и	 информирование. Молодежь должна быть 
осведомлена о глобальных экологических проблемах 
и последствиях неблагоприятного воздействия на приро-
ду. Международные образовательные программы и меро-

3 https://www.g2.com/articles/what-is-cross-cultural-
communication.
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приятия, такие как конференции, семинары и тренинги, 
могут помочь молодым людям осознать важность сохра-
нения окружающего мира и принять активное участие 
в ее защите;

2) продвижение	 экологически	 ответственного	 поведения. 
Молодежь может стать примером для других, демон-
стрируя экологически ответственные практики в своей 
повседневной жизни. Это может быть использование воз-
обновляемых источников энергии, сортировка и перера-
ботка отходов, снижение потребления ресурсов и т.д. [2];

3) сотрудничество	с	международными	организациями	и	го-
сударствами. Молодёжь может работать вместе с между-
народными организациями и государствами по решению 
экологических проблем. Они могут представлять свои 
страны на международных форумах, конференциях и пе-
реговорах, где могут вносить свой вклад в разработку по-
литик и стратегий по борьбе с изменением климата и со-
хранению природы4. 

Молодёжная политика в вопросах безопасности экологиче-
ской среды играет важную роль в создании устойчивого буду-
щего для планеты. Молодое поколение имеет потенциал и эн-
тузиазм для внесения изменений и решения экологических 
проблем. Ее активное участие и сотрудничество могут способ-
ствовать сохранению природы. Молодёжная дипломатия также 
может играть важную роль в творческих вопросах, связанных 
с безопасностью экологической среды. Молодые люди имеют 
уникальные идеи и инновационный подход к решению про-
блем. Они могут использовать свои творческие способности и 
навыки для разработки новых технологий. Например, поддерж-
ка молодых предпринимателей. Государство и международные 
организации могут предоставлять финансовую и организаци-
онную поддержку молодым предпринимателям, разрабатыва-
ющим экологически чистые технологии и продукты. Это мо-
жет быть предоставление грантов или инвестиций. Содействие 

4 https://yandex.ru/q/question/zachem_stranam_delitsia_
tekhnologiiami_fcca28db/
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созданию экологических стартапов поможет такой социальной 
группе, как молодёжь, в создании собственных экологических 
проектов: разработка новых энергосберегающих технологий; 
решения для утилизации отходов или других инновационных 
проектов. Также, молодежь может принимать участие в кон-
курсах и выставках, где они могут представить свои творческие 
проекты и идеи по сохранению экологической безопасности. 
Это может стимулировать молодых людей к разработке новых 
решений и продвижению их на международном уровне. Поми-
мо этого, молодые люди могут сотрудничать с другими молоды-
ми предпринимателями и учеными из разных стран для обмена 
опытом и знаниями в области экологической безопасности. Это 
может осуществляться через организацию семинаров, конфе-
ренций или виртуальных платформ [4]. 

Участие в дипломатических мероприятиях позволяет мо-
лодым людям развивать навыки коммуникации, переговоров, 
решения конфликтов и управления проектами. Молодёжная 
политика помогает молодым людям научиться эффективно 
взаимодействовать с представителями других народов и на-
ций, а также помогает развить навыки построения мирных 
отношений, строить доверие с другими странами для до-
стижения общих целей [5]. Молодёжная дипломатия также 
способствует формированию глобального мышления. Моло-
дые дипломаты изучают и анализируют различные аспекты 
международных отношений, включая экономику, политику, 
права человека и окружающую среду. Они становятся более 
осведомленными и ответственными гражданами своей страны 
и мира в целом.
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С развитием современного общества, техническим прогрессом 
ученые постоянно внедряют новшества, модернизируют те или 
иные научные сферы. В процессе становления общества происхо-
дит огромное количество изменений, влияющих на дальнейший 
исход события. Одним из неотъемлемых факторов положитель-
ного изменения государства становится возможность проявления 
молодого поколения в тех или иных областях деятельности. Так, 
молодежную дипломатию можно рассматривать как тот инстру-
мент, который направлен на формирование имиджа страны, фор-
мирующегося из разноплановых составляющих внутреннего и 
внешнего характера, и ее положения на международной арене [1]. 
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Молодежь использует не только общение и рассуждения на раз-
личные темы, но и является участником многих мероприятий, 
которые объединяют нации и народы. В век информационных 
технологий подростки увлекаются многими областями науки, 
такими как, информатика, физика, химия и другие. Благода-
ря отточенным навыкам и умениям, Россия является лидером 
на соревнованиях мирового уровня. Участвуя в военно-патриоти-
ческих мероприятиях и соревнованиях, подростки показывают 
свою преданность Родине и любовь к своей стране [2].

Молодёжь испытывает огромный интерес и чувствует свою 
значимость в решении проблем социально-экономического раз-
вития, демократизации и мира. Она демонстрирует интеллекту-
альные способности, энтузиазм и способности в сфере укрепле-
ния международного взаимопонимания. Также она участвует 
в различных движениях, помогающих не только гражданам, 
но и окружающей среде в целом.

В России выстроена концепция молодёжной политики го-
сударства, которая представляет собой деятельность органов 
государственной власти, множеств объединений и иных соци-
альных институтов которая направлена на решение актуаль-
ных проблем молодежи во всех сферах ее жизнедеятельности. 
Современная власть мотивирует молодое поколение на сотруд-
ничество в развитии общества, она заинтересована в развитии 
«молодежной сферы». Подростки вносят свой вклад в творче-
ский потенциал развития общества1. Например, создание тако-
го всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» уже объединило более 
1 миллиона 300 тысяч детей и подростков по всей стране, что по-
зволяет говорить о важной теме воспитания детей [4].

В последние десятилетия термин «молодежная дипломатия» 
стал чаще употребляться в публикациях СМИ, он стал востребо-
ванным инструментом, направленным на развитие институцио-
нальной роли молодежи на международной арене.

1 https://www.sonar2050.org/publications/glavnoe-sredstvo-
razvitiya-molodejnyh-kontaktov--eto-studencheskiy-obmen-v-soyuznom-
gosudarstve-situa/?ysclid=lmz6z9xv2s633394309.
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Можно отметить, что международные связи молодежи ста-
ли значимым неотъемлемым элементом в системе российской 
внешней культурной политики и взаимодействия между стра-
нами. Ее реализация направлена на укрепление международ-
ных связей, позиций и обеспечение благоприятных внешних 
условий для развития страны, немалая роль в этом принад-
лежит институту международного молодежного сотрудниче-
ства.

Молодёжная дипломатия доказала свою эффективность тем, 
что она способствует формированию политических элит. Моло-
дёжная дипломатия и политика — это работа на долгосрочную 
перспективу. Эффективность этой политики, её практическая 
отдача измеряется поколениями. Тем самым, важнейшая стра-
тегическая задача правительства-обучение молодежи междуна-
родному сотрудничеству, а также знаний в области международ-
ных отношений [4].

Из интервью Александра Носовича мы можем узнать про ре-
ализацию и развитие молодежной дипломатии в России: «На-
пример, при сотрудничестве Фонда Горчакова, Балтийского 
федерального университета имени Канта в Калининграде центр 
«Русская Балтика» уже девятый год проводит международные 
летние школы Studia Baltica для молодых политологов, журна-
листов, социологов, историков. Очередная такая школа пройдёт 
в конце августа. Последние годы мы приглашаем туда много бе-
лорусов, стараясь восполнить пробел в интеграции российской 
и белорусской молодёжи»2.

В результате деятельности молодежной дипломатии изучает-
ся культура, язык, быт народов по всему миру. Проводятся мно-
гочисленные мероприятия п укреплению сплоченности в раз-
личных сферах деятельности и культуры.

Актуальные и согласованные действия молодёжного обще-
ства укрепляют взаимодействия Российской Федерации и со-
предельных государств в решении вопросов устойчивого разви-
тия приграничных территорий РФ повышения благосостояния 

2 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/8
c06531ad22712c2c23f6f27e6fa335c490c621c/
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населения и укрепления дружбы и добрососедства между этими 
государствами [3].

Будущее нельзя строить без сознательного и активного вза-
имодействия молодёжи. Проблема участия молодых поколений 
в общественном развитии — это вопрос темпов, характера и ка-
чества развития человечества. Значительная часть молодёжи от-
далена от процесса участия во всех сферах жизни, что затрудня-
ет её интеграцию в общество.

Российская молодёжь — это важный субъект социальных 
перемен в обществе. Именно с ней страна связывает возможные 
изменения в будущем. В целом у студенчества достаточно сил 
и знаний, чтобы взять на себя решение многих проблем, но нуж-
но ещё проявить жизненную активную позицию, что в данный 
момент становиться все актуальней.

Существуют определенные задачи, способствующие разви-
тию молодежной политики в современном мире.

1. Немаловажным фактором является вовлечение молодого 
поколения в общественную практику и ее информирова-
ние о возможностях саморазвития, обеспечение поддерж-
ки творческой, научной и предпринимательской активно-
стей молодежи3:

 — оказание помощи молодежи в разработке различных 
проектах;

 — проведение различных международных слетов для 
обеспечения взаимодействия молодежи, участие в раз-
личных информационных проектах для проникнове-
ния ценностей российской и мировой культуры.

2. Формирование целостной системы поддержки инициа-
тивной, талантливой и обладающей лидерскими каче-
ствами молодежи. Существуют такие способы осущест-
вления данного направления, как:

 — обеспечение увеличения количества молодых лю-
дей, участвующих в конкурсных профессиональных 
и творческих конкурсы, спортивных соревнованиях, 
олимпиадах;

3 https://yunarmy.ru/headquarters/about/
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 — проведение летних слетов и поездки в лагеря с исполь-
зование возможностей научных организаций.

3. Патриотическое воспитание молодежи, содействие фор-
мированию правовых, нравственных и культурных цен-
ностей среди молодежи. Можно повлиять на решение 
этой задачи с помощью:

 — -развития волонтерской деятельности молодежи, соз-
дание условий для деятельности молодежных обще-
ственных объединений и организаций;

 — -развития различных моделей молодежного самоу-
правления и самоорганизации в ученических, студен-
ческих, трудовых коллективах;

 — -стимулирования интереса молодежи к историческо-
му и патриотическому наследию страны при помощи 
проведения различных интерактивов, форумов, пока-
зывающих все богатство нашей страны.

Таким образом, можно сделать вывод, что молодежная ди-
пломатия стала неотъемлемой частью жизнедеятельности и раз-
вития общества. Она помогает в сотрудничестве международных 
организаций и объединений на мировой арене, а также способ-
ствует возможности саморазвития молодежи и их поощрения 
за достижения в области множеств наук.
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Аннотация. Российская Федерация и Республика Беларусь являются близкими 
по менталитету, традициям, культуре и истории странами. Молодежное сотрудни-
чество является важным фактором развития и неотъемлемой частью поддержа-
ния и укрепления отношений между двумя государствами, особенно в условиях 
формирования нового миропорядка. В связи с этим в статье сначала рассматрива-
ется правовая основа молодежного взаимодействия двух стран, в которую входят 
соглашения, договоры и стратегии. Далее выделяются основные направления мо-
лодежного взаимодействия стран Союзного государства, определяются возмож-
ности, которые предоставляются молодежи Российской Федерации и Республики 
Беларусь, такие как поездки, участие в конкурсах, фестивалях, форумах и дру-
гих мероприятиях. В статье делается акцент на межвузовское взаимодействие, 
которое заметно активизировалось в последние годы. Несмотря на достижения 
в области продвижения молодежного сотрудничества, обозначается проблема, 
связанная с низким уровнем осведомленности молодежи о проектах Союзного 
государства и ее вовлечения в них, что оказывает тормозящий эффект на уве-
личение темпов и качества интеграции молодых людей. В выводе резюмируются 
данные о молодежных возможностях Союзного государства и выдвигаются реко-
мендации, которые могут помочь при поиске решений существующих проблем.

Ключевые слова: Союзное государство, Россия, Беларусь, молодежное сотрудниче-
ство, молодежь.
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Abstract. The Russian Federation and the Republic of Belarus are close countries in terms 
of mentality, traditions, culture and history. Youth cooperation is an important factor 
of development and an integral part of the maintenance and strengthening of relations 
between the two States, especially in the context of the formation of a new world. 
In this regard, the article first considers the legal basis of youth interaction between the 
two countries, which includes agreements, treaties and strategies. The main directions 
of youth cooperation of the countries of the Union State are further highlighted, 
the opportunities provided to youth of the Russian Federation and the Republic of 
Belarus, such as travel, participation in competitions, festivals, forums and other 
events are determined. The article focuses on inter-university interaction, which has 
been significantly intensified in recent years. Despite the achievements in the field of 
promotion of youth cooperation, the problem of the low level of awareness of youth 
about the projects of the Union State and its involvement in them is highlighted, which 
has an inhibiting effect on increasing the rate and quality of integration of young people. 
The conclusion summarizes information of youth opportunities of the Union State and 
makes recommendations that can help in finding solutions to existing problems.
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В современном мире тесным партнером для России является 
Беларусь, с которой более 30 лет назад были установлены дипло-
матические отношения. Со временем взаимодействие двух стран 
углублялось: в 1996 году было создано Сообщество России и Бе-
лоруссии, в 1997 — Союз Беларуси и России, в 1998 году была 
принята Декларация о дальнейшем единении России и Беларуси, 
и на данный момент существует Союзное государство, в рамках ко-
торого особое внимание уделяется молодежному сотрудничеству.
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Тем не менее, взаимодействие молодежи Российской Федера-
ции и Республики Беларусь началось раньше создания Союзного 
государства. Существует законодательная основа, которая по-
зволяет развивать молодежное сотрудничество и на современном 
этапе. Нормативной базой остаются Соглашения в области моло-
дежной политики, заключенные в 1995 году.

1. Соглашение	 о	 сотрудничестве	 в	 области	 культуры,	 на-
уки	и	образования. В статье 23 говорится о том, что Рос-
сия и Беларусь будут поощрять сотрудничество и обмены 
между молодежью и молодежными организациями, ис-
пользуя для этого традиционные культурные, научные, 
профессиональные и спортивные связи1.

2. Межправительственное	Соглашение, в котором призна-
ется важное значение сотрудничества в области молодеж-
ной политики для сближения и углубления взаимопони-
мания между двумя народами и в котором обозначены 
направления сотрудничества — экономика, экология, 
здравоохранение, образование, культура, спорт и ту-
ризм2.

Главным документом, положившим начало новому этапу 
развития двустороннего сотрудничества между Российской Фе-
дерацией и Республикой Беларусь, является Договор о создании 
Союзного государства, подписанный в 1999 году. Он определил 
вопросы совместного ведения государств — участников, к кото-
рым относится развитие науки, образования, культуры, созда-
ние равных условий сохранения и развития этнической, куль-
турной и языковой самобытности народов и другое3.

1 Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области 
культуры, образования и науки // URL: https://youthlib.mirea.ru/ru/
reader/2785.

2 Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области мо-
лодежной политики // URL: https://youthlib.mirea.ru/ru/reader/1603.

3 Договор между Российской Федерацией и Республикой Бела-
русь от 08.12.1999 «О создании Союзного государства» // URL: https://
youthlib.mirea.ru/ru/reader/929.



288

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

После этого в рамках самого Союзного государства в 2014 году 
было принято Соглашение о сотрудничестве в сфере государ-
ственной молодежной политики между Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации и Министерством образо-
вания Республики Беларусь, которое определило приоритетные 
направления сотрудничества Сторон, а именно: гражданско-па-
триотическое воспитание подрастающего поколения; формиро-
вание здорового образа жизни; поддержка деятельности моло-
дежных общественных объединений; раскрытие творческого 
потенциала молодежи; организация занятости и досуга моло-
дежи; поддержка и развитие молодежных инициатив; развитие 
международного молодежного сотрудничества4.

Помимо заключения двусторонних договоров, Россия и Бе-
ларусь также стали частью Соглашения государств-участников 
Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфе-
ре работы с молодежью, принятого в 2005 году, и подписали 
Стратегию международного молодежного сотрудничества госу-
дарств-участников СНГ на 2021–2030 годы [6].

За почти 27 лет были выработаны векторы совместной ра-
боты, в направлении которых организовывались различные 
фестивали, конкурсы, форумы и другие мероприятия. Особое 
внимание уделяется участию молодежи в деятельности органов 
Союзного государства. При Парламентском Собрании Союза Бе-
ларуси и России действует Молодежная палата, формируемая 
путем делегирования40 представителей палатами парламентов 
двух стран [1].

Среди факторов, способствующих углубленному сотрудни-
честву молодежи двух стран, можно выделить схожие тради-
ции и культуру, общую историю. За счет общности традиций, 
культуры и истории молодежный диалог между двумя странами 
строится на основе доверительных отношений. С помощью более 
масштабного распространения информации о культурных осо-

4 Соглашение о сотрудничестве в сфере государственной моло-
дежной политики между Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации и Министерством образования Республики Беларусь // 
URL: https://youthlib.mirea.ru/ru/reader/1604.
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бенностях двух стран, их достопримечательностях и существу-
ющем безвизовом режиме можно достичь высокого уровня тури-
стических потоков.

В 2018 году на Международной конференции на тему «Мо-
лодежная политика в Союзном государстве Беларуси и России: 
приоритетные направления развития» эксперты обсудили важ-
ность углубления молодежного сотрудничества для двух стран, 
что можно сделать с помощью различных стажировок и совмест-
ных программ [11].

И как продолжение мысли о важности общей культуры мож-
но сказать, что необходимо ставить цель не только на создание 
совместных проектов и программ, но и на построение единое со-
циокультурного пространства, которое будет основано на близо-
сти менталитетов и культуры, общей истории. Именно поэтому 
делается упор на создание межвузовского взаимодействия [11]. 
Так, открываются филиалы московских вузов в городах Белару-
си, происходит конкретное взаимодействие отдельных учебных 
заведений. Примером также может служить визит делегации 
Беларуси в Екатеринбург в 2023 году. Представители белорус-
ских образовательных и научных организаций обсудили с пред-
ставителями Уральского федерального университета возмож-
ности совместных научных исследований, участия в программе 
«Приоритет-2030», реализации различных проектов [7].

Основной партнер Российского Союза Молодежи — Обще-
ственное объединение «Белорусский республиканский союз 
молодежи» (БРСМ). РСМ и БРСМ совместно реализуют немало 
международных проектов: Международный межвузовский кон-
курс «Королева Студенчества», Международный молодежный 
лагерь «Бе-La-Русь», Фестиваль «Молодежь — за Союзное госу-
дарство». Важными направлениями являются патриотическое 
воспитание и сохранение исторической памяти о Великой Отече-
ственной войне, а также молодежное предпринимательство [10].

На данный момент существует большое количество проектов, 
в которых принимают участие граждане Российской Федерации 
и Республики Беларусь. Одними из крупных мероприятий явля-
ются: Форум молодежи России и Беларуси, Международный фе-
стиваль искусств «Славянский базар», Российско-белорусский 
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молодежный форум, Международный фестиваль науки Союзного 
государства, Фестиваль молодежи и студентов Союзного государ-
ства, Международный молодежный форум «Евразия Global» и др.

В сентябре 2023 года в Смоленске состоялся торжественный 
гала-концерт «За новый горизонт!», который завершил XVI фе-
стиваль «Молодежь — за Союзное государство». Данный фести-
валь проводится с 2006 года по инициативе депутатов Парламент-
ского Собрания, он направлен на создание единого культурного 
пространства Союзного государства, укрепление дружбы между 
молодежью России и Беларуси, пропаганду лучших идей в об-
ласти современного молодежного движения и налаживание со-
трудничества между молодежными объединениями двух стран, 
а также на выявление и поддержку талантливой молодежи5.

В июне 2023 года в Уфе проводился Форум молодежи России 
и Беларуси, программа которого была разделена на профильные 
треки: «Сельская молодежь», «Я — патриот», «Творческая мо-
лодежь», «#ТрудКрут». Направления, по которым реализовы-
валось мероприятие, — патриотическое воспитание молодежи, 
развитие международного и межрегионального сотрудничества.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар», 
проводящийся с 1992 года, в 2023 году состоялся в Витебске. 
Ключевое событие фестиваля, конкурс исполнителей эстрадной 
песни, собрал 15 артистов из различных стран (Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Германия, Италия, 
Казахстан, Кипр, Куба, Кыргызстан, Латвия, Молдова, США, 
Узбекистан и Россия).

Российско-белорусский молодежный форум проводится 
с 2013 года по инициативе Ассоциации общественных объедине-
ний «Национальный Совет молодежных и детских объединений 
России» и Общественного объединения «Белорусский республи-
канский союз молодежи». В 2023 году он прошел в Калинингра-
де, где обсуждались различные вопросы: от сохранения истори-
ческой памяти до реализации инициатив молодежи Союзного 
государства [9].

5 Фестиваль «Молодежь — за Союзное государство»: [сайт] // 
URL: https://festival.belrus.ru/
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Международный молодежный форум «Евразия Global» 
в 2023 году в Оренбурге объединил молодых дипломатов, журна-
листов, предпринимателей, лидеров общественных молодежных 
организаций и других людей с активной жизненной позицией. 
Была организована деловая программа, площадки для нефор-
мального общения, культурная программа и многое другое.

Сделав краткий обзор мероприятий, инициаторами проведе-
ния которых являются Россия и Беларусь, мы можем понять, 
что в настоящее время уделяется внимание многим сферам мо-
лодежного сотрудничества. Более того, практически на каждом 
мероприятии существуют разные треки, что позволяет больше-
му количеству человек заинтересоваться в них. Одной из целей 
каждого проекта является интеграция молодежи России и Бе-
ларуси, что способствует более глубокому ее объединению в раз-
личных областях.

Несмотря на все проводимые мероприятия, существует про-
блема низкого уровня осведомленности и вовлеченности моло-
дежи Российской Федерации и Республики Беларусь в деятель-
ность Союзного государства. В связи с этим хотелось бы отметить 
Всероссийский молодежный форум «ШУМ». Он проводился уже 
дважды в Калининграде, и в 2023 году был создан отдельный 
трек «ШУМ. Международный» для участников из России и Бе-
ларуси, где команды из направлений «Маркетинг» и «Дизайн» 
создавали проекты по расширению осведомленности молодежи 
России и Беларуси о Союзном государстве посредством разра-
ботки и продвижения молодежного информационного ресурса. 
В ходе работы участниками (в состав, которых входил и автор 
настоящей статьи)были проведены опросы, связанные с узнава-
емостью Союзного государства в молодежной среде и ассоциаци-
ями, связанными со словосочетанием «Союзное государство». 
Было выяснено, что из 400 респондентов 54,8% — не знают, что 
такое Союзное государство; 27,3% — точно знают; 17,9% — что-
то слышали о Союзном государстве. Что касается ассоциаций, 
то чаще всего встречались ответы «дружба», «объединение», 
«СССР». На основе этих и других статистических данных был 
создан проект по продвижению Союзного государства и его идей 
через различные каналы продвижения, в том числе речь шла 
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о партнерских интеграциях с различными компаниями и госу-
дарственными организациями. Также были выработаны пути 
решения проблемы низкого уровня информированности об этом 
надгосударственном образовании. 

Если говорить о будущем, то одним из важных этапов в раз-
витии отношений между молодежью России и Беларуси станет 
Всемирный фестиваль молодежи, который состоится в 2024 году 
на федеральной территории «Сириус» и соберет участников 
в возрасте от 14 до 35 лет.

Таким образом, деятельность, направленная на развитие мо-
лодежного сотрудничества в рамках Союзного государства, яв-
ляется неотъемлемой частью поддержания диалога между дву-
мя странами. Среди возможностей, которые открываются перед 
молодежью России и Беларуси –создание совместных проектов, 
участие в лекциях, семинарах, фестивалях, конкурсах и других 
событиях. Тем не менее, при всем многообразии существующих 
молодежных программ имеются определенные проблемы, связан-
ные с недостаточной информированностью молодежи о проектах 
Союзного государства и ее вовлечения в эти проекты. При грамот-
ном определении желаний молодежи, подбору квалифицирован-
ных кадров и создании более широкого информационного поля 
вокруг Союзного государства получится привлечь большее коли-
чество молодых людей из России и Беларуси в его проекты. Это 
станет важным шагом на пути к углублению интеграции молоде-
жи двух стран в условиях формирующегося нового миропорядка.
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Молодежь всегда представляла большой интерес, как соци-
альная группа, открытая к новым изменениями, диалогу и взаи-
модействию. В современном мире не сложилось общего подхода 
к определению возрастных границ для определения молодежи. 
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К примеру, во всемирном отчете ООН о молодежной граждан-
ской активности [1], молодежь была определена как социальная 
группа в возрастном диапазоне от 15 до 24 лет, что значительно 
отличается от российского подхода. Так, согласно Федеральному 
закону от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Рос-
сийской Федерации», под молодежью и молодыми гражданами 
понимается «социально-демографическая группа лиц в возрасте 
от 14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, предус-
мотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона), 
имеющих гражданство Российской Федерации» [2]. В подходе 
ООН к определению возраста молодежи представляют интерес 
учащиеся школ, колледжей и высших учебных заведений (пре-
имущественно на программах бакалавриата и магистратуры) — 
целевая аудитория с формирующимися ценностями, убеждени-
ями и представлениями о мире. В российских реалиях верхняя 
границы отнесения к молодежи достигает 35 лет, охватывая 
также и молодых специалистов. Во многом это обусловлено 
стремлением государства к расширению доступа к мерам госу-
дарственной поддержки, а также поддержанию уровня комму-
никации между молодежью на разных этапах профессионально-
го становления. Именно этот подход будет использован в рамках 
исследования. 

Инициативность и активность молодых граждан сегодня 
выступает стратегическим ресурсом для формирования нового 
взгляда на существующие проблемы как отдельных государств, 
так и мира, в целом. Вовлечение молодежи в решение внутриго-
сударственных и мировых вопросов сопровождается созданием 
молодежных движений, структур и организаций, признанных 
повсеместно усилить «голос молодежи» и расширить ее участие 
в обсуждении глобальной повестки и решении существующих 
мировых проблем. Достаточно вспомнить Молодежное энергети-
ческое агентство БРИКС, Молодежный совет Шанхайской орга-
низации сотрудничества, Молодежную консультативную груп-
па по изменению климата при ООН	(The	Youth	Advisory	Groupon	
Climate	Change),	Молодых лидеров для достижения целей устой-
чивого развития (Young	Leaders	for	the	Sustainable	Development	
Goals), и другие молодежные организации и объединения.
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В то время как молодежная политика — термин, широко 
используемый в академических кругах, международная моло-
дежная дипломатия — феномен, который является предметом 
российских и зарубежных исследований. Раскроем понятия 
двух терминов, применяемых для определения деятельность 
молодых лидеров сегодня в мире. Под молодежной политикой 
понимается «система государственных мер, которые направле-
ны на создание условий и возможностей для успешной социа-
лизации и самореализации молодого поколения, для развития 
ее потенциала на благо страны» [3, c. 33]. Важно отметить на-
целенность данного инструмента на социально-экономическое 
и культурное развитие конкретной страны — для обеспечения 
устойчивого развития общества, укрепление национальной без-
опасности и повышения конкурентоспособности государства на 
международной арене. Сегодня молодежная политика форми-
руется и реализуется разветвленной системой органов государ-
ственной власти и местного самоуправления — при поддержке 
различных организаций. В российской практике ключевая роль 
за развитием молодежной политики закрепляется за Федераль-
ным агентством по делам молодежи (далее — Росмолодежь).

После проведения Саммита ООН по устойчивому развитию 
в 2015 году молодежь стала рассматриваться не только как наи-
более активная социальная группа, но и важнейший стратеги-
ческий ресурс для достижения целей повестки устойчивого раз-
вития до 2030 года.

Мировые лидеры сошлись во мнении, что молодежь XXI века 
обладает необходимым потенциалом для обеспечения поступа-
тельного достижения целей глобального развития и качествен-
ного улучшения уровня жизни в своих странах. Ключевой осо-
бенностью деятельности молодежи в данном контексте стало 
объединение в международные сообщества с единомышленника-
ми по всему миру. Усиление «голоса молодежи» потребовало рас-
ширения представления о возможностях взаимодействия пред-
ставителей молодого поколения в международном пространстве. 
Так, в академических кругах стал появляться новый термин — 
«международная молодежная дипломатия» (internationaly	outh	
diplomacy), интерпретирующий стремление молодежи к актив-
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ному взаимодействию по всему миру, с целью решения суще-
ствующих проблем глобальной повестки. 

Рис.	1. Цели устойчивого развития ООН.  
Источник: официальный сайт ООН [4]

Исследователь Зацепа Е.И. под международной молодеж-
ной дипломатией понимает «инструмент сближения молодежи 
по всему миру, с целью сохранения и продвижения традицион-
ных ценностей, культуры за рубежом, а также мирного разреше-
ния конфликтных ситуаций между государствами» [5, c. 234]. 
Действительно, молодежь стала рассматриваться как носитель 
культурных ценностей и существующий традиций своих стран, 
стратегический ресурс, способный формировать определенные 
представления своих сверстников за рубежом о деятельности 
своих государств путем взаимодействия на международных 
площадках. Феномен международной молодежной дипломатии 
следует рассматривать как возможность укрепления доверия 
и понимания между молодыми лидерами, с целью совместного 
решения вызовов XXIвека.

В эпоху стремительного развития глобализации цифровые 
платформы, социальные сети и мессенджеры создали уникаль-
ную среду для диалога молодежи, интересующейся глобальны-
ми вопросами развития. Сегодня международная молодежная 
дипломатия выступает востребованным инструментом для укре-
пления «голоса молодежи» и внедрения инновационных под-
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ходов и практик в решение проблем как на государственном, 
так и международном уровнях.

Роль международной молодежной дипломатии  
в формировании имиджа России

В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, в отно-
шении Российской Федерации был введен ряд санкций со сто-
роны западных государств, существенно повлиявших на имидж 
страны в глобальном восприятии. Соединенные Штаты, члены 
Европейского Союза стали оказывать беспрецедентное давление 
на социально-экономическую, правовую и культурную сферы 
жизни. В международном медиапространстве стал складывать-
ся искаженный имидж России как «страны-агрессора» с импе-
риалистский амбициями, с целью разрушения доверительного 
образа страны в глазах мировой общественности. На фоне анти-
российской истерии актуальной задачей выступило развитие 
площадок для взаимодействия молодых лидеров России и за-
рубежных стран, с целью поддержания прямого молодежного 
диалога и поиска новых форм сотрудничества между россий-
ской и зарубежной молодежью. Несмотря на то, что проблема 
имиджа государства широко представлена в российских и за-
рубежных исследованиях, она сохраняет свою актуальность 
ввиду динамичности развития и необходимости регулярного 
мониторинга. В наиболее общем смысле имидж государства сле-
дует рассматривать как сложившаяся в сознании группы лиц 
совокупность рациональных и эмоциональных представлений 
о конкретной стране, сформированных на основе личного опы-
та или информации, полученной из различных источников. Со-
временное информационное пространство включает в себя дея-
тельность множества информационных ресурсов, организаций, 
блогов, что в значительной степени осложняет процесс получе-
ния достоверной информации в полном объеме. В связи с этим, 
возможность получения личного опыта знакомства конкретного 
человека с определенной страной выступает более реалистичной 
задачей в контексте формирования имиджа государства, особен-
но для иностранной молодежи. 
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В российской практике среди наиболее актуальных форм 
знакомства иностранной молодежи с Россией можно выделить 
следующие: 

 — молодежные дни в рамках крупных мероприятий;
 — молодежные мероприятия (форумы/саммиты/конгрессы/
слеты и другие);

 — двусторонние молодежные обмены;
 — Всемирный фестиваль молодежи;
 — молодежные структуры при крупных международных ор-
ганизациях. 

Представленные форматы направлены на создание усло-
вий, при которых иностранная молодежь может сформировать 
имидж России на основе личной практики — без навязывания 
шаблонов. Рассмотрим каждую из форм более подробно для вы-
явления ключевых особенностей и примеров реализации. 

Формирование отдельных молодежных секций в рамках 
крупных мероприятий — практика, которая стала активно ис-
пользоваться, с целью расширения возможностей выступления 
молодых лидеров на общественных площадках и формирования 
новых идей для решения существующих вызовов социально-
экономического, культурного и правового развития. Достаточ-
но вспомнить молодежные дни, реализуемые в рамках таких 
крупных площадок как: Петербургский международный эко-
номический форум, Дальневосточный экономический форум, 
Петербургский международный газовый форум, Российская 
энергетическая неделя в России, и других. Практика последних 
лет показывает, что молодежная повестка выступает важным 
инструментом, направленным на самореализацию молодежи, 
повышение уровня и компетенций молодых лидеров, а также 
расширение коммуникационных связей с иностранными свер-
стниками, ведущими экспертами и представителями професси-
ональных сообществ.

Реализация молодежных мероприятий в формате форумов, 
саммитов, фестивалей, слетов и конгрессов сегодня заслуживает 
особого внимания, так как формирует необходимые площадки 
в России для взаимодействия между молодыми лидерами, зна-
комства с культурой и бытом страны, изучения русского языка 
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и выработки единых подходов к решению современных вызовов 
глобального развития. В качестве одного из наиболее успешных 
примеров следует рассмотреть международный молодежный 
форум «EвразияGlobal», который ежегодно собирает в Оренбур-
ге молодых представителей из разных стран для обсуждения 
международных проблем развития и разработки совместных 
решений молодыми лидерами. В 2023 году участниками фо-
рума стали 250 российских участников и 250 представителей 
из 64 стран [6].

Для укрепления молодежного сотрудничества и обеспечения 
формирования объективного представления России при под-
держке Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Росмолодежи, других государственных органов и 
организаций были проведены двусторонние молодежные обме-
ны с такими странами как: Индия, Египет, Узбекистан, Таджи-
кистан, Казахстан, Китай, Армения, Грузия, Вьетнам, Австрия, 
Турция и других странах. Данная форма международной моло-
дежной дипломатии включает в себя две части — реализация 
культурно-образовательной программы на территории России 
с обеспечением пребывания иностранной делегации страны-
партнера, а также участие российской молодежной делегации 
в культурно-образовательных, научных мероприятия на терри-
тории страны-партнера. Основная цель реализации двусторон-
них обменов — интенсификация сотрудничества, укрепление 
дружественных и профессиональных связей молодёжных лиде-
ров России и страны-партнера для внесения вклада в развитие 
двустороннего молодежного сотрудничества.

Кульминацией развития международной молодежной дипло-
матии в контексте формирования имиджа России стал XIX Все-
мирный фестиваль молодёжи, реализованный в 2017 году 
на территории Краснодарского края, в городе Сочи. Основной 
целью мероприятия стала консолидация молодежного мирового 
сообщества вокруг идеи мира, дружбы и справедливости, укре-
пление международных связей и развитие межнационального 
и межкультурного взаимодействия. Гостями Фестиваля стали 
более 20 000 молодых лидеров из 150 стран [7]. Фестиваль по-
зволил участникам увидеть новую Россию, познакомиться с ее 
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достижениями и по-настоящему влюбиться в страну. Данное 
мероприятие следует рассматривать как площадку открытого 
диалога и формирования объективного представления о России 
вне зависимости от национальностей, политических взглядов 
и мировой повести развития.

Указом Президента Российской Федерации [8] было объявле-
но о проведении Всемирного Фестиваля молодёжи в 2024 году [9], 
как самого масштабного молодежного события в мире. Фестиваль 
станет площадкой для начала новой дружбы и взаимного обо-
гащения культурами и традициями молодежи из разных стран. 
Данные событие позволит укрепить имидж России и сформиро-
вать перспективы для сотрудничества между молодыми лидера-
ми России и других стран в эпоху турбулентности развития мира.

Таким образом, формирование современного имиджа России 
в глазах иностранной молодежи неразрывно связано с междуна-
родной молодежной дипломатией, которую следует рассматри-
вать как инструмент, обеспечивающий формирование объектив-
ного восприятия страны посредством обмена мнениями, диалога 
молодых лидеров, а также разработки совместных проектов 
и реализации конкретных инициатив. В современной россий-
ской практике наиболее востребованными формами реализации 
международной молодежной дипломатии выступают молодеж-
ные дни в рамках крупных мероприятий, молодежные меропри-
ятия (форумы/саммиты/конгрессы/слеты), двусторонние моло-
дежные обмены, Всемирный фестиваль молодежи, молодежные 
структуры при крупных международных организациях. Сово-
купность представленных форм позволяет проводить комплекс-
ную деятельность по формированию доверительного имиджа 
России в глазах иностранной молодежи, а также открывает ши-
рокий горизонт для дальнейших исследований феномена между-
народной молодежной дипломатии в академической среде. 
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Abstract. The article reflects the role of youth economic diplomacy in the modern world 
economy. Youth economic diplomacy includes the active participation of young people 
in international forums, conferences, seminars and other events, where they have 
the opportunity to discuss economic issues and offer their ideas and solutions. This 
allows young people to take an active part in shaping political decisions, influence 
international economic processes and become the engine of economic development. 
It is noted that the development of youth economic diplomacy in Russia requires 
studying trends in the number of young people employed in the economy, the level of 
education and qualifications of young people, as well as assessing the possibility of 
their participation in entrepreneurial activities. The results of research in this area are 
presented and relevant conclusions are drawn.

Key words: economic diplomacy, youth economic diplomacy, indicators, trends, labor 
market, initiative, economic relations, employment, education, international forums, 
UN, symposiums, conferences.

Глобализация мира, характеризующаяся экономической вза-
имозависимостью государств друг от друга, определила важный 
элемент в международных взаимоотношениях как экономиче-
ская дипломатия. Экономическая дипломатия стала неким «из-
мерительным прибором», с помощью которого определяется уро-
вень взаимоотношений между странами. Поэтому, экономика 
приобрела центральную роль в дипломатических отношениях.

Молодежная экономическая дипломатия играет ключе-
вую роль в современной мировой экономике и молодежь стано-
вится важным фактором в процессе формирования и развития 
экономических отношений между государствами. Молодежная 
экономическая дипломатия включает в себя активное участие 
молодых людей в международных форумах, конференциях, се-
минарах и других событиях, где они имеют возможность обсуж-
дать экономические вопросы и предлагать свои идеи и решения. 
Это позволяет молодежи принимать активное участие в фор-
мировании политических решений, влиять на международные 
экономические процессы и стать мотором экономического раз-
вития [1].

Молодежь обладает высоким уровнем энергии, творческого 
потенциала и готовности к переменам. Эти качества делают ее 
важной движущей силой экономического развития. На совре-
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менном этапе важно обращать пристальное внимание на форми-
рование человеческого капитала молодежи и на реализацию ее 
трудового потенциала. Это позволит обеспечить устойчивое раз-
витие государства и повысить качество жизни [8].

Экономические основы работы с молодежью включают сле-
дующие направления.

1. Адаптация	молодежи	к	рынку	труда. Направление ори-
ентировано на помощь молодежи в получении необходи-
мых знаний и навыков для трудоустройства. Оно вклю-
чает в себя различные программы обучения, стажировки 
и трудоустройства.

2. Развитие	 молодежного	 предпринимательства. Это на-
правление на поддержку инициатив молодых людей в соз-
дании собственного бизнеса. Оно включает в себя предо-
ставление финансовой помощи и консультаций.

3. Поддержка	 молодежных	 инициатив. Это направление 
направлено на поддержку проектов и программ, которые 
реализуются молодежью. Оно включает в себя предостав-
ление грантов, помещений и др. Рассматривая современ-
ное молодое поколение не только как социально-демо-
графическую группу, но и как субъект экономических 
отношений, важно раскрыть определение экономических 
отношений и роль в них молодежи [6].

Экономические отношения — это отношения между людьми 
по поводу производства, обмена, распределения и потребления 
благ. В современной экономике выделяют три основные группы 
экономических субъектов: потребители, производители и госу-
дарство. 

Молодежь является субъектом экономических отношений 
в двух основных ролях.

1. Как	потребители. Молодежь является активными потре-
бителями товаров и услуг. Она формирует спрос на новые 
товары и услуги, что стимулирует инновационное разви-
тие экономики.

2. Как	 производители. Молодежь обладает высоким уров-
нем образования и квалификации. Она является важной 
частью рабочей силы, которая обеспечивает развитие про-
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изводства. Участие молодежи в системе экономических 
отношений характеризуется некоторыми особенностями, 
обусловленными скорее социально-психологической при-
родой молодежи как социальной группы. Так, молодежь 
более склонна к риску и инновациям. Она более открыта 
к новым идеям и технологиям. Это позволяет молодежи 
играть важную роль в развитии экономики [2].

Для развития молодежной экономической дипломатии в Рос-
сии требует изучения тенденций в развитии данного сегмента 
населения, а именно: 

 — численность молодежи, занятой в отраслях экономики; 
 — уровень образования и квалификации молодежи; 
 — возможности участия молодежи в предпринимательской 
деятельности. 

Положительная динамика и тенденции этих показателей мо-
жет свидетельствовать о том, что молодежь становится все более 
активным субъектом экономических отношений, что является 
позитивным фактором для развития нашей страны [7].

Результаты исследования

Анализ процента участия молодежи в экономической жиз-
ни России по данным Росстата показал, что число работающих 
россиян в возрасте до 35 лет сократилось на 1,33 миллиона че-
ловек за период с декабря 2021 года по декабрь 2022 года. Такое 
значительное снижение численности молодых работников на-
блюдалось только в 2020 году во время пандемии, когда число 
сократилось на 1,34 миллиона человек. В результате, в декабре 
2022 года на рынке труда осталось всего 21,5 миллиона молодых 
работников, что составляет 29,8% от общего числа занятых. Это 
является самым низким показателем за весь период наблюде-
ния, начиная с 2006 года [3].

Вместе с этим следует отметить, что процесс старения населе-
ния и рабочей силы начался задолго до этого, еще в 1990-х годах. 
Поэтому можно сказать, что число занятой молодежи достигло 
исторического минимума для страны, согласно экспертам Fin 
Expertiza.
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Если рассматривать данные по половозрастному разрезу, 
то сокращение числа работников младше 35 лет среди женщин 
оказалось более значительным, чем среди мужчин. За год их 
число сократилось на 8,5%, в то время как у мужчин снижение 
составило 3,5%.

Важно отметить, что военнослужащие и мобилизованные 
не исключаются из числа занятых, хотя они временно выходят 
из производственного процесса.

Такие тенденции вызывают обеспокоенность среди экспер-
тов, поскольку сокращение численности молодых работников 
может оказать негативное влияние на экономику и социальную 
сферу страны. Это может привести к ухудшению перспектив за-
нятости для молодежи, а также к увеличению неравенства в воз-
можностях трудоустройства. Поэтому важно проводить анализ 
и разработку мер, направленных на поддержку и стимулирова-
ние занятости молодых людей.

Анализ динамики молодых работников в субъектах Россий-
ской Федерации показал, что сильнее всего в 2022 году в отно-
сительном выражении их стало меньше в Пензенской области — 
в среднем на 19,5% по сравнению с 2021 годом.

Схожая динамика отмечалась и в Новгородской обла-
сти — там было зафиксировано сокращение молодых занятых 
на 16,8%.

Москва оказалась на третьем месте по размеру оттока мо-
лодежи, лишившись каждого седьмого работника в категории 
до 30 лет. В целом столица заняла последнее место по доле 
работающих молодых людей: в 2022 году жители Москвы 
до 30 лет составляли только 10,3% занятых (в предыдущем 
году — 12%). 

Похожая ситуация отмечается в Подмосковье (12,4% работ-
ников младше 30 лет) и Санкт-Петербурге (12,4%).

В тоже время из-за масштаба самих субъектов они являются 
лидерами по абсолютному числу работающей молодежи: в сово-
купности в московской агломерации и Санкт-Петербурге тру-
дятся 1,6 млн молодых работников. В результате эти же три ре-
гиона обеспечили 28,5% общероссийского сокращения молодых 
занятых в 2022 году, оценили аналитики [4].
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Безусловно, регион ощущает нехватку молодежи, при этом 
выборка Росстата не является репрезентативной. Так, для Новго-
родской области, полагает губернатор субъекта, глава комиссии 
Госсовета по социальной политике Андрей Никитин, указывая 
на двукратный рост числа обучающихся в системе среднего про-
фессионального образования и студентов Новгородского госу-
дарственного университета за последние пять лет. При этом для 
молодых специалистов в разных отраслях действуют региональ-
ные льготы: для педагогов, работающих в сельской местности, 
введена доплата 10 тыс. руб. в месяц, а медицинских работников 
привлекают покупкой служебного жилья, которое можно офор-
мить в собственность через семь лет работы в регионе, рассказал 
А. Никитин. По его мнению, чтобы повысить эффективность ре-
гиональных мер, властям имеет смысл рассмотреть федеральное 
со финансирование наиболее успешных из них. В 11 субъектах 
количество работающей молодежи увеличилось. Среди них — 
Чукотский автономный округ (+12,4%), Архангельская область 
(+8,1%), Карачаево-Черкесия (+7,2%), Чечня (+6,9%), Тува 
(+6,3%), Алтай (+5,15%).

Анализируя причины дефицита молодежи в экономических 
процессах	 определена, основная причина старения рабочей 
силы — демографическая, поясняют авторы исследования. Как 
отметила Елена Трубникова: «Численность молодых работников 
непрерывно сокращается с начала 2010-х годов, когда возрастной 
порог в 30 лет начали переступать родившиеся в 1980-е, а на ры-
нок труда стали приходить представители немногочисленного 
поколения 1990-х. За последние десять лет количество работни-
ков до 30 лет уменьшилось на 5,9 млн человек, или на 35,6%».

Действительно, в связи с низкой рождаемостью в 1990-е 
годы численность молодежи сегодня снижается, подтвердили 
РБК во ВНИИ труда. Еще один повлиявший фактор — высокая 
вовлеченность молодых в очное обучение по разным програм-
мам. Однако уровень занятости молодежи (отношение занятых 
молодых к их общей численности. — РБК) не снизился, наста-
ивают в организации. В конце 2021 года правительство утвер-
дило долгосрочную программу содействия занятости молодежи 
до 2030 года, напомнили в институте.



309

Молодежная дипломатия в формирующемся новом миропорядке

Нехватка молодых работников связана не только с демогра-
фией, но и с более высокими показателями безработицы в моло-
дых группах, полагают аналитики. «Так, если к концу 2022 года 
безработица в среднем по стране составляла 3,7%, то в группе 
20–24 лет — 12,5%, в группе 25–29 лет — 4,8%, среди 30–34-лет-
них — 4,4%, а для более старших возрастов она была уже 2,9% 
и ниже».

Дополнительно на снижении числа молодых работников 
сказался отток населения: среди мигрирующих из страны пре-
обладают молодые специалисты, указывается в материалах. 
Как ранее оценивал в разговоре с РБК демограф Игорь Ефремов, 
в 2022 году за рубеж уехали около 500 тыс. россиян. В то же вре-
мя более 300 тыс. человек поступили на военную службу. «Та-
ким образом, за 2022 год со всего российского рынка труда либо 
его «невоенной» части исчезло минимум 1,2–1,3 млн потенци-
альных работников», — отмечал он.

«Доля мобилизованных жителей этой возрастной группы 
составляет менее 1% от численности трудовых ресурсов Новго-
родской области, поэтому серьезного ее влияния на динамику 
занятости молодежи не наблюдается» — констатировал А. Ни-
китин.

Основная опасность дефицита молодежи для рынка труда 
и компаний — это существенное увеличение сроков подбора со-
трудников (в 1,5 раза, как показывают данные опросов hh.ru), 
отметила главный эксперт по рынку труда, руководитель на-
правления клиентской эффективности HH RU Наталья Дани-
на. Кроме того, из-за этого происходит неизбежное удорожание 
рекрутинга кандидатов для всех участников рынка, посколь-
ку рассредоточение молодежи по различным каналам означает 
повышенные затраты на их привлечение и удержание, сказа-
ла она. Следствием снижения числа молодых также являются 
«зарплатные гонки», через которые работодатели стремятся по-
лучить конкурентное преимущество, указала эксперт. 

Ранее на то, что на фоне дефицита кадров зарплаты в России 
растут «вне зависимости от результатов работы», указывали экс-
перты ЦБ. Они предупреждали, что это является проинфляци-
онным фактором [5].
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Говоря о конкретных отраслях, в которых молодых сотруд-
ников особенно не хватает, Данина называла «самыми страдаю-
щими» все бизнесы с наймом массового персонала, а также про-
изводство, строительство, добычу сырья, нефтегазовую отрасль 
и IТ. Немного легче с привлечением молодежи в маркетинге, 
HoReCa, ретейле, но лишь до определенного момента и как фор-
мат непостоянной занятости в начале карьеры или на время уче-
бы, отметила эксперт.

Впрочем, позитивные аспекты у сокращения числа молодых 
сотрудников тоже есть. «Дефицит молодежи должен повлечь 
снижение всех типов дискриминации и изменение подходов 
к оценке кандидатов исключительно по навыкам. Компании, ко-
торые будут придерживаться прежних установок в новой реаль-
ности, не только продолжат испытывать серьезные трудности, 
но и в конечном счете проиграют в борьбе за людей», — резюми-
ровала Наталья Данина.

Выводы

Молодежь из России играет важную роль на международ-
ных экономических форумах, активно участвуя в мировом 
экономическом диалоге и внося свой вклад в развитие между-
народных отношений и бизнес-сотрудничества. Примеров уча-
стия молодежи из России в таких форумах можно привести 
множество.

Одним из значимых примеров участия молодежи России 
в международных экономических форумах является их актив-
ная роль в Всемирной Банковской Группе. Молодежь представ-
ляет Россию на различных сессиях и круглых столах, делясь 
своими идеями, знаниями и опытом. Они выступают с предло-
жениями по улучшению международных финансовых институ-
тов и содействию развитию экономики различных стран.

Еще одним примером является участие российской молоде-
жи в Петербургском международном экономическом форуме 
(ПМЭФ). Молодые специалисты и студенты из России активно 
включаются в обсуждение вопросов экономического развития 
страны и мировых трендов. Они представляют собой новое поко-
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ление предпринимателей, экспертов и руководителей, и их мне-
ние и идеи всегда привлекают большое внимание и уважение.

Еще один пример — молодежное участие в Мировом эконо-
мическом форуме в Давосе. Молодые инноваторы, представи-
тели малого бизнеса и стартапов из России активно демонстри-
руют свои проекты и идеи на этом масштабном мероприятии. 
Они не только представляют свои бизнес-инновации, но и зна-
комятся с представителями других стран, учатся на примере 
успешных проектов и создают партнерства для дальнейшего 
развития.

Кроме того, молодежь из России принимает активное уча-
стие в работе международных организаций, таких как Организа-
ция Объединенных Наций и Всемирная торговая организация. 
Молодые специалисты и эксперты из России представляют свою 
страну на международных конференциях и заседаниях, вносят 
свой вклад в создание международных экономических политик 
и регулирование международной торговли.

Таким образом, участие молодежи из России в международ-
ных экономических форумах демонстрирует их активную роль 
в мировой экономике и глобальных дискуссиях. Они не только 
делают голос России слышным в международном сообществе, но 
и являются источником новаторских идей и энергии для даль-
нейшего развития.

Очень важным является вопрос привлечения молодежи 
к развитию экономики нашей страны. Как было отмечено выше, 
молодежь играет важную роль в развитии экономики каждой 
страны. Их энергия, творческий потенциал и стремление к но-
вым достижениям могут стать ключевым мотором для развития 
экономического сектора. Однако, для того чтобы привлечь мо-
лодежь к участию в развитии экономики страны, необходимо 
предоставить им достойные возможности и создать условия, ко-
торые будут способствовать их активному и качественному уча-
стию [3].

Первым шагом к привлечению молодежи к развитию эконо-
мики страны является создание благоприятной инновационной 
среды. Молодые люди стремятся к новым идеям и технологиям, 
поэтому необходимо обеспечить доступ к передовым научным 
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исследованиям, разработкам и новым технологиям. Государ-
ство должно регулярно проводить инвестиции в инновационные 
проекты и предоставлять молодежи возможность внедрять свои 
идеи и разработки.

Вторым важным шагом является создание условий для про-
фессионального и личностного развития молодежи. Развитие 
экономики требует высокой квалификации и компетенций 
от молодых специалистов. Поэтому необходимо разработать про-
граммы и проекты, которые помогут молодежи приобрести необ-
ходимые навыки и знания. Проведение специальных тренингов, 
мастер-классов, стажировок и обменов молодежью будет способ-
ствовать их профессиональному росту и обучению новым спосо-
бам решения экономических проблем.

Третьим важным моментом является финансовая поддержка 
молодежных проектов. Зачастую, молодые люди имеют отлич-
ные идеи, но не имеют достаточных средств для их реализации. 
Для того чтобы привлечь молодежь к развитию экономики стра-
ны, государство должно предоставлять финансовую поддержку 
в виде грантов, льготных кредитов и инвестиций для молодеж-
ных предпринимателей. Таким образом, молодые люди смогут 
осуществить свои проекты и внести свой вклад в развитие эконо-
мики страны.

В заключение хотелось бы сказать, что привлечение молоде-
жи к развитию экономики страны — это важная задача, кото-
рую необходимо решить для обеспечения устойчивого развития. 
Создание инновационной среды, обеспечение профессиональ-
ного и личностного развития молодежи, а также финансовая 
поддержка молодежных проектов — ключевые шаги для до-
стижения этой цели. Только обеспечивая достойные условия 
и возможности для молодежи, мы можем добиться их активного 
участия в развитии экономики страны и создать благоприятные 
условия для будущего успеха. 
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Самым древним музеем Северо-Запада нашей страны являет-
ся Архангельский краеведческий музей, который был одним из 
первых краевых музеев России. 

«Его история начинается с 1837 года, тогда начиналось фор-
мирование первых музейных коллекций. Гостиные дворы, исто-
рическое сооружение XVII-XVIII веков, где находится музей, 
были построены по указу царя Алексея Михайловича в период 
с 1668 по 1683 годы» [1].

Этот памятник архитектуры располагался на пространстве 
около 9 гектаров, был одним из величайших сооружений в то 
время. Ранее это величественное сооружение имело важную роль 
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в международной торговле. Купцы со всего мира, со всех уголков 
Земли съезжались в Архангельск. В начале XVII века торговля 
проходила в Гостином дворе, который был построен из дерева. 
Однако в 1667 году произошел страшный пожар в Архангельске, 
который уничтожил все деревянные постройки, включая здание 
Гостиного двора. Чтобы избежать подобных разрушений в буду-
щем, решили возобновить строительство здания из камня. Но-
вое здание было воздвигнуто на мысе Пур-Наволок во второй по-
ловине XVII века на месте, где ранее находилась деревянная 
крепость, уничтоженная пожаром. В строительстве участвовали 
инженер по имени Матис Анцин и русский зодчий. Однако уже к 
1670 году город снова охватил пожар, и поэтому Гостиный двор 
был дополнительно укреплен и превратился в оборонительное 
сооружение. Были построены башни, стены и другие укрепле-
ния. К столетию существования Архангельска строительство Го-
стиного двора было завершено. В начале XVIII века, Архангель-
ский Гостиный двор, известный как сложный комплекс, стал 
называться каменным городом. Его целью было создание среды, 
где оружие могло быть эффективно использовано и хорошо за-
щищено. Он был размещен на устье Северной Двины, что явля-
лось началом пути вглубь страны. Комплекс, известный как кре-
пость, находился между Немецким и Русским Гостиными 
дворами. Четыре 3-х ярусные боевые башни в углах комплекса 
были построены таким образом, что их высота до перекрытия до-
стигала 11,5 метров, а до шпиля — 27,5 метров. Внутри крепо-
сти можно было найти площадки для воинской команды, а сте-
ны превышали высоту в 10,6 метров. Башни и стены были 
названы именами своих строителей: Коликов, Карзеев, Реэстров 
и Вестов. Западная стена комплекса была украшена 4-х ярусной 
башней, имевшей высоту до перекрытия 20 метров и до шпи-
ля — 40 метров. Она была квадратной формы в основании, и ее 
стены были прорезаны боевыми амбразурами. Главный вход на 
территорию города находился под этой башней. Двинские воро-
та были скованы из железа. С начала века башня называлась Ор-
ловской, следовательно из-за этого на ее шпиле был расположен 
двуглавый орёл в честь герба России. Башня Тайницкая явля-
лась округлой, а находилась она на восточной стороне города, ее 
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высота до перекрытия составляла 13 м, а до шпиля — 32 метра. 
В стенах амбаров Немецкого и Русского Гостиных дворов на ме-
сте окон были расположены бойницы, которые были предназна-
чены для обороны и защиты. На территории, где располагалась 
крепость находились амбары с поташем, смолой и артиллерий-
ским припасом. Отсюда следует, что Гостиные дворы были до-
статочно могущественным оборонительным сооружением, хотя 
и изжившей структуры. В эпоху Северной войны, Гостиные дво-
ры пришлось оборудовать фортификационными сооружениями, 
чтобы защититься от возможных атак противника. В конце 
XVIII века, Гостиный двор был полностью перестроен в стиле 
классицизма и здесь разместились различные государственные 
учреждения — таможня, губернский суд, полицейская управа, 
архив, а также магазины сольных и винных товаров. Согласно 
указу Петра I, были возведены угловые башни, а также палисад 
и бруствер вдоль фасадов, обращенных к реке и на южную сторо-
ну. Количество артиллерийских орудий было увеличено. Соля-
ные склады Архангельской крепости были использованы жите-
лями города во время бомбардировок в качестве убежища. 
В 1763 году Гостиный двор стал местом размещения узла связи 
Беломорской военной флотилии, хотя его значимость со време-
нем сократилась1. Из списка крепостей исключена Архангель-
ская крепость. Благодаря этому военному объекту, связь между 
западным сектором Арктики и Карским морем была надежно 
обеспечена. В то же время музей продолжал свою работу, увели-
чивая свои коллекции, включая военную тематику. Сотрудники 
музея и военных госпиталей Архангельска также активно зани-
мались просветительской деятельностью. На Кольском полуо-
строве в 1941 году некоторое количество работников было занято 
на специальных работах в прифронтовой области. Фронты Вели-
кой Отечественной унесли жизни трех сотрудников, которые от-
важно сражались. Среди них были художники Владимир Ячник 
и Николай Узкий, а также Петр Васильев, занимающий долж-
ность заведующего фондами. Петр Васильев погиб от получен-
ных ран будучи в госпитале. Здание музея потерпело два полета 

1 http://архангельск.su/gorod/gostinye-dvory/



318

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

нацистской авиации, это было в 1942 году. В тот же год все глав-
ные коллекции музея были отправлены в город Сольвычегодск 
для того, чтобы их сберечь. В 1944 году эти коллекции верну-
лись обратно. «Началось по заранее обдуманному плану регу-
лярное исследование края историко-бытовыми, археологиче-
скими и природоведческими поездками, проводилось оно 
ежегодно, начиная на рубеже 1950–1960 годов» [1]. Большое ко-
личество коллекций, включающих первобытную и средневеко-
вую археологию, народную одежду, кустарные промыслы и ре-
месла, бытовые предметы и орудия труда, памятники техники 
и естественно-научные материалы, теперь находятся в музее Ар-
хангельского края, благодаря проведенным экспедициям. Кол-
лекции значительно пополнились, и музей ныне богат интерес-
ными и разнообразными материалами, связанными с городской 
культурой и бытом, благодаря городским сборам, проведенным 
в 1970–1980 годах. Созданное в 1960 году Государственное му-
зейное объединение «Художественная культура Русского Севе-
ра» стало центром методической и практической поддержки для 
других музеев Архангельской области. В его состав входили не-
сколько филиалов областного музея, таких как Соловецкий го-
сударственный историко-архитектурный и природный музей-
заповедник, Северодвинский городской музей, музей в Котласе 
и Красноборский районный музей. Это объединение активно ра-
ботало над организацией работы и созданием новых выставок2. 
В 1960 году музей изобразительных искусств был учрежден 
на основе художественных коллекций краеведческого музея. 
В 1992 году началась реставрация памятника федерального зна-
чения «Архангельский Гостиный двор». В 2009–2010 годах про-
изошло осуществление основных работ по реставрации. Настоя-
щее время характеризуется тем, что Архангельский 
краеведческий музей прекрасно сочетает в себе русские музей-
ные традиции с современными технологиями. Благодаря обшир-
ности своих коллекций, музей способен соперничать с ведущими 
федеральными музеями. Этому старейшему строению города 
Архангельска в 2022 году исполнилось 185 лет. От всего ком-

2 https://tonkosti.ru/Гостиный_двор_Архангельска.
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плекса сохранилась только стена, которая идёт вдоль Северной 
Двины. В самом сердце города находится комплекс «Архангель-
ские Гостиные дворы», где можно посетить отреставрированные 
купеческие палаты XVII века и парадные залы XVIII века — 
одни из немногих сохранившихся памятников гражданской ар-
хитектуры того времени3. Музейные коллекции представлены 
здесь в виде выставок и экспозиций, которые являются основной 
частью собрания Архангельской области, составляя почти поло-
вину его общего объема. Они открывают уникальную самобыт-
ность Поморского края. «В 1981 году это историческое здание 
стало музеем и сейчас считается визитной карточкой Архангель-
ска» [2]. С помощью современных мультимедийных инноваций 
создаются главные экспозиции и выставки, которые создают 
комплекс звуковых и визуальных впечатлений и способствуют 
формированию историко-культурного образа области. Весной 
2017 года в Гостиных дворах, традиционном центре гостеприим-
ства северных земель, прошли различные торжественные меро-
приятия и IV Международный арктический форум «Арктика — 
территория диалога». Здесь находится крупный 
научно-просветительский музей с обширной экспозицией, кото-
рый также является современным выставочным и методическим 
центром, имеющим обширный архив и библиотеку. Собрание 
музея включает более 300 тысяч единиц хранения, что делает 
его крупнейшим комплексным собранием в регионе и составляет 
половину музейного фонда Архангельской области. В музеях 
можно найти редкие предметы, которые создают атмосферу уни-
кальности и эксклюзивности. В 1570 году было написано Еван-
гелие Тяпинского, которое считается одним из них. В 1598 году 
Виллем Баренц использовал вещи из коллекции во время своей 
зимовки4. Там также представлены предметы, которые принад-
лежали знаменитым и влиятельным людям, включая Петра I, 
царевну Софью, митрополита Филарета, патриарха Никона, Ми-
хаила Васильевича Ломоносова, Иоанна Кронштадтского и дру-

3 https://pomorland.travel/what-to-see/gostinyy-dvor-istoriko-
arkhitekturnyy-kompleks/

4 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/631186.
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гих. В музее также есть предметы с высоким искусствоведче-
ским значением, такие как холмогорская кость, лицевое шитье 
и мелкая пластика. Все эти сокровища находятся в музейных 
сокровищницах и экспозициях, создавая особую атмосферу 
истории и культуры. В музее Архангельска представлено мно-
жество городских реликвий, которые можно наблюдать. «Среди 
этих реликвий есть карета «Берлин» XVIII века, трофейный ан-
глийский танк M-V 1918 года и трамвайный вагон 1957 года»5.

Главная цель музея — использование ресурсов для реали-
зации стратегических задач развития Архангельской области. 
Он также стремится заявить о себе как историческом центре По-
морья и главных воротах России в Арктику. Музей активно ра-
ботает над тем, чтобы стать ведущим центром современных тех-
нологий и привлечения посетителей.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы понятия «публичная 
дипломатия», «международная молодежная дипломатия» и ее роль в решении 
глобальных проблем, укрепления мира и предотвращения межгосударственных 
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выяснить истоки «международной молодежной политики». Значение молодеж-
ной политики в формировании лидеров России. Рассмотрение международной 
молодежной политики как инструмент для создания и внедрения инновационных 
подходов к решению существующих проблем через формирование молодежно-
го сообщества и коллективных проектов. Роль информационных технологии 
в выстраивании диалогов между делегатами стран, экспертами мирового уровня 
и вовлечение молодежи по всему миру в продвижении национальных интере-
сов, культур, науки и образования государств — в глобальных масштабах. Пред-
ставлена попытка объяснить роль молодежной дипломатии в организованной 
молодежной среде, затронуты некоторые вопросы и представлены основные 
векторы развития молодежной дипломатии в рамках деятельности молодежных 
организаций и учреждений. Рассмотрение международного молодежного взаи-
модействия с точки зрения новой формы защиты молодежи, которая имеет свои 



322

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени
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of youth policy in the formation of Russian leaders. Consideration of international 
youth policy as a tool for creating and implementing innovative approaches to 
solving existing problems through the formation of a youth community and collective 
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countries, world-class experts and the involvement of young people around the world 
in promoting national interests, cultures, science and education of states-on a global 
scale. An attempt is made to explain the role of youth diplomacy in the organized youth 
environment, some issues are raised and the main vectors of the development of youth 
diplomacy within the framework of the activities of youth organizations and institutions 
are presented. Consideration of international youth interaction from the point of view of 
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a new form of youth protection, which has its own social and humanitarian boundaries, 
as well as a certain set of institutions and instruments of cooperation and influence on 
the global development agenda.
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of international youth diplomacy, the era of globalization, the image of the country, 
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В нaстоящее время формировaние и использовaние позитив-
ного имиджа стран является важным компонентом для приня-
тия решений на международной арене. Применение социально-
го механизма на данный момент-новая форма международного 
союза государств, в рамках которого особую роль играет публич-
ная дипломатия. Особое значение в публичной дипломатии име-
ет международная молодежная среда, в рамках которой форми-
руются группы молодых лидеров, обладающих необходимым 
потенциалом для осуществления международной коммуника-
ции и вовлечения в глобальные процессы развития. Данный под-
ход публичной дипломатии определяет необходимость решения 
ряда вопросов, направленных на развитие молодежной диплома-
тии в современном обществе и создание актива молодых лидеров 
из разных стран. Всемирный вектор воздействия в 2015 году был 
смещен на молодежь, когда на Саммите Организации Объеди-
ненных Наций был утвержден план по Устойчивому развитию 
до 2030 года [7]. Основной публикой была выбрана молодежь 
в возрасте до 24 лет, как социальная группа, способная размыш-
лять по-новому в рамках решения ключевых проблем человече-
ства. Мировые авторитеты сошлись во мнении, что молодое по-
коление XXI века должно не только поддерживать долгосрочные 
связи, но и заниматься защитой национальных интересов своего 
государства мирными способами в контексте складывающихся 
институциональных отношений, глобальных трансформаций 
международного общения. Стимулирование молодых людей 
высказывать свое мнение через механизм дипломатии создало 
возможность для молодежи по всему миру принести вклад в ре-
шение проблем, которые оказывают существенное влияние на 
глобальные процессы. Миссия международной молодёжной ди-
пломатии в стенах ООН была обозначена как участие лиц в воз-
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расте от 15 до 24 лет в деятельности, которая способна продви-
гать интересы молодежи в мире и стимулировать позитивные 
изменения в мире и решение глобальных проблем [5].

Быстрое развитие молодежной деятельности в XXI веке со-
провождается возникновением в академических кругах новых 
понятий, характеризующих деятельность молодого поколения 
в обществе. С целью установления значимости международной 
молодежной дипломатии в ходе постановления имеющихся мас-
совых трудностей немаловажно раскрыть предшествующие это-
му феномену теоретические осмысления молодежных процессов 
и их различия. В основе формирования данного термина, как 
новой формы взаимодействия с молодежью, лежат отдельные 
аспекты публичной дипломатии, государственной молодежной 
политики, политической молодежной коммуникации, а также 
молодежной дипломатии.

В современном глобализирующемся мире возрастает роль 
публичной дипломатии, как возможности достижения догово-
ренностей между государствами и укрепления связей в будущем 
посредством установления контакта с культурой и обществом 
другой страны, создания альтернативных информационных 
потоков, а также вовлечения зарубежной аудитории в прави-
тельственный диалог [4, с. 126]. Вот как понимал термин «пу-
бличная дипломатия» американский политолог Джозеф Най: 
«Коммуникационный инструмент повышения привлекательно-
сти и авторитета государств на международной арене» [2, с. 98]. 
Другими словами, публичная дипломатия -новый этап развития 
механизма достижения целей внешней политики, отличного 
от жесткого метода пропаганды. Целевой аудиторией публичной 
дипломатии выступает зарубежная аудитория, сегментирован-
ная с учетом ценностей внешней политики конкретного государ-
ства.

В основании рассмотрения отличительных черт публичной 
дипломатии можно сделать вывод о политизированности дан-
ного термина, несмотря на «мягкий» подход к взаимодействию 
с аудиторией, проживающей за пределами конкретного госу-
дарства. Вместе с тем, публичная дипломатия выступает важ-
ным компонентом в теоретическом осмыслении современного 
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понятия международной молодежной дипломатии, поскольку 
создает необходимый смысловой плацдарм для реализации диа-
лога с зарубежной аудиторией, частью которой выступает мо-
лодежь. Несмотря на то, что привлечение к участию молодежи 
в программах публичной дипломатии рассматривалось как одна 
из актуальных задач в международной деятельности различных 
объединений молодого поколения на разных этапах историче-
ского развития, широкое осмысление значение молодежи в как 
механизма поддержания мира и предотвращение межэтниче-
ских конфликтов произошло гораздо позже.

Международной молодежной дипломатия включает в себя 
не только отдельные аспекты публичной дипломатии, но и ин-
струменты государственной молодежной политики. Молодеж-
ную политику следует рассматривать как «особый элемент 
государственной политики, призванный обеспечивать необходи-
мыми условиями молодое поколение для его развития в ключе 
стратегии преобразования государства и во благо ему [3, с. 70].

Таким образом, молодежь- важный объект данной полити-
ки. Государство создает меры для самореализации молодежи 
во благо государства. К тому же, нацеленность на социально-эко-
номическое и культурное развитие страны, обеспечение ее кон-
курентоспособности и укрепление национальной безопасности 
в целом.

На сегодняшний момент государственная молодежная по-
литика формируется и реализуется органами государственной 
власти и местного самоуправления, при непосредственном уча-
стии молодежных и детских общественных объединений. Ак-
тивная молодежная политика является заботой современного 
общества, нацеленного на качественное импульсивное разви-
тие государства в будущем. Следует отметить, что роль государ-
ства в реализации молодежной политики все же доминирует, 
так как именно им создаются стратегические планы по разви-
тию достаточно разнородной молодежной среды как внутри го-
сударства, так и за рубежом. Анализ определения «молодеж-
ная политика» позволили выявить две характеристики: акцент 
на внутригосударственные преобразования и политизирован-
ность термина.
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Стоит обратить внимание еще на «политическую молодеж-
ную коммуникацию», которая ставила перед собой цель-обмен 
информацией между лидерами разных государств для обеспече-
ния реализации качественных политических процессов. В на-
учных кругах политизация терминологии обременяет феномен 
взаимодействия с молодежью негативной окраской, так как по-
литика ассоциируется с достижением определенных государ-
ственных целей посредством силового воздействия. Эти характе-
ристики стали основными в формировании нового определения 
термина, отражающего мирное взаимодействие с молодежью 
и расширяющего границы влияния.

Позже появилось понятие «молодежная дипломатия» (youth 
diplomacy), под которым стали понимать инструмент, направ-
ленный на активизацию институциональной роли молодежи 
для решения актуальных вопросов мира. Также «молодежная 
дипломатия» — это совокупность общественно значимых проек-
тов, посредством которых осуществляется межкультурный диа-
лог между представителями различных стран» [1, с. 133].

В основе исследования предыдущих терминологических баз 
современного термина международной молодежной дипломатии 
является допустимым проанализировать ее равно как инстру-
мент сближения молодого поколения согласно целому обществу, 
вместе с целью сохранения и продвижения классических ценно-
стей, культуры за рубежом, в том числе мирное решение межэт-
нических конфликтов.

Качество реализации международной молодежной диплома-
тии находится в зависимости с подобранного приспособления, 
дозволяющего улучшить существующие средства и результатив-
но построить проект управления. Существует 5 различных меха-
низмов реализации молодежной дипломатии на международном 
уровне, каждый из которых обладает определенными специфи-
ческими особенностями, создающими ряд преимуществ.

Первым является правовой, т.е. мероприятия по совершен-
ствованию существующего законодательства. Следующий –это 
организационный. Этот механизм включает в себя создание 
каналов взаимосвязи между молодежью и представителями го-
сударственной власти, к тому же реализация проектов, направ-
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ленные на решение важных проблем человечества. Третьим ме-
ханизмов является информационный, т.к. в век глобализации 
очень важно поддерживать связь между молодыми лидерами по 
всему миру. Еще одним специфическим механизмом является 
научно-аналитический, который ориентирован на расширение 
практики системных научных исследований по важным пробле-
мам молодёжи. И, наконец, последним видом механизмов высту-
пает социальный. Основная специфика-развитие комплексной 
системы социальной защиты и поддержки молодёжи, которая 
охватывает основные сферы жизнедеятельности.

В эпоху глобализации молодые люди связаны друг с дру-
гом как никогда раньше. Новаторские идеи- движущая сила 
мирового прогресса и катализатор для объединения молодых 
людей ради общего дела. Вовлечение молодых людей со всего 
мира в единую информационную сеть способствует развитию 
национальных интересов, культуры, науки и образования. 
Итак, международная молодежная дипломатия считается одной 
из первенствующих конфигураций нынешней публичной дипло-
матии стран. Именно молодежь как важная социальная группа 
способна внести вклад во всестороннюю модернизацию форм 
коммуникации государств по решению глобальных проблем вне 
зависимости от культуры, веры, национальности и тона кожи.
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262 года назад, 27 декабря 1761 г., в семье рижских бюргеров 
родился отпрыск древнего шотландского рода, которому сужде-
но будет стать спасителем России. Имя Барклая-де-Толли пол-
ностью ассоциируется с Отечественной войной 1812 г. Но устой-
чивое словосочетание «Герой войны двенадцатого года» к нему 
не относят, в то время как мы относим это словосочетание к Ми-
хаилу Кутузову, Петру Багратиону и другим. Слава к Барклаю-
де-Толли пришла только после его смерти [6].

В своей статье я хочу отдать дань уважения и памяти велико-
му полководцу, осветив его особые заслуги перед Россией.

Детство — это важнейший этап в жизни каждого. Детский 
опыт оказывает влияние на весь жизненный путь человека. 
Именно детство заложило основу для будущей военной карье-
ры и стратегического мышления, которые в будущем помогли 
Михаилу Богдановичу добиться блестящих результатов на поле 
боя. Детство Михаила Барклай-де-Толли было необычным и ин-
тересным. Он родился 27 декабря 1761 года в Шотландии Его ро-
дителями были потомок древнего шотландского рода Вейнгольд 
Готтарда Барклая-де-Толли и дворянка Маргарите-Элизабет фон 
Смиттен, немка по происхождению. За службу в русской армии 
Вейнгольд получил титул дворянина, а в 1750 г. он вышел в от-
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ставку в чине поручика. Семья Михаила Богдановича была не-
богатой. Они жили на скромную пенсию на арендованном хуторе 
около Риги. Так как достойное образование дать пятерым детям 
было сложно, старшего, Михаила, отправили в Санкт-Петербург 
к родной сестре матери и ее мужу — герою Семилетней войны 
полковнику Георгу-Вильгельму фон Вермелену, командиру Но-
вотроицкого кирасирского полка. Своих детей у них не было, 
к Мише они относились как к родному сыну, и дали велико-
лепное образование. Вермелены приглашали к нему лучших 
учителей: арифметики, русского, немецкого французского язы-
ков. Также мальчик изучал историю и военные науки. Стара-
ния супружеской четы дали свои плоды: юноша был грамотнее 
многих дворянских детей. Помимо знаний из разных научных 
областей мальчику с юных лет прививали чувство долга, патри-
отизм, а также трудолюбие и христианские идеалы. И, конечно, 
воспитываясь в офицерском доме, иной карьеры кроме военной 
мальчик выбрать не мог, да и не хотел. В детстве и в молодости 
Барклай-де-Толли также путешествовал по Европе, посещая 
различные страны и знакомясь с их культурой. Эти поездки по-
зволили ему расширить свои знания и представления о военном 
искусстве и стратегии	[3, с. 56; 7].

Настоящая военная служба Барклая началась довольно рано, 
в юном возрасте. Ему было всего 15 лет, когда он стал кадетом 
и начал служить в Псковском карабинерском полку. Но его пер-
вое сражение состоялось лишь в 1788 году, когда Барклай был 
назначен адъютантом к генералу принцу Виктору Ангальт-Берн-
бургскому, то есть спустя 12 лет усердной службы. В том же году 
адъютант вместе со своим покровителем отправился на русско-
турецкую войну, где принял участие в знаменитом штурме ту-
рецкой крепости Очаков. Штурмовая колонна под командовани-
ем Барклая первой ворвалась в неприятельские оборонительные 
сооружения. Очевидцы того нашествия вспоминали Барклая 
с восхищением. Несмотря на то, что это был его первый бой, он 
проявил хладнокровие воина, прошедшего десятки битв, за что 
получил свой первый орден Владимира 4-й степени [3, с. 57;	7].

Великий русский писатель Фаддей Beнедиктович Булгарин 
говорил о нем: «Барклай-де-Толли создан был для командования 
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войсками. Фигура его, голос, приемы, всё внушало к нему дове-
рие и уважение. В сражении он был так же спокоен, как в своей 
комнате или на прогулке. Разъезжая на лошади шагом, в самых 
опасных местах; он не обращал внимания на неприятельские 
выстрелы и, кажется, вполне верил русской солдатской поговор-
ке: пуля виноватого найдет».

В 1790 году вместе с принцем Ангальт-Бернбургским Бар-
клай был переведен в финляндскую армию, в рядах которой 
участвовал в кровопролитной русско-шведской войне 1788–
1790 годов. Во время битвы у деревни Керникоски принц Ан-
гальт-Бернбургский был смертельно ранен. Умирая, он пере-
дал Михаилу Богдановичу свою шпагу с наказом употребить ее 
во славу России. Это оружие стало талисманом, Барклай не рас-
ставался со шпагой, всякий раз используя ее на пользу Рос-
сии. В апреле 1792 года Барклай был направлен в Польшу, где 
предстояло восстание. Но боевые действия там начались только 
в 1794 году. Батальон Барклая одним из первых ворвался в го-
род при штурме Вильны. 12 августа 1794 года возле Глуцка, за-
тем 18 августа этого же года около Выгоницы его воины разбили 
польские отряды. После этого Барклай принял участие в ком-
пании под началом А.В.	Суворова, где получил своего первого 
«Георгия» за личное руководство взятием Вильно, был произ-
веден в чин подполковника и назначен в Эстляндский егерский 
корпус. Там, командуя батальоном, а затем и полком Барклай 
в 1799 году стал генералом. К этому времени ему было почти со-
рок лет, так что стремительной его карьеру назвать нельзя, так 
как ни связями, ни средствами Барклай не обладал, светскими 
мероприятиями пренебрегал, угождать сильным мира сего при-
учен не был. По отзывам знавших его людей, был скромен, сдер-
жан и даже скучен. Балы не любил, офицерских шумных ком-
паний избегал, не играл в карты, предпочитал им чтение книг 
по военной тематике [2, с. 24;	3, с. 58].

Настоящий карьерный взлет генерала Барклая начался с по-
лучения возможности самостоятельных военных действий, и его 
полководческие таланты были замечены. С 1805 года Барклай 
командовал бригадой, но в главных сражениях кампании ему 
принять участие не довелось. В 1806 году возглавлял авангард, 
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а затем при отступлении — арьергард армии генерала Леонтия 
Беннигсена. Особенно отличился в сражениях при Пултуске 
и Прейсиш-Эйлау, сдерживая вместе с генералом Багратионом 
значительные силы противника и не позволяя Наполеону окру-
жить и сокрушить отступавшую русскую армию.

Одним из самых знаменитых эпизодов биографии полковод-
ца стал переход войск в 1809 году под командованием Барклая 
через Ботнический залив из финского города Ваза к шведскому 
городу Умео. Это преодоление войск сравнимо с суворовским 
переходом через Альпы. Практически четверо суток войска, на-
ходящиеся под командованием Барклая, шли по льду залива, 
не боясь ни сильного мороза, ни огромных ледяных глыб. Сам 
полководец ни на минуту не покидал своих солдат, все трудно-
сти и невзгоды он делил вместе с ними. Мужество и отвага по-
могли русским пройти это нелегкое испытание. «Переход был 
наитруднейшим, солдаты шли по глубокому снегу, часто выше 
колен. Понесенные в том походе труды единственно русскому 
преодолеть только можно», — писал позже Барклай, наградой 
которому стал орден Святого Александра Невского и производ-
ство в чин генерала от инфантерии. Вскоре он был назначен глав-
нокомандующим войсками в Финляндии и финляндским гене-
рал-губернатором [7].

Близилась война с Наполеоном. В 1810 году Барклай-де-
Толли получает пост военного министра. На этом посту ему уда-
лось проявить свой талант в новом качестве. Михаил Богданович 
подготовил Россию к неизбежной новой войне с наполеоновской 
Францией: он увеличил численность русской армии в несколько 
раз и сделал новую корпусную систему её организации, которая 
способствовала маневренности войск. Барклай также создал но-
вые оборонительные крепости, резервы, эффективную военную 
разведку и многое другое. Благодаря этому русские агенты в по-
сольствах смогли добывать крайне ценные сведения, а полковник 
Александр Иванович Чернышёв смог организовать целую раз-
ведывательную сеть в Париже, с помощью которой получал ин-
формацию практически из уст Наполеона! Кроме того, Барклай-
де-Толли разработал планы войны с Францией: наступательный 
и оборонительный (тактика «выжженной земли»). М.И. Кутузов 
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после своего назначения главнокомандующим русской армии 
реализовывал его последнюю стратегию [3, с. 66;	7].

Многим командирам знакомы поражения, но далеко не каж-
дому военачальнику приходилось сталкиваться с несправедли-
вой критикой своих заведомо правильных приказов и распоря-
жений. С этим часто сталкивался Барклай-де-Толли. Именно он 
разработал стратегию обороны, известную как «артиллерийская 
полоса». Военачальник стремился избегать прямых столкно-
вений с французской армией, предпочитая применять тактику 
изнурительного отступления и разрушения земли, чтобы ослож-
нить продвижение войскам Наполеона. Стратегия вызвала недо-
вольство некоторых русских офицеров и населения, однако, она 
оказалась успешной. Барклай-де-Толли сумел затормозить фран-
цузское наступление и заставить Наполеона тратить большое ко-
личество ресурсов на поддержание своей армии в России. Это, 
в свою очередь, усилило сопротивление и стало одним из факто-
ров, приведших к поражению французской армии и отступлению 
из России. Но из-за общественного непонимания среди солдат 
и офицеров, Барклай подвергся гонениям и в итоге вынужден 
был оставить высшее командование армией. Военачальник, как 
сказал А.С. Пушкин, уступил сменившему его М.И. Кутузову 
«и лавровый венец, и власть, и замысел, обдуманный глубоко». 
После объединения российских войск под Смоленском, Багра-
тион и Барклай-де-Толли (каждый из них командовал одним 
из двух крупнейших воинских объединений) занимали равные 
должности, выполняя равные обязанности. Барклай занимал 
пост военного министра и сенатора, пользовался большим до-
верием Александра I. Какое-то время Багратион подчинялся 
Барклаю, но армии был нужен конкретный приказ Императора 
о том, кто будет занимать должность верховного главнокоманду-
ющего. Генералы П.И. Багратион, А.Е. Ермолов, Н.Н. Раевский, 
великий князь Константин Павлович и многие другие высшие 
военные чины, жаждущие генерального сражения с армией На-
полеона, безустанно писали Александру I о необходимости от-
ставки Барклая-де-Толли и назначения единого командующего. 
В итоге, главнокомандующим стал Кутузов. Император даже 
не рассматривал кандидатуру Барклая [1, с. 66–75;	7].
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Тяжела и несправедлива была судьба Михаила Богдановича. 
Историю войны 1812 года писали ее участники, а среди русского 
генералитета и аристократических слоев общества Барклай по-
пулярностью не пользовался. Неблагодарность по отношению 
к фельдмаршалу поражала уже его современников — достаточ-
но прочитать «Записки» ветерана войны 1812 года, генерала и 
декабриста Михаила Фонвизина или знаменитое стихотворение 
Александра Пушкина «Полководец»:

«О вождь несчастливый!
Суров был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле тебе чужой» [2, с. 23].

Стихотворение было написано к четвертьвековому юбилею 
победы, вызвало недовольства в патриотических кругах. Оно 
совершенно не вписывалось в официальную трактовку собы-
тий войны 1812 года, которая была основана на трудах генерала 
Александра Михайловского-Данилевского, бывшего адъютан-
та фельдмаршала Кутузова. Из-за чего Пушкину пришлось пу-
блично оправдываться на страницах «Современника». В совет-
ское время спор о роли полководцев в Отечественной войне еще 
больше обострился. Высказался по этому поводу и сам И.В. Ста-
лин, заявивший в журнале «Большевик», что «Кутузов как пол-
ководец был, бесспорно, двумя головами выше Барклая де Тол-
ли» [1, с. 266–267].

После смерти Кутузова в 1813 году Император все-таки сде-
лал Барклая главнокомандующим, и он, как всегда, не подвел. 
Михаил Барклай-де-Толли, сыграл значительную роль в Битве 
народов. Эта битва была одним из ключевых событий во время 
наполеоновских войн и имела решающее значение для исхода 
конфликта. Барклай-де-Толли был назначен главнокомандую-
щим русской армией, состоящей из русских, австрийских, прус-
ских и других союзных войск. Он понимал, что русская армия 
не может соперничать с французской в открытой битве, поэто-
му он предпринял тактику уклонения и применение герильи. 
В Битве народов Барклай-де-Толли сумел удерживать оборону 
и замедлить наступление Наполеона, что позволило другим со-
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юзным войскам подготовиться к контратаке. Он также активно 
сотрудничал с другими генералами и командирами, такими как 
Гебхард Лейбниц и Карл фон Шварценберг, чтобы координиро-
вать действия антифранцузской коалиции. Результатом битвы 
стало поражение Наполеона и его вынужденный отступление 
из Германии. Вклад Барклай-де-Толли в эту победу заключался 
в его стратегической хитрости, организации обороны и способно-
сти сотрудничать с другими командирами. Тем не менее на про-
тяжении почти двух столетий оценка его военной деятельности 
в 1812 году являлась предметом жарких споров историков, вы-
зывая самые противоречивые оценки [3, с. 55].

Когда ситуация в Европе успокоилась, фельдмаршал попро-
сил императора отпустить его на лечение: старые раны дони-
мали полководца. Но до знаменитых германских целебных вод 
Барклай так и не доехал. Он умер в дороге в городе Инстербурге 
(ныне Черняховск) 26 мая 1818 года в возрасте 56 лет [2, с. 29].

Его карьеру можно назвать образцовой. Человек «без роду, без 
племени», не имевший средств и связей, исключительно своей 
смелостью и умом стал генерал-фельдмаршалом, князем, главно-
командующим русской армии, вторым в истории полным Геор-
гиевским кавалером. Он получил все знаки почета, но не смог 
добиться одного — благодарности и любви русского народа, хотя 
сделал для этого больше многих признанных героев. Михаил 
Богданович де-Толли — настоящий гражданин своей страны, не-
вероятно сильный и мудрый полководец с тяжелой судьбой. Тот 
вклад для России, который внес Михаил Богданович, мы не мо-
жем оценить сегодняшним днем. Но история помнит все.
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Abstract. Тhe article examines the areas of cooperation between Russia and the countries 
of Central Asia in the field of education. It is noted that in educational policy, young 
scientists and highly qualified specialists are an important source of innovative 
development of the country’s economy. A conclusion is drawn about the high role of 
quality education in the economic development of the countries of the Central Asian 
region.
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На протяжении нескольких десятилетий Центральная 
Азия — зона интересов Российской Федерации как в эконо-
мическом, так и в гуманитарном плане. Это характеризуется, 
во-первых, сходством национальных интересов по различ-
ным направлениям сотрудничества, отсутствием языкового 
и культурного барьера, во-вторых, наличием общего истори-
ко-культурного наследия. Углубление взаимодействия России 
со странами центрально азиатского региона в сфере образова-
ния — приоритетное направление научно-технологического 
развития. 

Как показывает практика, в центральноазиатском регионе 
накоплен достаточный потенциал для развития взаимодействия 
в сфере образования. 

За последние несколько лет в Узбекистане количество фи-
лиалов российских вузов увеличилось с 3 до 17. Эксперты от-
мечают, что основные причины привлекательности российских 
образовательных услуг –это высокое качество знаний, широкий 
охват специальностей и престижность университетов [7]. На се-
годняшний день Узбекистан — лидер по объему импорта россий-
ских образовательных услуг.

В дополнение к уже имеющимся российским филиалам в Ка-
захстане планируется подписание соглашений с техническими 
вузами России. При этом НИУ ВШЭ планирует открыть филиал 
в Киргизии [8].

В табл. 1 представлен актуальный список количества филиа-
лов российских учебных заведений в Центральной Азии. 



340

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

Вместе с тем в настоящее время в России обучается около 
185 тысяч студентов из государств Центральной Азии1.

Таблица	1
Число	филиалов	российских	вузов	в	Центральной	Азии,		

2023	год2

Страна Количество	учебных	заведений3	

Узбекистан 17

Казахстан 6

Киргизия 3

Таджикистан 3

Следует заметить, что в Центральной Азии преобладают фи-
лиалы российских вузов гуманитарной направленности. На наш 
взгляд, целесообразно расширять сотрудничество с техниче-

1 Эксперты: Интегрирующая роль Центральной Азии и Сибири 
не подлежит сомнению // URL: https://news.tsu.ru/news/eksperty-
integriruyushchaya-rol-tsentralnoy-azii-i-sibiri-ne-podlezhit-somneniyu/ 
(дата обращения: 15.08.2023).

2 Интернет-портал СНГ // URL: https://e-cis.info/news/566/ 
110239/(дата обращения: 15.08.2023).

3 Узбекистан: филиалы Российского экономического универси-
тета им. Г.В. Плеханова, Московского государственного университе-
та им. M.B. Ломоносова, Российского государственного университета 
нефти и газа им. И.М. Губкина, Российского национального исследо-
вательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Санкт-
Петербургского государственного университета (СПбГУ) и другие; 
см. подробно: Российское образование в Узбекистане: филиалы каких 
вузов действуют в стране // URL: https://e-cis.info/news/568/99361/?y
sclid=lly3nqf7yj725476558 (дата обращения: 15.08.2023); 

Киргизия: филиалы Российского государственного социального 
университета в городе Ош и Казанского национального исследователь-
ского технологического университета в городе Кант (КНИТУ).

Казахстан: филиалы Российского университета нефти и газа име-
ни И.М. Губкина на базе Атырауского университета нефти и газа имени 
С. Утебаева.
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скими университетами для развития научно-технического по-
тенциала РФ и центральноазиатского региона в условиях кон-
куренции со стороны западных учебных заведений. Например, 
возможно углубление сотрудничества вузов по современным IT 
направлениям. Важное значение имеет подготовка инженерно-
технических кадров и специалистов в области фармацевтиче-
ской, пищевой, сельскохозяйственной промышленности.

Важно отметить, что в настоящее время преподавание на рус-
ском языке является важным фактором укрепления образова-
тельного сотрудничества России и государств Центральной 
Азии. Это обусловлено тем, что университеты — это не только об-
разовательные услуги, но и центры продвижения языка и куль-
турных ценностей среди молодежи.

Однако на сегодняшний день в отдельных странах централь-
ноазиатского региона наблюдается дефицит русскоязычных 
преподавателей по различным направлениям подготовки [2; 6]. 
В этой связи представляется целесообразным усилить академи-
ческий обмен преподавателями по образовательным программам 
на русском языке. Более того, развитие образовательного сотруд-
ничества между университетами России и стран Центральной 
Азии требует проведения совместных культурно-исторических 
мероприятий.

С целью углубления образовательного сотрудничества между 
Россией и странами Центральной Азии особое значение приоб-
ретает развитие академической мобильности, что предполагает: 
обмен студентами, научными сотрудниками и преподавателями; 
проведение молодежных форумов и культурных мероприятий; 
реализация совместных сетевых образовательных программ, 
включая программы двойного диплома; организация языковых 
стажировок; исполнение совместных научно-исследовательских 

Таджикистан: филиалы Московского государственного универси-
тета им. М.В. Ломоносова, Национального исследовательского техно-
логического университета (НИТУ) «МИСиС» и Национального иссле-
довательского университета (НИУ) «МЭИ»; см. подробно: Филиалов 
российских вузов в странах Центральной Азии становится больше // 
URL: https://asia24.media/main/filialov-rossiyskikh-vuzov-v-stranakh-
tsentralnoy-azii-stanovitsya-bolshe/ (дата обращения: 15.08.2023).
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проектов. Стоит отметить, что молодые ученые являются одним 
их важных источником инновационного развития экономики 
страны.

Вместе с тем в Центральной Азии ключевыми направления-
ми углубления образовательного взаимодействия с Россией вы-
ступают: комплексное развитие сетевых форм взаимодействия 
университетов, расширение партнерских связей с научно-иссле-
довательскими институтами стран Большего евразийского про-
странства, формирование системы грантовой поддержки высше-
го образования, постоянный обмен передовым опытом в сфере 
образования и науки [4].

По нашему мнению, углубление сотрудничества образователь-
ных кластеров может стать одним из важных факторов разви-
тия взаимодействия между вузами России и стран Центральной 
Азии. В частности, это позволит усилить совместную подготовку 
высококвалифицированных кадров по приоритетными направ-
лениям развития национальных экономик. Более того, данная 
инициатива будет способствовать развитию инновационной про-
мышленности и синхронизации образовательных программ.

Так, взаимодействие на базе кластерных образовательных 
структур позволит повысить уровень интеграции бизнес-сооб-
ществ, государств и университетов. Следует подчеркнуть, что 
в кластерные объединения вовлечены различные экономические 
агенты (инновационные стартапы, финансово-кредитные инсти-
туты и другие). Однако ключевую роль в совместном создании 
новых ценностей играют: государство, бизнес и наука (универ-
ситеты) [5].

Как свидетельствует международная практика, коллабора-
ция участников образовательного кластера формирует сложную 
синергию горизонтальных и вертикальных связей, позволяю-
щих повышать инновационную активность, развивать инфра-
структуры образовательных учреждений и научных центров, 
формируя благоприятные условия для подготовки требуемых 
специалистов. Также в рамках сетевых образований происходит 
коллективная разработка передовых технологий, и как след-
ствие, наукоемких производств. Географическая близость учеб-
ных заведений и свободный обмен информацией между всеми 
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участниками кластерных образований может способствовать до-
стижению координации, доверия и гибкости [5].

Таким образом, усиление кластерного взаимодействия в сфе-
ре образования предоставит возможность синхронизировать 
стратегии и принципы взаимодействия договаривающих сторон 
на основе использования наилучших практик.

Международная научно-технологическая кооперация в от-
дельных отраслях — системно значимая часть не только разви-
тия сотрудничества в сфере образования, но и диверсификации 
российского экономики, а также поддержки экспортоориенти-
рованных и инновационных предприятий России. Реализация 
совместных инициатив в области научный исследований и раз-
работок, формирование современных технологий через специ-
ализированные институты — важная часть поддержки рос-
сийского экспорта и инвестиций. Российско-казахский фонд 
нанотехнологий и сотрудничество в сфере образования и на-
уки на базе Кыргызско-российского славянского университе-
та функционирует достаточно успешно4, но для активизации 
дальнейшего взаимодействия в данной сфере требуются допол-
нительные научные институты. Тем самым, возможно создание 
внутри региональных цепочек добавленной стоимости в целях 
обеспечения устойчивого развития и сотрудничества в централь-
ноазиатском регионе.

При этом важными задачами по укреплению и развитию об-
разовательных связей между Россией и странами центральноа-
зиатского региона выступают: 

 — поддержка сотрудничества технопарков при ведущих ву-
зах и научно-исследовательских организациях;

 — подготовка высококвалифицированных специалистов для 
наукоемких производств.

Таким образом, реализация данного направления в Цен-
тральной Азии позволит: 

4 Сотрудничество РФ с Киргизией: межвузовское взаимодей-
ствие, Кыргызско-Российский Славянский университет, исследования 
высокогорного Тянь-Шаня // URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-
center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/46952/ (дата обраще-
ния: 15.08.2023).
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 — обеспечить рост экспорта образовательных услуг; 
 — увеличить число русскоязычных преподавателей по раз-
личным направлениям подготовки;

 — осуществлять подготовку высококвалифицированных 
специалистов с учетом потребностей национальных рын-
ков труда;

 — усилить координацию гуманитарного, инновационного 
и экономического сотрудничества стран-партнеров.

Вместе с тем представляется важным разрабатывать совмест-
ные онлайн-курсы, гибкие и доступные варианты дистанционного 
обучения с привлечением талантливых специалистов и молодых 
ученых из государств-членов ЕЭАС, СНГ, ШОС, БРИКС в сферу 
высокотехнологичных секторов национальных экономик: микро-
электроники, робототехники, фармацевтики, биотехнологии, 
медицины. В целях укрепления межгосударственного и межре-
гионального научно-технического сотрудничества России со стра-
нами Центральной Азии важно активно проводить совместные фо-
румы, выставки, фестивали и НИОКР для обмена опытом между 
учеными и высококвалифицированными специалистами. Разви-
тие механизмов сотрудничества между Россией и странами-пар-
тнерами по Центральной Азии в области научных разработок мо-
жет создать фундамент, на котором в перспективе будет возможен 
трансфер наукоемкой продукции в дружественные страны.

Подводя итоги вышеизложенному, хотим подчеркнуть, что 
на сегодняшний день взаимодействие в сфере образования — 
приоритетное направление развития гуманитарного и эко-
номического сотрудничества России и центральноазиатских 
государств. Это обусловлено взаимосвязью качественного об-
разования, уровня подготовки специалистов и экономического 
развития стран региона.
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Abstract. This article examines the essential characteristics of international youth diplomacy, 
highlights its strengths and suggests promising directions for its development in the 
conditions of a new world order

Key words: youth policy, youth diplomacy, international relations

Дипломатия нового миропорядка развивается в условиях 
глубоко стресса в силу воздействия прошедшей пандемической 
повестки, а также и изменчивой мировой геополитической ди-
намики, а именно — между «центрами силы» в лице США, ЕС, 
Китая и России. Коллективный Запад продолжает препятство-
вать формированию многополярного мира, стремясь занять по-
зицию монополиста и влиять на основополагающие принципы 
мироустройства и порядка. Для этого был сформирован курс на 
пересмотр существующей демократической доктрины в плане 
международных отношений: гиперболизация либеральных за-
падных ценностей обусловила противостояние «демократиче-
ских и свободных стран» во главе с США и ЕС и «авторитарных 
стран» в виде России и Китая, и оформилась в виде давления со 
стороны таких альянсов, как НАТО[2].

Таким образом, вышеперечисленные обстоятельства позво-
ляют сделать вывод о недостаточности традиционной диплома-
тии для противодействия новым вызовам и угрозам.

Не вызывает сомнения тот факт, что внешние угрозы воздей-
ствия на молодежь не должны быть оторваны от прочих проблем, 
с которыми сталкивается молодое поколение во всем мире. Так, 
казалось общие социально-экономические проблемы молодежи 
во всей Российской Федерации по-разному интерпретируются ее 
в региональном масштабе в силу неоднородности развития тех 
или иных регионов (в особенности, наиболее удаленных от цен-
тра) [1, с. 81]. 

В силу сложившихся обстоятельств (а именно — новые геопо-
литические реалии), одним из главных инструментов в вопросах 
противостояния с внешними угрозами является налаживание 
международных коммуникаций в среде молодежи. К сожале-
нию, в современных условиях о Российской Федерации сложи-
лось не совсем правильное мнение в силу отсутствия достаточ-
ных знаний о нашей стране, а также негативной пропаганды. 
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Однако внутри нашей страны сформирован значительный опыт 
межнационального общения, однако этот вопрос нуждается 
в постоянном контроле со стороны государства и образователь-
ных учреждений [7]. 

Гармонизация и налаживание международной коммуника-
ции в среде молодежи обеспечит повышение степени довери-
тельных отношений между различными народами и в будущем 
позволит сформировать благоприятные условия для экономиче-
ского процветания территории [5, с. 56].

Молодежная дипломатия способствует формированию по-
литических элит, а потому молодежная политики в данном на-
правлении является работой на перспективу, измеряемой поко-
лениями. Та молодежь, которая сегодня политически активна 
(посещает различные форумы молодых специалистов, конфе-
ренции, международные круглые столы), через 15–20 лет смо-
жет упрочить свое положение у власти своих стран и задавать 
вектор политическому курсу.

В этом понимания основная стратегическая задача заключа-
ется расширении горизонта понимания сущности и специфики 
международных отношений молодежью.

Возвращаясь к молодежной политике государства как к фунда-
менту функционирования молодежной дипломатии, следует отме-
тить, что она формируется и реализуется органами государствен-
ной власти и местного самоуправления при участии молодежных 
и детских общественных организаций. Тем не менее, невзирая 
на множество элементов, участвующих в формировании молодеж-
ной политики, государство являются доминирующей силой, пото-
му что под руководством аппарата власти создаются и реализуются 
важнейшие стратегические направления по развитию разнородной 
молодежной структуры внутри страны и за ее пределами.

Для международной молодежной дипломатии характерно 
наличии ряда сильных сторон в силу ее многообразии в исполь-
зовании приемов, ресурсов, инструментов и отсутствия стере-
отипности. Молодое поколения является источников свежих 
идей и проектов, генерирует и проводит через себя социальные 
изменения, в чем, безусловно, нуждается современная диплома-
тия и международные отношения [6, с. 59].
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Зацепа Е.И к сильным чертам молодежной дипломатии 
также относит относительную свободу в своих действиях и не-
которую автономность от официальных государственных ре-
шений. Все это позволяет сделать вывод о возможности при-
менения форм и методов неофициального общения (например, 
в социальных сетях). Также молодежная дипломатия направ-
лена не только на создание положительного образа за рубе-
жом, обмен информацией и создание площадок для диалога, 
она затрагивает вопросы развития личностных качеств участ-
ников, в том числе творческих, коммуникативных и лидер-
ских навыков.

Не вызывает сомнения тот факт, что молодежная диплома-
тия представляет собой инструмент для формирования и реали-
зации прогрессивных подходов к разрешению накопившихся 
к XXI веку проблем посредством [3]:

 — формирования политически активного мирового моло-
дежного сообщества, нацеленного на реализацию опреде-
ленных идей и проектов в рамках сжатого времени;

 — коллаборация молодежных объединений для создания 
коллективных проектов, призванных решать актуальные 
проблемы нового миропорядка;

 — проведение коммуникации с делегатами из других стран 
в частном порядке для конкретизации роли страны в ми-
ровом масштабе, а также для решения спорных вопросов 
и урегулирования насущных проблем.

Все эти действия позволяют делегату сформировать довери-
тельное и правильное отношение к своей стране за счет конструк-
тивного обсуждения насущных вопросов и проблем с коллегами 
из сторонних государств, а также транслировать основные куль-
турные ценности и интересы своей страны в приватном общении 
со своими иностранными сверстниками.

Не вызывает сомнения, что организация различных меропри-
ятий для развития и укрепления международной молодежной 
дипломатии позволит трансформировать внутреннюю и внеш-
нюю политическую повестку стран, так как на такие мероприя-
тия отбираются делегаты с активной жизненной позиции, кото-
рые мыслят прогрессивно и нетривиально.
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Объединение мировых лидеров позволяет аккумулировать 
новые идеи по развитию своих государств в едином ключе и со-
вместному решению существующих проблем, споров и конфлик-
тов. Таким образом, международная молодежная дипломатия 
является одной из приоритетных форм современной публичной.

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени диплома-
тии государств. Это обусловлено, прежде всего, тем, что молодое 
поколение рассматривается правительствами государств как 
важная социальная группа, обладающая потенциалом для вы-
страивания долгосрочных дипломатических связей и решения 
глобальных проблем мирным, дипломатическим путем. Именно 
этот элемент современного общества способен внести значимый 
вклад во всестороннюю модернизацию форм взаимодействия го-
сударств по решению глобальных проблем — вне зависимости 
от культуры, религии, национальности и цвета кожи. В век гло-
бализации возрастающее международное молодежное взаимо-
действие должно рассматриваться государствами с точки зрения 
новой формы защиты молодежи, которая имеет свои социальные 
и гуманитарные границы, а также определенный набор инсти-
тутов и инструментов сотрудничества и влияния на глобальную 
повестку развития.

Как отмечает Д.С. Парфенова, именно на молодом поколе-
нии необходимо сделать акцент, а для этого целесообразно [4]:

 — организовывать обмены между вузами, 
 — поощрять стипендиями лучших студентов, 
 — проводить конференции и тематические семинары, со-
вместные круглые столы,

 — вывозить молодежь на каникулы в Россию, а крупных 
российских политических, научных, культурных деяте-
лей за рубеж и т.д.

Для того, что привлечь молодежь в дипломатические отно-
шения в рамках современной геополитической ситуации, счита-
ем целесообразным:

 — трансформировать образование и структуру информиро-
вания. В данном случае, речь идет создании специальных 
программ и обучающих курсов, которые смогут подго-
товить молодежь к карьере в дипломатии с учетом дина-
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мично меняющейся геополитической обстановки. Дан-
ные программы должны раскрывать не только тонкости 
технических навыков дипломатической работы, но также 
и актуальные международные вопросы;

 — разработать программы поддержки, наставничества, 
шефства. Разработка таких программ поможет молодым 
специалистам быстрее интегрироваться в плоскости меж-
дународных отношений при помощи опытных наставни-
ков-дипломатов;

 — организация программ стажировки и обмена. Установле-
ние программ стажировки и обменов усилиями междуна-
родных организаций, правительства и высших учебных 
заведений. Данные программы позволят не только полу-
чить практический опыт работы в сфере дипломатии, 
но также и совершенствовать свои языковые навыки и по-
знакомиться с различными специфическими чертами 
культуры тех или иных стран;

 — разнообразить программы обучения, постоянно следить 
за обновлением информации в условиях быстро меняю-
щейся политической обстановки (от внешних угроз до пер-
спектив международного сотрудничества);

 — стараться чаще применять проектный метод обучения 
и поощрять инновационные предложения стипендиями, 
грантами и субсидиями;

 — использовать возможности социальных сетей. В рамках 
этого направления подразумевается использование совре-
менных медиа-платформ для привлечения и поддержания 
интереса молодежи к дипломатии за счет создания темати-
ческих подкастов, блогов, групп в социальных сетях с ин-
формацией и реальными историями о работе дипломатов.

В заключении хотелось бы отметить тот факт, что молодеж-
ная дипломатия не всегда останется таковой, в силу того, что 
участники станут взрослыми людьми. Но принципиально важно 
сформировать и развивать такие качества, как ответственность 
друг перед другом, толерантность, добродушие, умения слушать 
и слышать. Формирование дружеских отношений между субъ-
ектами молодежной дипломатии может трансформироваться 
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в товарищеские отношения между народами, так как завтраш-
ний мир зависит от молодого поколения, взращиваемого на фун-
даменте ценностей взрослого поколения. 

Таким образом, привлечение молодежи в дипломатию в усло-
виях нового миропорядка должно осуществляться за счет тесной 
коллаборации образовательных, государственных, обществен-
ных и международных организаций.
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Молодежь имеет огромное значение в современной политике. 
Молодежь составляет значительную долю населения во многих 
странах. Ее коллективный голос и выборы могут сильно влиять 
на результаты политических процессов. Она владеет современ-
ными технологиями и часто выступает как инициатор исследо-
ваний, инноваций и стартапов, что способствует экономическо-
му развитию и политической силе страны. Данная социальная 
группа часто более открыта к новым идеям и готова выступать 
за социальную справедливость, права человека и экологическую 
устойчивость, что важно для формирования современной поли-
тической повестки. Кроме того, молодые лидеры в современной 
политике могут внести свежий взгляд и новаторские подходы 
к решению сложных проблем, способствуя развитию страны. 
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Молодежь обладает возможностью образования и доступом к ин-
формации, что позволяет им формировать собственное мнение 
и выражать его через голосование и активизм [1].

История роли молодежи в политике богата событиями и дви-
жениями, которые демонстрируют ее важность и влияние на об-
щественные изменения. В пример революций и протестов моло-
дых людей можно привести такие, как: французская революция 
1789–1799 года (происходило активное участие молодежи в борь-
бе за свободу, равенство и братство)[2]; Российская революция 
1917 года также привлекла молодых активистов и студентов; 
протест-движение за гражданские права в США (привлекло мно-
жество молодых активистов, борющихся за равенство); протесты 
против войны во Вьетнаме (собрали молодежь во многих странах 
мира). Яркими примерами могут послужить действия молодых 
людей в процессе распада СССР (в конце 1980-х и начале 1990-х  
молодежь активно участвовала в событиях, приведших к рас-
паду Советского Союза и формированию новых независимых 
стран). Арабская весна (2010–2012) популярна молодежными 
протестами и социальными движениями в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки, такие как Тунис и Египет (моло-
дежь сыграла решающую роль в свержении авторитарных режи-
мов) [3]. В совсем недавний период времени также совершались 
современные молодежные движения: «Школьные забастовки» 
за действия по климатическим изменениям, начатые Гретой 
Тунберг (это показало, что молодежь может привлечь внимание 
мировых лидеров к экологическим вопросам) [4]; «Движение 
за жизни» и другие акции молодежи по вопросам ограничения 
доступа к оружию в США (данные мероприятия вызвали обсуж-
дение национальной безопасности и ограничений владения огне-
стрельным оружием).

Активизм и молодежные движения имеют значительное вли-
яние на современное общество. Они могут способствовать полити-
ческим и социальным изменениям, поднимать важные вопросы, 
а также объединять молодых людей вокруг общих целей и ценно-
стей. Движение «Школьники за климат» (Fridays for Future) — 
это молодежное движение, инициированное шведской акти-
висткой. Молодые люди борются за более активные действия по 
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борьбе с изменением климата и призывают правительства мира 
принимать более жесткие меры. Данное движение привлекло 
внимание мировых лидеров и спровоцировало обсуждение эко-
логических проблем на высшем уровне. Движение «Black Lives 
Matter» (BLM) было основано после убийства афроамериканца 
Треявона Мартина в 2012 году и приобрело популярность после 
убийства Джорджа Флойда в 2020 году. Это движение борется 
против системного расизма и насилия по отношению к черноко-
жим. BLM привлекло мировое внимание к проблемам расизма 
и подтолкнуло к дискуссиям о необходимости реформы полиции 
и социальной справедливости [5]. Движение «Молодежь за кли-
мат» в России также активно борется за охрану окружающей 
среды и борьбу с климатическими изменениями. Молодежные 
организации и активисты проводят мероприятия и кампании, 
направленные на увеличение осведомленности и изменение эко-
логической политики. Это содействует формированию экологи-
ческой культуры и привлекает внимание к экологическим про-
блемам в России. Движение «Юные феминистки» заключается 
в том, что молодые женщины в разных странах активно прини-
мают участие в феминистических движениях, борясь за гендер-
ное равенство, права женщин и сексуальное образование. Эти 
молодые девушки вносят изменения в общественное сознание 
и политику, стимулируя диалог о женских правах [6].

Молодежь и социальные изменения взаимодействуют очень 
тесно и могут оказывать значительное влияние друг на друга. 
Молодежь играет ключевую роль в динамике общества, и её ак-
тивизм и стремление к изменениям могут инициировать и уско-
рять социальные изменения. Это взаимодействие проявляется, 
как: социальные движения и активизм молодежи (молодежные 
движения, будь то борьба за права человека, экологические ини-
циативы, гендерное равенство или другие социальные вопросы, 
могут стать двигателем социальных изменений. Молодые акти-
висты организуют протесты, петиции, кампании и другие дей-
ствия, которые привлекают внимание общества и правительства 
к конкретным проблемам); инновации и технологический про-
гресс (молодежь часто стоит у истоков технологических и инно-
вационных изменений. Их идеи и разработки могут изменять 
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образ жизни и общественные структуры, создавая новые воз-
можности и вызовы) [7, c. 2]; изменение культурных тенден-
ций (молодежь формирует культурные тренды, включая музы-
ку, моду, искусство и развлечения. Эти культурные изменения 
могут воздействовать на общественное сознание и стереотипы); 
политическое участие (молодежь, активно участвуя в полити-
ческой жизни, может влиять на политические решения и из-
менения в законодательстве. Её мнения и предпочтения могут 
определять политические кампании и выборы); смена ценностей 
(молодежь часто приносит с собой новые ценности и убеждения, 
которые могут изменить общественное мнение о таких вопросах, 
как равенство, разнообразие, экология и другие); образование 
и развитие (образовательные институты играют важную роль 
в формировании взглядов молодежи и её способности к анализу 
и критическому мышлению. Высшее образование может подго-
товить активистов и будущих лидеров, способных реализовывать 
социальные изменения); коммуникации и социальные сети (со-
временные технологии, такие как социальные сети, позволяют 
молодежи быстро обмениваться информацией, организовывать 
действия и мобилизовывать поддержку на глобальном уровне). 
Таким образом, молодежь и социальные изменения взаимодей-
ствуют через различные каналы и сферы общества. Молодежь 
может выступать как двигатель социальных изменений, и важ-
но обеспечить ей доступ к образованию, ресурсам и возможно-
стям для реализации своих идей и стремлений в целях формиро-
вания более справедливого и современного общества.

Молодежные организации играют важную роль в мировой 
политике, оказывая влияние на различные аспекты междуна-
родных отношений и социальных процессов. Они могут выпол-
нять различные роли. Во-первых, это дипломатия и мирные ини-
циативы: молодежные организации часто выступают в качестве 
посредников и инициаторов мирных диалогов и проектов. Они 
могут способствовать разрешению конфликтов, поощрять со-
трудничество и поддерживать мирные инициативы. Во-вторых, 
это социальное и экономическое развитие: молодежь может ак-
тивно участвовать в проектах по социальному и экономическому 
развитию, включая борьбу с бедностью, образовательные про-
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граммы и инициативы по содействию устойчивому развитию. 
В-третьих, это права человека и гражданские свободы: моло-
дежные организации могут бороться за права человека, свободу 
слова, гражданские свободы и равенство. Они могут оказывать 
давление на правительства и международные организации в за-
щите этих ценностей. Вдобавок можно назвать экологические 
инициативы (молодежь активно участвует в движении за охра-
ну окружающей среды и борьбу с изменением климата. Они про-
водят акции, кампании и образовательные мероприятия, чтобы 
привлечь внимание к экологическим проблемам), образование 
и культуру (молодежные организации способствуют образова-
нию и культурному обмену между разными странами и культу-
рами. Они организуют обмены, фестивали и проекты, чтобы со-
действовать взаимопониманию и толерантности) и мобилизация 
и активизм (молодежные организации могут мобилизовывать 
молодых людей для участия в политической активности и со-
циальных движениях. Они могут оказывать влияние на выборы 
и политические решения). Помимо прочего, хочется затронуть 
тему исследований и анализов, так как молодежь может прово-
дить исследования и анализ мировых проблем, что способствует 
более глубокому пониманию сложных вопросов и формирова-
нию рекомендаций для решения проблем. На ровне с остальным 
стоит отметить международное сотрудничество (молодежные 
организации могут сотрудничать с организациями и группами 
из других стран, что способствует созданию глобальных сетей 
и партнерств). Молодежные организации являются важным ка-
тализатором мировых изменений, так как молодежь вносит но-
вые идеи, энергию и страсть в различные области мировой по-
литики. Их участие способствует разнообразию и демократии 
в процессах принятия решений, а также формированию более 
справедливого и устойчивого мира.

Технологический прогресс и молодежь взаимодействуют 
в современном мире, создавая новые формы влияния и изменяя 
способы, которыми молодежь может вносить вклад в общество. 
Например, социальные сети и онлайн-активизм: молодежь ак-
тивно использует социальные сети, такие как Facebook, Twitter, 
Instagram и TikTok для организации мероприятий, мобилиза-
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ции поддержки и распространения информации о важных со-
циальных и политических вопросах. Онлайн-активизм позво-
ляет молодежи объединяться на глобальном уровне и создавать 
движения, которые могут оказывать значительное влияние. 
Не остаются в стороне и блоги и влоги: молодежь создает соб-
ственные блоги, влоги и публикует контент на YouTube, Medium 
и других платформах. Это дает им возможность выражать свои 
взгляды, делиться опытом и воздействовать на аудиторию через 
видео, статьи и подкасты. А исследования и научные проекты ха-
рактеризуются тем, что с помощью доступа к информации и тех-
нологиям молодежь может проводить исследования и научные 
проекты даже в молодом возрасте. Это способствует развитию 
научного мышления и инноваций. Цифровое искусство и куль-
тура имеет особую ценность в современном обществе: Молодежь 
создает цифровое искусство, анимацию, музыку и другие фор-
мы культурного выражения с использованием технологий. Это 
может влиять на культурные тренды и стать источником вдох-
новения для других. Самая важная форма технологического 
прогресса — глобальное сотрудничество (технологии позволяют 
молодежи сотрудничать с единомышленниками и активистами 
по всему миру, обмениваться идеями и ресурсами для решения 
глобальных проблем). Технологический прогресс дает молоде-
жи мощный инструмент для воздействия на общество и влияния 
на политические, социальные и культурные изменения. Одна-
ко с этой силой приходит и ответственность в области цифровой 
грамотности, этики и безопасности, чтобы использовать техно-
логии с умом и сознанием [8, c. 55].

Молодежь играет все более важную роль в смене приоритетов 
в мировой политике под давлением своих уникальных взглядов, 
ценностей и активизма. Вот какие изменения в приоритетах ми-
ровой политики могут наблюдаться под воздействием молоде-
жи: Социальная справедливость и равенство (молодежь часто 
выступает за социальную справедливость, борясь с неравен-
ством по разным параметрам, включая расовое, гендерное и эко-
номическое неравенство. Этот акцент на равенстве может вли-
ять на политические решения и социальные программы); забота 
об окружающей среде (молодежь активно выступает в защиту 
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окружающей среды и борется с изменением климата. Это влияет 
на политику и инвестиции в чистую энергию и устойчивое раз-
витие); права человека и гражданские свободы (молодежь уде-
ляет большое внимание правам человека, свободе слова, правам 
меньшинств и беженцам. Они могут давать приоритет вопросам 
прав человека при выборе лидеров и поддерживать международ-
ные соглашения и договоры в этой области); интернациональная 
солидарность (Молодежь часто поддерживает международные 
инициативы и оказывает давление на свои правительства для со-
блюдения международных стандартов) [8, c. 33–42].

Культурное и образовательное влияние молодежи на миро-
вой порядок является существенным и может приводить к раз-
нообразным изменениям в обществе и мировой политике. Вот 
какие аспекты в этой области следует учитывать: культурные 
тренды и влияние медиа. С их помощью молодежь формирует 
культурные тренды, включая моду, музыку, искусство и развле-
чения. Своими предпочтениями и творческими выражениями 
они оказывают воздействие на мировую поп-культуру и стере-
отипы. Следует назвать и интеркультурное понимание: моло-
дежь, особенно та, которая участвует в международных обменах 
и программных мероприятиях, способствует развитию меж-
культурного понимания и толерантности. Это может смягчать 
международные конфликты и способствовать сотрудничеству.

Участие молодежи участвует в научных и исследовательских 
программах, что способствует развитию науки и технологий, 
а также расширяет понимание сложных мировых проблем. Мож-
но подчеркнуть социальные движения и активизм, молодежные 
движения, борющиеся за социальную справедливость, права 
человека и окружающую среду, которые формируют обществен-
ное мнение и оказывают давление на политические решения. Об-
разование и культурный обмен — чрезвычайно важный аспект 
деятельности молодежи в мировой политики: молодежные обме-
ны и образовательные программы могут способствовать обмену 
культурными и образовательными ценностями, что способству-
ет глобальному пониманию и сотрудничеству. Мирное разреше-
ние конфликтов заключается в возможности молодежи играть 
активную роль в поиске мирных решений конфликтов, так как 
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они могут приносить новые идеи и подходы к решению мировых 
проблем. Молодёжь является важным фактором, формирую-
щим культурные и образовательные аспекты мирового порядка. 
Их участие способствует созданию более открытого и глобально-
го общества, а также формированию ценностей, которые могут 
поддерживать мир и сотрудничество [8, c. 74–77].

Перспективы развития участия молодежи в политике могут 
быть обнадеживающими, но также сопряжены с некоторыми вы-
зовами. Молодежь должна проявлять большую ответственность 
в политической активности и участвовать не только в протестах, 
но и в выборах и процессах принятия решений. Несмотря на уве-
личение активности молодежи, многие молодые люди всё равно 
остаются аполитичными или скептически настроенными к по-
литике. Это вызов для мобилизации подвергается воздействию 
дезинформации и манипуляциям в сети. Важно развивать навы-
ки критического мышления и медиаграмотности. Необходимо 
бороться за инклюзивность и равенство в политическом участии, 
чтобы все молодые люди, независимо от пола, расы, инвалидно-
сти и других характеристик, имели равные возможности. Мо-
лодежь должна активно включаться в политические институты 
и партии, чтобы реально влиять на процессы принятия решений. 
Молодежь играет ключевую роль в будущем политическом раз-
витии, и их активизм и участие могут способствовать созданию 
более демократичного и справедливого общества. Однако это тре-
бует их активной роли и сознательности относительно вызовов 
и возможностей, которые стоят перед ними [8, c. 113–115].
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С каждым годом молодежная дипломатия приобретает все 
большую значимость в установлении конструктивного взаимо-
выгодного диалога между различными народами. Во втором де-
сятилетии ХХI века мир вступил в период тектонических изме-
нений. «Исторический период безраздельного доминирования 
Запада в мировых делах завершается, уходит в прошлое однопо-
лярный мир. Мы стоим на историческом рубеже, впереди, навер-
ное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное де-
сятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Кризис 
действительно приобрел глобальный характер, он затрагивает 
всех. Тут не надо питать никаких иллюзий»1. Представленный 
в выступлении Президента РФ В.В. Путина на Валдайском дис-
куссионном форуме «Мир после гегемонии: справедливость 
и безопасность для всех» 2022 г. анализ современного характера 
международных отношений имеет непосредственное отношение 
к положению дел в публичной дипломатии в целом и молодеж-
ной дипломатии в частности.

1 Путин В.В. Выступление и участие в дискуссии в ходе итого-
вой пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионно-
го клуба «Валдай». 27 октября 2022 г. // kremlin.ru. — URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/69695 (дата обращения 12.09.2023).
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В контексте становления новой международной архитекту-
ры многополярного мира, диалог с участием молодежи явля-
ется одним из важнейших путей осуществления общественной 
дипломатии. Именно благодаря молодежной дипломатии, как 
одного из наиболее эффективных инструментов «мягкой силы», 
государство может добиться формирования позитивного имид-
жа страны за рубежом. Для того, чтобы найти эффективные 
решения и понять, какие ресурсы необходимы для развития 
молодежной дипломатии, экспертам еще предстоит провести 
анализ перспектив и вызовов, с которым сталкивается молодеж-
ное международное сотрудничество в нынешних политических 
условиях. Однако уже сейчас следует отдельно отметить важ-
ность правильного и четкого целеполагания при использовании 
инструментов публичной дипломатии, к которой в том числе 
относится молодежная дипломатия. Необходимо предоставить 
конкретные ответы на вопросы о задачах, целях и желаемых ре-
зультатах программ, связанных с молодежным сотрудничеством 
и адаптировать существующие проекты в соответствии с выше-
перечисленными факторами и реальными возможностями.

Публичная дипломатия — ключевой инструмент мягкой 
силы, а также способ трансграничного экспорта национальных 
ценностей и интересов. В системе международного культур-
но-гуманитарного сотрудничества в классическом понимании 
данного процесса, молодежная дипломатия нацелена на рас-
ширение диалога молодежи разных стран. Это особенно важно 
в контексте экспорта национальных ценностей, которые имеют 
свойство видоизменяться с течением времени и сменой поколе-
ний. С учетом этого фактора, возникает дополнительная задача 
для организаций, работающих с молодежью. Им необходимо 
найти ответ на вопрос, как сохранять национальные ценности 
и интересы и передавать их молодежи таким образом, чтобы 
они были понятны, адекватно соотносились с сегодняшними 
реалиями и обладали конкурентоспособностью рядом с идеоло-
гическими ценностями зарубежных стран как с точки зрения 
подачи, так и смыслов. Таким образом напрашивается вывод — 
для становления молодежной дипломатии каналом экспорта на-
циональных идей, необходимо начать с внутренней работы с мо-



366

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

лодежью, поскольку инструменты патриотического воспитания 
настоятельно требуют максимальной адаптации к требованиям 
сегодняшнего дня. В основе такого инструментария в странах 
т.н. коллективного Запада преимущественно лежит использо-
вание социальных сетей в качестве платформы распростране-
ния вирусного контента, смысл которого не всегда очевиден. 
Но именно непрямолинейный подход позволяет интересантам 
избежать обвинений в пропагандистской деятельности и наби-
рать большие охваты и многочисленную аудиторию, таким обра-
зом экстремально быстро распространяя идеологически важные 
с точки зрения создателей такого контента месседжи.

Объективный процесс формирования полицентричной меж-
дународной архитектуры, характеризуемый появлением новых 
центров экономического роста, финансовой мощи, и, соответ-
ственно, политического влияния, как следствие культурно-ци-
вилизационного разнообразия современного мира и реализации 
народами права самими распоряжаться своей судьбой, не прямо-
линеен. Он сопряжен с многочисленными трудностями, сложно 
предсказуем по срокам своей реализации и не задан на перспек-
тиву относительно будущих контуров многополярного миропо-
рядка ХХI века. Но благодаря четко сформировавшемуся спосо-
бу осуществления публичной дипломатии ведущими мировыми 
державами, уже давно ясно, что один из основных способов фор-
мирования мнений — диджитал пространство, в основном су-
ществующее под контролем цифровых платформ и глобальных 
конвергентных медиа недружественных стран. Несмотря на то, 
что Google намеренно манипулирует поисковой выдачей, влияя 
на доступность достоверной информации о России, а Meta (орга-
низация, деятельность которой запрещена на территории Рос-
сийской Федерации) урезает охваты страницам российских СМИ, 
все равно можно рассчитывать на эффективное использование 
интернет-пространства для продвижения национальных инте-
ресов. Именно публикации в социальных сетях следует считать 
самым перспективным способом молодежного международного 
взаимодействия, с учетом количества часов, которое молодые 
люди проводят в интернет-пространстве ежедневно. Для беспре-
пятственного осуществления экспорта ценностей и культурного 
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обмена, следует задуматься об имплементации механического 
инструментария, который поможет социальным сетям россий-
ских СМИ и блогеров получать достаточные охваты для кон-
куренции с западными игроками. Несмотря на фактическую 
цензуру и контроль контента со стороны западных цифровых 
платформ, в связи с невозможностью полной регуляции, интер-
нет все еще остается в известной степени свободным от санкций 
пространством, в котором можно в значительной мере реализо-
вать цели и задачи молодежной дипломатии. При условии пра-
вильного использования цифровых возможностей, продвижение 
бренда страны возможно ускорить, распространяя информацию 
об истории, культуре, и повседневной жизни в России.

В нынешнем политическом контексте использование интер-
нет-ресурсов особенно важно. В феврале 2022 г. мир, междуна-
родные отношения, мировая политика, публичная дипломатия, 
стали другими. Период «до» сменился новой реальностью пе-
риода «после». Полного возврата ко времени «до» не будет уже 
ни при каких возможных сценариях развития ситуации «после». 
Сказанное в полной мере относится к оценке перспектив разви-
тия дипломатии мягкой силы, производной от которой является 
в т.ч. молодежная дипломатия. «Мягкая сила», в т.н. западных 
демократиях оказалась под властью исключительно дезинфор-
мационной машины управления общественным сознанием при 
помощи откровенной лжи со стороны официальных органов го-
сударства и мейнстримовых глобальных и национальных СМИ. 
Российским студентам стало сложнее участвовать в обменных 
программах в ранее открытых к сотрудничеству странах, закры-
лись некоторые из существовавших в России программ двойного 
диплома, значительное количество студентов передумали про-
должать свое образование за границей в связи с бытовыми и фи-
нансовыми проблемами, вызванными санкциями. Несмотря 
на решение ряда стран разорвать культурно-гуманитарное со-
трудничество с Россией с в контексте т.н. политики «культуры 
отмены», помимо интернет-пространства, важно уделять внима-
ние значительному количеству стран-партнеров, готовых при-
нимать наших студентов в своих вузах и развивать студенческие 
программы обменов, направляя своих студентов в российские 
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учебные заведения. Особенно важно обратить внимание на воз-
можности такого сотрудничества со странами Ближнего Восто-
ка и Африки. Имеет место дефицит высококвалифицированных 
арабистов и африканистов, которым необходима качественная 
практика в регионе изучения. Культуры и языки двух названных 
регионов сложны для изучения, и без погружения в социальную 
среду, выпускники-арабисты и африканисты часто с разочаро-
ванием обнаруживают немалые трудности в профессиональной 
коммуникации с партнерами из стран этих континентов. Рас-
ширение партнерства с учебными заведениями Ближнего Восто-
ка и Африки позволят не только компенсировать исчезнувшие 
по политическим мотивам места в программах студенческого 
обмена, но и повысить качество отечественного регионоведения, 
в значительной степени откроют новые горизонты для развития 
молодежной дипломатии на этом направлении.

Все вышесказанное полностью соответствует концепции внеш-
ней политики, утвержденной президентом российской федерации 
В.В. Путиным. В целях усиления роли России в мировом гумани-
тарном пространстве, формирования ее позитивного восприятия 
за рубежом, укрепления позиций русского языка в мире, противо-
действия кампании русофобии, проводимой недружественными 
иностранными государствами и их объединениями, а также по-
вышения взаимопонимания и укрепления доверия между госу-
дарствами, Российская Федерация намерена уделять приоритет-
ное внимание развитию механизмов общественной дипломатии 
с участием конструктивно настроенных по отношению к России 
представителей и институтов гражданского общества, содействию 
распространению за рубежом информации, способствующей упро-
чению международного мира и взаимопонимания, развитию и на-
лаживанию дружественных отношений между государствами, 
укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей 
в качестве объединяющего начала для всего человечества, а также 
повышению роли России в мировом гуманитарном пространстве2.

2 Указ об утверждении Концепции внешней политики Россий-
ской Федерации // Президент России http://kremlin.ru/events/
president/news/70811.
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Однако не следует отрицать, что на т.н. коллективном За-
паде все еще существует молодежная аудитория, сохранившая 
способность объективного восприятия реалий современных 
международных отношений. Россия, как влиятельный суве-
ренный центр мирового развития и цивилизации, имеет огром-
ный потенциал к построению конструктивного диалога со всеми 
странами. Возможности осуществления сотрудничества между 
дружественными и недружественными государствами, а также 
влияния на предвзято настроенную аудиторию расширяются 
благодаря мгновенному доступу в любую точку мира через гло-
бальную сеть интернет. Представляется, что в современных ре-
алиях демонстрация национальных ценностей и экспорт идей 
при помощи присутствия молодежи в социальных сетях являет-
ся самым перспективным инструментом молодежной диплома-
тии. При условии правильно работы с ним, т.е. четкого целепо-
лагания, поддержки молодежных инициатив в цифровой сфере 
и одинаково внимательной работы как с техниками подачи, так 
и смыслами создаваемых материалов, результат не заставит себя 
долго ждать и бренд страны в молодежной среде получит суще-
ственное позитивное распространение.
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Abstract. This article reveals the reasons for the active development of such an important 
and significant trend as youth diplomacy. Presumable prospects for the development of 
this direction in the near future are shown.
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В современном мире активно набирает обороты такое явле-
ние как молодежная дипломатия. В столь нелегкое для нашей 
страны время, это политическое направление играет немаловаж-
ную роль, активно развиваясь с каждым днем.

Международная молодежная среда в силу ряда особенностей 
на данный является не просто объектом воздействия разнона-
правленных глобальных тенденций, все более заметно ее влияние 
на гуманитарные, социально-культурные и политические процес-
сы. Полное представление о ее состоянии и динамике становится 
необходимым в целях изучения и создания новых эффективных 
моделей международного взаимодействия молодежи с участием 
организаций и институтов молодежи России [1, c. 104].

Особенность молодежи заключается в их выдающихся осо-
бенностях. Так, В.Т. Лисовский описывает молодое поколение 
как людей, проходящих стадию социализации, усваивающих 
образовательные, профессиональные, культурные и другие со-
циальные функции. Согласно ФЗ «О молодежной политике 
в Российской Федерации», термин «молодежь» представляет со-
бой социально-демографическую группу от 14 до 35 лет включи-
тельно [5]. Также ФЗ «О государственной поддержке молодёж-
ных 27 Роль молодежи в глобальной повестке дня и меняющемся 
мире и детских общественных организаций» является основным 
документом, регулирующим взаимодействие государственной 
власти и молодежных политических партий [2, c. 26].

Политическая социализация молодежи обусловлена необхо-
димостью разнообразия взглядов на актуальные проблемы, кро-
ме того, молодежные отделения политических партий выступа-
ют не только в качестве связующего звена между государством 
и социумом, но и преемниками этого государства на стадии фор-
мирования идейности его развития [2, c. 27].

Современная общественная дипломатия России рассматри-
вается как инновационная гуманитарная технология обще-
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ственной самоорганизации граждан, «используемая для недо-
пущения и мирного разрешения конфликтных ситуаций как 
в стране, так и за ее пределами, сближения народов и государств, 
достижения высокого качества жизни людей, сохранения окру-
жающей среды» [3, c. 2].

Молодежная общественная дипломатия имеет ряд преиму-
ществ перед официальной, «она более разнообразна в исполь-
зуемых приёмах, методах и содержании, менее стереотипна» 
и действует с учётом различия в социокультурных условиях 
и традициях. «Она более свободна в своих действиях, менее за-
висима от официальных решений, использует формы и методы 
неофициального общения и действия на различных уровнях 
в рамках [6] научных (олимпиады, конкурсы), творческих (фе-
стивали, концерты), межличностных, семейных и иных отноше-
ний, с применением коммуникативных технологий [3, c. 2].

В результате практической деятельности молодежной ди-
пломатии изучается культура, язык, быт народов. Проводятся 
многочисленные мероприятия в различных сферах деятельно-
сти и культуры [4, c. 13].

Согласованные действия молодежного общества укрепля-
ют взаимодействия РФ и определенных государств в решении 
вопросов устойчивого развития приграничных территорий РФ 
и сопредельных государств, повышения благосостояния населе-
ния приграничных территорий РФ и сопредельных государств, 
укрепления дружбы и добрососедства между этими государства-
ми [4, c. 13].

Молодежная дипломатия за свое существование успело ре-
шить немалый спектр проблем и вопросов и многие еще предсто-
ит решить, например:

1) глобальные проблемы, путем сотрудничества с другими 
странами;

2) организация крупных международных мероприятий как 
культурных, так и спортивных;

3) привлечение иностранных инвестиций в РФ, тем самым 
развивая и улучшая ее экономику.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о 
том, что столь перспективную и активно развивающуюся моло-
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дежную дипломатию ждет великое будущее, и оно будет усили-
вать свое влияние и возможности в политической среде
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Аннотация. Статья посвящена анализу одного из современных направлений между-
народной деятельности — молодежной дипломатии международного уровня. 
Формирование и использование позитивного имиджа государственных обра-
зований можно считать одним из важнейших элементов их действий на меж-
дународной арене. В современном мире публичная дипломатия становится 
востребованным механизмом в международной молодежной среде. В статье 
анализируются некоторые проблемные аспекты взаимодействия международ-
ной молодежной дипломатии с политическими институтами государства. Раз-
личные политические институты обладают обширным опытом в подготовке 
и поддержке молодых лидеров; однако на данном этапе не существует четко 
отлаженного механизма систематического набора политической элиты. Сегод-
ня активная молодежь обладает специфическими знаниями и навыками в об-
ласти международного сотрудничества. В современном мире международная 
молодежная дипломатия рассматривается как один из важных инструментов 
рекрутирования молодежи в политическую элиту и формирования имиджа по-
литического лидера XXI века.

Ключевые слова: молодежная дипломатия, политическая элита, международная мо-
лодежная дипломатия, политический лидер, международное сотрудничество. 
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Abstract. Тhe article is devoted to the analysis of one of the contemporary trends of 
international activities — the youth diplomacy of international level. The formation and 
use of a positive image of state entities can be considered one of the most important 
elements of their actions on the international stage. In the modern world public 
diplomacy is becoming the demanded mechanism in international youth environment. 
The article analyzes some problematic aspects of the interaction of international youth 
diplomacy with political institutions of the state. Various political institutions have 
extensive experience in the training and support of young leaders; however, there is no 
well-established mechanism for the systematic recruitment of the political elite at this 
stage. Today’s active youth has specific knowledge and skills in the field of international 
cooperation. In the modern world the International youth diplomacy is considered as 
one of the important tools for recruiting young people into the political elite and forming 
the image of a political leader of the 21st century.

Key words: youth diplomacy, political elite, international youth diplomacy, political leader, 
international cooperation.

Основная цель дипломатии — защита интересов государства 
и его граждан посредством переговоров, компромисса и сотрудни-
чества. Однако события последних лет на мировой политической 
арене показали, что традиционная дипломатия и международ-
ные отношения перед лицом новых вызовов и угроз нуждаются 
в свежем взгляде на существующие мировые проблемы и пути 
их решения. Уже в начале 2000-х годов стал подниматься вопрос 
о важности и значимости общественной дипломатии в процессе 
реализации внешней политики Российской Федерации. В совре-
менном мире частные компании, неправительственные органи-
зации, отдельные группы добровольцев и даже отдельные лица 
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могут влиять на международные отношения. В настоящее время 
общественная дипломатия используется в качестве эффектив-
ного государственного ресурса в позиционировании государств 
на международной арене, достижении внешнеполитических це-
лей, а также в развитии системы международных отношений 
в целом [8, с. 197–198]. Современная молодежь в отличие от про-
шлых поколений не является исключительно объектом разно-
плановых глобальных тенденций, имеет желание и возмож-
ность активно влиять на социально-культурные, политические 
и гуманитарные процессы международной жизни [3]. Это приве-
ло к появлению актуальной тенденции в сфере международной 
деятельности — молодежной дипломатии, которая в научно-пу-
блицистической литературе чаще рассматривается в виде обще-
ственной или публичной дипломатии [2].

Международное молодежное сотрудничество использует 
элементы традиционной дипломатии для выстраивания от-
ношений со сверстниками с помощью средств государствен-
ных, общественных организаций, культуры, науки, спорта. 
В контексте вышесказанного особого внимания заслуживают 
долгосрочные перспективы формирующейся модели между-
народного взаимодействия молодежи со стороны различных 
социальных институтов и государств в целом. Поэтому на се-
годняшний день понятие «государственная молодежная по-
литика» входит в категориальный аппарат многих наук и от-
раслей. Свое понимание его содержания дают юридическая, 
историческая, политическая, социологическая науки [1]. В по-
следние годы международные связи молодежи являются зна-
чимым элементом внешней культурной политики Российской 
Федерации. В 2014 году при поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи и Министерства образования и науки 
были приняты основы государственной молодежной политики, 
которые впервые закрепили международное молодежное со-
трудничество как один из приоритетов государственной моло-
дежной политики. Международное сотрудничество в рамках 
молодежной дипломатии направлено на укрепление междуна-
родных позиций и обеспечение благоприятных внешних усло-
вий для развития страны [3].
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Общественная дипломатия оказывает значительное влия-
ние как на внешнюю, так и внутреннюю политику государств. 
Для успешной реализации политики государства, помимо орга-
низационных и финансовых, важны человеческие ресурсы [1]. 
Новые возможности взаимодействия со сверстниками из других 
стран способствуют решению ряда актуальных задач, направ-
ленных на формирование политических элит, которые в бли-
жайшем будущем будут находиться в системе государственного 
управления и определять политический курс своих стран.

В современной России наблюдается кадровый голод на всех 
уровнях власти. Данная проблема актуальна не только для 
Российской Федерации, но и для многих государств ближне-
го зарубежья. Это во многом связано с отсутствием налажен-
ной системы рекрутирования молодежных политических элит. 
Под политической элитой понимается высшая страта, определя-
ющая, каким образом функционируют и развиваются общество 
и его отдельные подсистемы [7, с. 68]. Развитие молодежной ди-
пломатии в мире способствует повышению социальной актив-
ности молодежи, развитию лидерского потенциала. Включение 
подрастающего поколения в социально значимую деятельность 
сможет не только привлечь интерес не только к политической 
сфере жизни общества, но и лечь в основу выбора будущей про-
фессиональной деятельности. 

Принятие политических решений, реализация значимых 
целей, масштабных проектов влияет на формирование норм 
и ценностей, по которым живет общество. Поэтому в процессе 
рекрутирования важным фактором являются личностные ха-
рактеристики представителя элиты, которые влияют на каче-
ство политических элит [7, с. 69].

Развитие молодежной дипломатии на международном уров-
не способствует формированию облика политика нового поколе-
ния.

Глубокий социокультурный обмен — основа успешного меж-
дународного сотрудничества. Знакомство с историей, культу-
рой, экономикой и политической жизнью других стран станут 
прекрасной практикой сотрудничества и коммуникации с дру-
гими государствами. 
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Личное общение со сверстниками и совместная работа над про-
ектами помогут избежать власти стереотипов. В свою очередь, мо-
лодежь формирует и проводит имидж своей страны. Преодоление 
предрассудков и стереотипов, направленное на развитие друже-
ственных отношений с другими странами и международными ин-
ститутами — долгосрочная перспектива молодежной дипломатии. 

Работая над созданием и реализацией молодежных социаль-
ных проектов, молодой политик готовится к будущей проектной 
деятельности в политической сфере. Через социальное проектиро-
вание молодой политический лидер может постепенно встраивать-
ся в политические институты современного государства [7, с. 73].

Доктрина национальной безопасности Российской Федера-
ции осуждает попытки создания структуры международных 
отношений рассчитанной на односторонние, прежде всего во-
енно-силовые, решения ключевых проблем мировой политики 
[5]. Молодое поколение не хочет войн и конфликтов, стремится 
решать все вопросы посредством общения и сотрудничества [4]. 
Опыт сотрудничества с представителями других культур при ре-
шении проблемных ситуаций и создании совместных проектов 
будет способствовать решению острых вопросов в политической, 
экономической и социально-культурной сфере путем сотрудни-
чества, а не противостояния.

Российская Федерация укрепляет свои позиции в качестве 
одного из ведущих участников международных отношений. 
Отечественная внешняя политика направлена на расширение 
связей с государствами, заинтересованными в сотрудничестве 
с сильной державой, стремящейся к поддержанию глобальной 
безопасности. Развитие молодежной дипломатии — первый шаг 
к долгосрочному сотрудничеству во всех сферах общественной 
жизни между государствами. Необходимо учитывать тот факт, 
что молодежная дипломатия сегодня является востребованной 
формой международного взаимодействия молодежи, что может 
стать эффективным средством продвижения положительного 
восприятия России во внешней среде [2, с. 103].

Наиболее активно молодежная дипломатия развивается 
в сфере межрегионального сотрудничества. Пограничные терри-
тории имеют не только территориальную связь. Их объединяют 
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общая история, близкая культура и взаимозависимость во всех 
сферах общественной жизни. Ближнее зарубежье: страны СНГ 
и сопредельные государства — приоритет внешней политики на-
шей страны. Формирование новых форматов межрегионального 
сотрудничества, делают общественную дипломатию в области 
молодежной политики столь необходимой и актуальной именно 
в современной геополитической ситуации. Многие форматы со-
трудничества государств-соседей первоначально проходят апро-
бацию на уровне совместных общественных проектов, а затем 
становятся официальными формами государственных и межго-
сударственных отношений [1].

Не менее важным направлением внешней политики явля-
ется Евразийский континент, где особенно выделяются Китай 
и Индия. Среди проектов, развивающих молодежное сотруд-
ничество в регионе, следует выделить Международный моло-
дежный образовательный форум «Евразия», который ежегодно 
проводится под эгидой Росмолодежи, «Молодежный диалог», 
Евразийская Ассоциация Будущих Лидеров, Евразийская ассо-
циация университетов. Реализация данных проектов в будущем 
будет способствовать возрастанию и расширению отношений 
между странами континента в культурной, образовательной, на-
учно-технической, экономической и политической сферах [9]. 
Сохранение и углубление дружественных отношений между го-
сударствами внесет значительный вклад в обеспечение мирного 
развития не только Евразийского континента, но и в поддержа-
ние глобальной безопасности. Надо учитывать, что молодежная 
дипломатия и молодежная политика являются в настоящее вре-
мя механизмом рекрутинга политических элит. Современное по-
коление активной молодежи через 20–25 лет будет находиться 
в системе государственного управления своих стран, будет опре-
делять направления внутренней и внешней политики. Учить 
международному сотрудничеству, расширять горизонт понима-
ния международных отношений — важнейшая стратегическая 
задача молодежной дипломатии в настоящее время [6].

Подводя итоги работы, необходимо остановиться на двух 
важных аспектах развития молодежной дипломатии в современ-
ном мире.
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Во-первых, развитие молодежной дипломатии — долгосроч-
ное инвестирование в мировую политику XXI века. В совре-
менном мире большую роль в общественной дипломатической 
деятельности играет именно молодежь. Она активно участву-
ет в политических и социокультурных процессах на внутриго-
сударственном и международном уровне. Такой возможности 
не было у прошлых поколений молодежи. Сохранение данной 
тенденции:

 — создаст условия для появления на политической арене 
молодых лидеров с хорошими международными связя-
ми, пониманием международных проблем, нацеленных 
на международное сотрудничество;

 — станет важнейшим фактором устойчивого социально-эко-
номического развития и прогресса государств;

 — будет способствовать налаживанию, сохранению и углу-
блению дружественных отношений между государства-
ми;

 — позволит преодолеть новые угрозы и вызовы в условиях 
современного мира совместными усилиями государств. 

Во-вторых, развитие молодежной дипломатии в мире спо-
собствует рекрутированию и формированию политических 
элит:

 — стимулирует повышение социальной активности молоде-
жи, привлекает интерес к политической сфере общества, 
способствует развитию лидерского потенциала и выбору 
будущей профессиональной деятельности;

 — является важным фактором формирования личностных 
качеств и облика современного молодого политика. Новое 
поколение политиков должно быть гибким в принятии ре-
шений, выдвижении идей и создании проектов;

 — дает необходимую практику успешного международно-
го сотрудничества по созданию и реализации совместных 
проектов;

 — знакомство с историей, культурой, экономикой госу-
дарств — потенциальных и реальных партнеров в буду-
щем будет способствовать успешному сотрудничеству во 
всех сферах общественной жизни.



382

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

Список литературы

 1. Айтжанова	Д.Н.,	 Ветренко	И.А. Общественная дипломатия России 

и Казахстана как инструмент формирования государственной моло-

дежной политики // Вестник Волгоградского государственного уни-

верситета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отно-

шения. — 2017. — Т. 22. — № 1. — С. 143–148.

 2. Асадов	Б.Р. Международная молодежная дипломатия как инструмент 

формирования имиджа страны в современных условиях // Известия 

Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Полито-

логия. — 2014. — Т. 2. — С. 102–107.

 3. Асадов	Б.Р. Международная молодежная дипломатия как инструмент 

формирования имиджа России // Вестник Волгоградского государ-

ственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Междуна-

родные отношения. — 2014. — № 1 (25). — С. 79–87.

 4. Булавина	М.А. Роль высшего образования в обеспечении националь-

ной безопасности Российской Федерации в условиях кризиса между-

народных отношений / М.А. Булавина, С.О. Новосельский // Тен-

денции развития системы международных отношений и их влияние 

на управление национальной обороной Российской Федерации. — М., 

2023. — С.76–83.

 5. Варфоломеев А.	 Молодежная общественная дипломатия — важный 

фактор обеспечения устойчивого социально-экономического разви-

тия // URL: https://interaffairs.ru/news/show/22694 (дата обраще-

ния: 11.09.2023).

 6. Колпаков К. Горизонтальная дипломатия как форма активного вза-

имодействия молодых дипломатов // URL: https://interaffairs.ru/

jauthor/material/2502 (дата обращения: 12.09.2023).

 7. Новосельский	С.О. Благотворительность как инструмент социально-

экономического развития и расширения потенциала корпоративной 

социальной ответственности в условиях геополитической нестабиль-

ности / С.О. Новосельский, М.А. Булавина, С.А. Попова // Вопросы 

политологии. — 2023. — Т. 13. — № 6-1 (94-1). — С. 2653–2664.

 8. Носович	А.	Главное средство развития молодёжных контактов — сту-

денческий обмен // URL: https://www.sonar2050.org/publications/

glavnoe-sredstvo-razvitiya-molodejnyh-kontaktov--eto-studencheskiy-

obmen-v-soyuznom-gosudarstve-situa (дата обращения: 10.09.2023).



383

Молодежная дипломатия в формирующемся новом миропорядке

 9. Палитай	И.С.,	Попова	С.Ю.,	Селезнева	А.В. Рекрутирование молодых 

политических лидеров в современной России: каналы, формы, техно-

логии// Вестник Томского государственного университета. — 2020. — 

№ 455. — С. 68–77.

 10. Парубочая	Е.Ф.	 Общественная дипломатия как инструмент реализа-

ции российской «мягкой силы»/ Е.Ф.	Парубочая, Н.В.	Пискунов // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 4, 

История. Регионоведение. Международные отношения. — 2018. — 

№	6 (23). — С. 197–207.

 11. Темирбаева	А.К. Международное молодежное сотрудничество Кореи 

с Евразией на примере «Молодежного диалога» и «Евразийской ассо-

циации будущих лидеров» // Корееведение в России: направление и 

развитие. — 2021. — Т. 2. — № 3. — С. 157–160.



384

УДК 32

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ  
ИЛИ ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ В ЖАНРЕ РЕГГИ  

И В ЧАСТНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ БОБА МАРЛИ  
НА ВНУТРЕННЮЮ ПОЛИТИКУ  

И ДИАЛОГ СТРАН ЧЁРНОЙ АФРИКИ

Е. Ялама,
студент 2 курса, 

факультет международных отношений и геополитике,
Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского, Москва

E-mail: eyalama@mail.ru

Аннотация. Музыка в течение долгого времени служила мощным инструментом для 
передачи идеалов, объединения людей и воздействия на общественные пробле-
мы. Жанр регги, возникший в Ямайке в 1960-х годах, приобрел всеобщую по-
пулярность благодаря легендарному исполнителю Бобу Марли. Музыкальная 
дипломатия в регги стала инструментом воздействия на внутреннюю политику 
и диалог стран чёрной Африки. В данной статье мы рассмотрим влияние музы-
ки в жанре регги и Боба Марли на политический и социальный ландшафт стран 
Африки.

Ключевые слова: регги, панафриканизм, общественное сознание, растафарианство, 
молодёжь, идеологическая индоктринация.

MUSICAL DIPLOMACY OR THE INFLUENCE OF REGGAE MUSIC 
AND IN PARTICULAR THE PERFORMER BOB MARLEY  

ON THE INTERNAL POLITICS  
AND DIALOGUE OF THE COUNTRIES OF SUB-SAHARAN AFRICA

E. Ialama,
2nd year student,

Faculty of International Relations and Geopolitics,
V.V. Zhirinovsky University of World Civilizations, Moscow

E-mail: eyalama@mail.ru



385

Молодежная дипломатия в формирующемся новом миропорядке

Abstract. Music has long served as a powerful tool for conveying ideals, uniting people, 
and addressing societal issues. Reggae, a genre that originated in Jamaica in the 
1960s, gained universal popularity thanks to the legendary artist Bob Marley. Musical 
diplomacy in reggae became an instrument for influencing the internal politics and 
dialogue of black African countries. In this article, we will explore the influence of 
reggae music and Bob Marley on the political and social landscape of African nations.

Key words: reggae, Pan-Africanism, social consciousness, Rastafarianism, youth, 
ideological indoctrination.

Музыкальная дипломатия — это концепция использования 
музыки и других художественных выражений для достижения 
мирных целей, преодоления культурных различий и укрепле-
ния связей между народами и государствами. Ведущие икони-
ческие фигуры регги, особенно Боб Марли, стали посланниками 
мира и голосом народов, страдающих от социальной несправед-
ливости и подавленности.

Регги, разновидность музыки скей, впервые появился в кон-
це 1960-х годов на Ямайке. Этот жанр музыки был тесно связан 
социально-политическими проблемами, справедливостью и ра-
венством. Основными представителями регги стали Боб Марли, 
пожалуй, самый известный исполнитель жанра, а также Питер 
Тош и Банни Уэйлерс. Их музыкальные работы стали гимнами 
для борьбы за освобождение и равенство на Ямайке и в других 
странах Африки [1; 2]. Музыка в жанре регги стала средством 
коммуникации и передачи социально-политических идей стра-
нам Африки. Песни Боба Марли и других регги-исполнителей 
поддерживали борьбу за свободу, права человека, борьбу с кор-
рупцией и насилием. Музыка регги служила одним из способов 
привлечения внимания к проблемам, с которыми сталкиваются 
страны Африки.

Африканский континент является кладезем людских и при-
родных ресурсов, имеет важное геополитическое и экономико-
географическое положение, представляет интерес для исследова-
телей разного уровня и направления, поэтому внимание многих 
крупных и сильных государств направляются на этот регион 
из-за чего возникают конфликты между полюсами сил пытаю-
щихся усилить своё влияние на страны Африки, а также между 
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самими государствами континента. Вследствие постепенного 
ослабевания влияния и присутствия колонизаторов в Африке, 
начинает появляться самосознание народов и племён, населяю-
щих эти территории, эти процессы тесно связаны с увеличением 
образованного и экономически самодостаточного местного насе-
ления, этот новый класс в структуре управления колониями на-
чинает формулировать и дополнять идеи будущих границ стран 
всего континента.

Однако рупором идей и инструментом мягкой силы станет 
совершенно не житель Африки, но потомок бывших рабов, вы-
везенных с континента на плантации карибского моря и им стал 
символ возрождения Африки, пророк в растафарианстве, а так-
же знаменитый музыкант — Боб Марли.

Родителями Боба стали — Нарвал Марли, англичанин с шот-
ландскими корнями, плантатор, генерал ВМС Великобритании 
и Седелла Букер, девушка из семьи фермера. Нарвал и Седелла 
познакомились, когда им было по 60 и 16 лет соответственно [3].

Боб Марли начал свою карьеру в возрасте 16 лет в составе 
группы «The Wailers», которая переводится как «плачущие», 
не смотря на успех группы на Ямайке она распалась на некото-
рое время, пока не получила ошеломительную популярность по 
всему миру из-за своих песен в которых сильно наблюдались со-
циальный и политический подтекст, как например песня «I Shot 
The Sheriff», в которой поднимается проблема беспределу и на-
рушению прав человека со стороны блюстителя закона, которые 
были распространены к чернокожему населению в США [4], Аф-
риканских колониях, Ямайке.

Боб Марли считается иконой не только в мире музыки, но 
и в политике. Его песни, наполненные глубоким посланием 
мира, любви и равенства, стали философией свободы для наро-
дов Африки, страдающих от военных действий, диктаторских 
режимов и социальной несправедливости. Его знаменитая песня 
«Redemption Song» стала гимном для миллионов людей, стре-
мящихся к освобождению и борющихся за свои права, особенно 
она получила популярность для стран Африки, которые только 
недавно получили независимость формальную, но с экономиче-
ской, социальной и духовной сфер борьба продолжалась.
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Внутренняя политика и диалог стран чёрной Африки так-
же сильно повлияли на признание и восприятие регги и Боба 
Марли. В эпоху деколонизации многие африканские страны бо-
ролись за свою независимость и культурное самоопределение. 
Музыка Боба Марли, которая вдохновляла население Ямайки, 
стала иметь глобальное влияние на молодежь Африки, поддер-
живая их борьбу за свободу и протест против апартеида, нищеты 
и социальной дискриминации.

Музыка в жанре регги и идеалы, которые она несет, вно-
сят большой вклад в развитие отношений и улучшение диало-
га между различными странами Африки. Марли проповедовал 
единство, солидарность и борьбу с расовой дискриминации, что 
создало атмосферу приверженности между странами. Его музы-
ка стала символом освобождения от колониализма и равенства 
на континенте[5].Важным моментом в консолидации стран Аф-
рики и популяризации идей панафриканизма стали концерты 
Марли в 1980 в Габоне и Зимбабве, которые вдохновили населе-
ние не только этих стран, но и людей всего континента, что инте-
ресно — именно Боб Марли был первой звездой такой величины, 
который посетил Африку с концертами.

Что особенно, такая музыкальная дипломатия помогала 
сглаживать межплеменные, межнациональные и межконфес-
сиональные противоречия, потому что регги и Боб Марли стали 
символами единства и солидарности на континенте. Их музы-
ка объединила людей разных национальностей и социальных 
групп, создавая новую форму самоидентификации и взаимодей-
ствия. Внутриполитические перемены начались изнутри, где 
люди использовали регги как средство для выражения своих 
протестов и стремлений к изменению статус-кво [6].

Но самое важное — что музыкальная дипломатия регги, осо-
бенно через творчество Боба Марли, вдохновила и привлекла 
внимание к социально-политическим проблемам Африки. Это 
состояние общего интереса стало фактором сближения госу-
дарств, открытия диалога и решения проблем, превышающих 
национальные границы [7].

Однако не только для Африканских стран он стал символом 
единства и солидарности так, например, в 1976 г. Марли выпу-
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стил альбом Rastaman Vibration. Это был год политической не-
стабильности для Ямайки, сопровождавшейся столкновениями 
между сторонниками социал-демократов (во главе с премьер-ми-
нистром Майклом Мэнли) и оппозиционными лейбористами (ли-
дер — Эдвард Сиага). 5 декабря был запланирован мирный кон-
церт Smile Jamaica. За два дня до мероприятия на Марли и его 
окружение было совершено покушение. Он был ранен в руку, 
а его жена — в голову. Артисты все же решили сыграть на кон-
церте. Марли объяснил это решение тем, что «в мире слишком 
много зла», поэтому он «не имеет права тратить хотя бы один 
день впустую». После того как артисты спели запланированные 
две песни, 80-тысячная публика уговорила Марли и его груп-
пу остаться, их выступление продолжалось около двух часов. 
Журнал Time писал, что Марли стал ямайским национальным 
символом, а его политическое влияние сопоставимо с влиянием 
государственных деятелей. Ему удалось примирить Мэнли и Си-
ага, и в апреле 1978 г. на его концерте One Love Peace они вышли 
на сцену и пожали друг другу руки. Это событие ознаменовало 
прекращение гражданской войны.

В итоге музыка регги и влияние Боба Марли на внутреннюю 
политику и диалог стран чёрной Африки являются важными 
элементами в формировании сознания и самоидентификации 
народов. Они свидетельствуют о силе музыки в качестве инстру-
мента мира, равенства и политического активизма. Регги и Боб 
Марли продолжают оставаться вдохновением для миллионов 
людей, стремящихся к социальному прогрессу, справедливости 
и миру.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы определения цивилизации и ее ос-
новных признаков, а также значение монументальных сооружений в качестве 
маркера цивилизации. Показаны процессы сближения между Востоком и Запа-
дом, в которых главным соединяющим «мостом» в древности и средневековье 
являлся Кавказ, роль совместной трудовой деятельности горных общин, которая 
впоследствии привела к возникновению причин и появлению признаков, наи-
более полно определяющих цивилизационный процесс. Рассматриваются такие 
вопросы, как важность и сложность исследования башенной архитектуры на Кав-
казе в виду ряда его особенностей, также отдельное внимание уделяется слабой 
её вовлеченности в научный дискурс, которая значительно затрудняет и замед-
ляет процесс исследования монументальных сооружений. Проводится анализ 
мнений и работ различных исследователей (от отечественных до зарубежных) 
о месте Кавказа в мировом процессе цивилизации, в развитии торговли и так да-
лее, значении архитектурных сооружений в нем в целом. Также идет речь о роли 
культурно-исторического наследия в социальной, экономической, политической 
и других сферах общественной жизни, влиянии этого наследия на государство и 
на формирование национального самосознания в обществе.
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Abstract. Тhis article discusses the problems of defining civilization and its main features, 
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processes of rapprochement between East and West are shown, in which the Caucasus 
was the main connecting «bridge» in antiquity and the Middle Ages, the role of joint 
labor activity of mountain communities, which subsequently led to the emergence of 
causes and the appearance of signs that most fully define the civilizational process. 
Such issues as the importance and complexity of the study of tower architecture in the 
Caucasus in view of a number of its features are considered, special attention is also 
paid to its weak involvement in scientific discourse, which significantly complicates 
and slows down the process of studying monumental structures. The analysis of 
opinions and works of various researchers (from domestic to foreign) on the place of 
the Caucasus in the world process of civilization, in the development of trade and so 
on, the importance of architectural structures in it as a whole is carried out. We are also 
talking about the role of cultural and historical heritage in social, economic, political and 
other spheres of public life, the impact of this heritage on the state and on the formation 
of national identity in society.
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История человечества, а значит и история России — много-
национального государства с широким этнокультурным много-
образием, не может быть адекватно понята вне связи динамики 
ее непрерывных изменений со статикой ее культурных архети-
пов. Последние — это особые формы существования общества, 
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неотъемлемая часть цивилизации [13, c. 3]. Нейросеть опреде-
ляет цивилизацию как «высшую ступень развития общества, 
характеризующуюся сложными формами организации, та-
кими как государство, города, письменность и другие обще-
ственные институты» [10]. Здесь нужно сказать, что многие 
ученые и мыслители задавались вопросом о том, что такое циви-
лизация, каковы ее признаки. В связи с этим существует огром-
ное количество вариантов маркеров цивилизации: кто-то связы-
вает ее с территориальным разделением, с классовым обществом 
и с организацией государства; некоторые придают особое зна-
чение разделению труда и системе политической и социальной 
иерархии и т.д. Уже в самых первых серьезных исследованиях 
отмечалась роль архитектуры как важнейшего маркера циви-
лизации. Г. Чайлд не только первым описал десять признаков 
цивилизации, но и, основываясь на археологических находках, 
показал, что неотъемлемой частью всех ранних цивилизаций 
были монументальные сооружения — культовые, светские или 
погребальные [16].

Выдающиеся образцы такой архитектуры в большом количе-
стве сохранились на Кавказе, в т.ч. и в российской его части — 
на Северном Кавказе. Наука не оспаривает того, что этот регион 
является «одним из древнейших очагов человеческой цивили-
зации и естественным мостом между Востоком и Западом», 
благодаря чему «он всегда играл большую роль в диалоге куль-
тур, в сближении и взаимопонимания народов» [7, c. 3]. Стоит 
отметить, что таким же мостом он остается и в наши дни, сбли-
жая народы Закавказья с тюрко-славянским и финно-угорским 
севером Евразии. 

Это «сближение» было замечено еще славянофилами, идей-
но и мировоззренчески оформившимися в течение в 30–40-х гг. 
XIX в. От них эти идеи перешли к евразийцам, которые, правда, 
отрицали существование уникального славянского культурно-
исторического типа и считали, что Восток ближе к русской куль-
туре, чем Запад, т.к. русских связывает с кавказскими и азиат-
скими народами общая историческая судьба. Таким образом, 
изначально идейно-мировоззренческое движение превратилось 
(если все же согласиться с некой преемственностью между сла-
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вянофилами и евразийцами) в общественно-политическое [12, 
c. 203]. Своего апофеоза идеи сторонников такого единства до-
стигли не в ноябре 2011 г., когда в рейтинге Forbes В.В. Путин 
занял 2-е место (главным его достижением в 2011 г. журнал на-
звал идею создания к 2015 г. Евразийского союза). А в тот день, 
когда в начале марта 2022 г. Президент России заявил: «Я рус-
ский человек. Но … мне хочется сказать: “Я лакец, я дагеста-
нец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осе-
тин”» [11]. Некоторые из перечисленных Главой государства 
народов представляют Кавказ — древнейший цивилизацион-
ный очаг в Северной Евразии, где объединяются элементы Вос-
тока и Запада. Наиболее ярко данная встреча описана приемами 
кавказской архитектуры, которая удивительным образом пока-
зывает, что Евразия начиналась как точка схождения Европы 
и Азии именно на Кавказе.

Известный современный архитектор Александр Викторо-
вич Кузьмин, член Президиума правления Союза архитекторов 
России и Союза московских архитекторов, говорит, что «волею 
судеб Кавказ с незапамятных времен оказался на перекрест-
ке великих торговых путей между Востоком и Западом, Се-
вером и Югом» [6], т.е. занимал центральное, срединное поло-
жение на карте мира. Это положение позволяет «определять 
«Кавказ как место, где сходились импульсы с Севера и Юга» 
[5, c. 11]. Еще в конце ХХ века Ю.А. Жданов высказал точку зре-
ния, согласно которой Кавказ — метафизическая точка на Зем-
ле, ее «солнечное сплетение». По его мнению, идея интеграции 
культур народов Северного Кавказа и России — историческая 
необходимость в силу уникального положения этого региона, 
как на карте Мира, так и на карте России [4, c. 9].

Древность, о которой говорит А.В. Кузьмин, для кавказ-
ских народов начинается в таких пластах человеческой исто-
рии, связь с которыми устанавливается, благодаря кавказским 
хроникам [14, c. 17], через совершенно легендарных Таргамо-
са, отца его Таршиса и деда Иафета, восходя «к библейскому 
Ною» [8, c. 3]. К этой же древности обратился в свое время и вы-
дающийся немецкий философ, когда определил Кавказ как ме-
сто происхождения Прометея [1, с. 257]. Другой выдающийся 



396

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

мыслитель Арсений Николаевич Чанышев ссылается на Эсхи-
ла, согласно которому именно Прометей научил людей мыслить 
рационально, обучил их основам математики и астрономии, за-
ложил основы домостроения и земледелия [15, c. 165]. Таким 
образом, авторы, анализировавшие материальные достижения, 
культуру быта, а также мифологические и религиозные сюже-
ты кавказских народов приходят к выводу о том, что эволюция 
древнейших форм совместной деятельности на Кавказе приве-
ла человечество к тем результатам, которые собственно и опре-
деляют цивилизацию. Как пишет профессор Д.Ю. Шапсугов, 
«мы приходим к выводу о реальности существования общих 
истоков Кавказской Цивилизации, и ее связи с цивилизация-
ми Средней Месопотамии, Сирии, Анатолии, Севера Европы, 
России» [5, c. 11].

Следовательно, наличие объектов монументальной архитек-
туры на Кавказе только подтверждает мнение ученых «о реаль-
ности существования Кавказской Цивилизации». Отметим, 
что к важнейшим характеристикам «адаптационных систем 
археологических культур» (в них, без сомнения, входят все 
башенные комплексы Кавказа) относят «традиции домостро-
ительства, так как они напрямую связаны с производствен-
ными навыками и отражают приспособление населения 
к окружающей среде» [2, c. 41]. Строительные навыки и спо-
собность предков современных ингушей использовать наилуч-
шим образом выгоды окружающего мира, привели к рождению 
уникальной башенной архитектуры [9, c. 136]. Естественной 
и основной частью которой и является храмовая архитектура 
Кавказа и всего Древнего Мира. Последнее утверждение требует 
серьезной научной аргументации, так как в целом весь кавказ-
ский архитектурный комплекс до сих пор находится за граница-
ми внимания ученых.

Сложности, связанные с исследованием кавказской башен-
ной архитектуры возникают не только в силу ее специфично-
сти и масштабности, но и откровенно слабой ее вовлеченно-
стью в научный дискурс. Во многом и поэтому до сих пор не 
были получены ответы на многие важнейшие вопросы — о вре-
мени, месте, целях возникновения этой архитектуры. Все 
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вместе не способствует большой популярности этой темы в на-
учных кругах. Объективное рассмотрение этих вопросов при-
вело бы как к подтверждению мысли абхазского исследовате-
ля О.Н. Домения о том, что «между кавказскими народами 
существует некая объединяющая их общность» [3, c. 46], 
так и решению важнейшего вопроса, волновавшего передо-
вых людей России. Вопрос, заключавшийся в том, как преодо-
леть искусственно насаждаемые антагонизмы и противоречия 
между народами, решается, по мнению Ю.А. Жданова, путем 
«установления дружеских, братских связей с народами 
Кавказа», на основе взаимного «обогащения культурными 
ценностями» [4, c. 36]. К этим ценностям, в первую очередь 
относятся объекты монументальной архитектуры, значитель-
ное число которых до сих пор ждет своего объективного ис-
следователя, как на Кавказе, так и во всей остальной России. 
Учитывая, что «культурно-историческое наследие в системе 
современного российского общества выполняет стратегиче-
скую функцию в решении просветительских и научных задач 
повышения интеллектуально-творческого потенциала страны, 
способствует социальной сплоченности» [9, c. 139] изучение 
археологических памятников (в т.ч. и башенной архитектуры) 
приобретает политическую значимость.
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Локальные войны и вооруженные конфликты, которые ранее 
назывались «малыми» войнами, имеют давнюю историю. Одна-
ко только в прошлом веке военные теоретики и историки начали 
уделять им пристальное внимание. Анализ этих конфликтов по-
зволил сделать выводы о том, что они возникают не из-за одного 
определенного фактора, а вследствие сложного взаимодействия 
различных социально-политических, экономических, нацио-
нальных и религиозных противоречий и причин [4, с. 10].

Возрастающий интерес к «малым» войнам обусловлен рядом 
объективных факторов, прежде всего повышением эффектив-
ности средств вооруженной борьбы. Поэтому развитие военного 
искусства стало зависеть не только от крупных, но и от мелких 
военных конфликтов. Многие из них стали своего рода полиго-
ном для испытания новых образцов оружия и дали импульс к со-
вершенствованию тактики.

В результате возник новый боевой порядок: в наступлении 
стало применяться стрелковая цепь, а в обороне — позиции 
траншейного типа. Появились новые виды полевых укреплений 
с брустверными и проволочными заграждениями, а также воз-
росла значимость самоокапывания и маскировки пехоты.

Однако необходимо отметить, что войны и вооруженные 
конфликты не только формируют новые тактики и технологии, 
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но также имеют серьезные геополитические последствия. Они 
могут приводить к изменению границ, установлению новых 
политических режимов и влиять на экономическое развитие 
регионов. Кроме того, они наносят значительный ущерб граж-
данскому населению, вызывая гуманитарные кризисы и массо-
вые переселения [1, с. 18].

В настоящем мире, где международные отношения стано-
вятся все более сложными, особенно важно понимать причины 
и последствия локальных войн и вооруженных конфликтов. Это 
позволяет разрабатывать более эффективные стратегии предот-
вращения и разрешения конфликтов, а также способствует улуч-
шению международной безопасности и стабильности. В начале 
XX века интенсивное развитие оружия и военной техники стало 
одной из причин резкого подъема промышленного производства.

В процессе истории произошёл ряд событий, которые суще-
ственно повлияли на развитие промышленного производство. 
Одни из таких событий — расширение железных дорог и появ-
ление автомобилей, а также изобретение телеграфа и телефона. 
Эти достижения были фактором, приведшим к более сложному 
характеру военной борьбы и ее распространению на большие тер-
ритории. Особенно это было ярко продемонстрировано во время 
русско-японской войны (1904–1905 гг.), которая была типовым 
примером локального конфликта. В течение этого периода воз-
никли и развились позиционные формы военной борьбы, вклю-
чая широкие и глубокие оборонительные системы (с шириной 
фронта до 200 км).

Необходимость прорыва укрепленных позиций стала ключе-
вым фактором в боях. Одним из основных средств для достиже-
ния успеха стала борьба за огневое превосходство. Балканская 
война (1912–1913 годы) стала испытанием для новых видов ору-
жия, таких как самолеты, бронеавтомобили и подводные лодки. 
Несмотря на то, что в период с 1896 по 1917 год в мире произо-
шло 52 крупных военных конфликта, военным теоретикам так 
и не удалось полностью осмыслить их опыт и сделать практиче-
ские выводы для подготовки армий [2, с. 26].

Советская военная наука, возникшая после Октябрьской ре-
волюции 1917 года, не стала авангардом в данном отношении. 
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«Во всем мире, — говорил немецкий военный историк К. Тип-
пельскирх, — сложилось неблагоприятное мнение о боеспособ-
ности Красной Армии. Несомненно, это оказало значительное 
влияние на решения Гитлера». Однако уроки советско-фин-
ляндской войны, а также последующие локальные конфликты 
не были учтены в советской военной теории.

Советская военная наука не проявила достаточной гибкости 
в исследовании «малых» войн и до последнего времени ориен-
тировалась только на глобальную, крупномасштабную войну, 
подсознательно руководствуясь принципом: если армия готова 
к «большой» войне, то к «малым» войнам она готова тем более. 
Опыт последних рассматривался как нечто случайное, несвой-
ственное современной вооруженной борьбе и не достойной вни-
мания «серьезного» военного искусства. Однако локальные вой-
ны 50–90-х годов опровергли данное утверждение, и советскому 
командованию снова пришлось убедиться в этом — на этот раз 
в ходе военных действий в Афганистане.

Согласно установившейся практике, пополнение 40-й армии 
должно было осуществляться за счет уже обученного личного со-
става из военных округов. Однако пришлось провести его пере-
обучение, так как они не были подготовлены к службе в боевых 
частях. В афганской войне все происходило не так, как предписы-
валось учебниками и боевыми уставами — это была война без чет-
ко выраженного фронта и тыла, война полная неожиданностей.

Соединениям и частям была поручена обширная зона ответ-
ственности, достигавшая до 200 000 км для дивизий и 70 000–
100 000 км2 для полков. Это явно указывало на необходимость 
разработки новых форм и методов ведения боевых действий. 
Однако главным фактором, который потребовал выработки не-
традиционной тактики, были действия противника, нацеленные 
на истощение сил другой стороны.

Противник предпочитал атаки различными видами оружия 
на аэродромы, военные гарнизоны, населенные пункты, узлы 
дорог, устраивал засады на дорогах, совершал внезапные нале-
ты на отдельные объекты, захватывал и удерживал ключевые 
районы, а также проводил диверсионно-террористические акты. 
В результате исследования также стало ясно, что организацион-
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но-штатная структура общевойсковых соединений не соответ-
ствует условиям театра военных действий — мотострелковые 
дивизии оказались слишком громоздкими и перегруженными 
тяжелой боевой техникой [4, с. 82].

Практически полностью не используя свои возможности 
в полной мере, редко действуя согласованно, стрелковые полки 
не были востребованы для решения боевых задач. Жизнь воен-
ных формирует свои собственные правила. Локальные конфлик-
ты и войны сами по себе нарушают основные нормы. В связи 
с этим советским войскам пришлось менять свою тактику во вре-
мя войны в Афганистане. Если этот пример недостаточно убеди-
телен, то приведу другой, более показательный.

В течение десяти лет американские войска активно участво-
вали в боевых действиях во Вьетнаме. В течение всего этого 
времени велась постоянная работа по поиску соответствующих 
тактических приемов, которые бы учитывали местные условия. 
Театр войны во Вьетнаме был знаменит своим разрозненным ха-
рактером: боевые действия могли вспыхнуть внезапно в любом 
месте. Вьетнамские солдаты проявляли упорство и мастерство 
в выборе активных методов борьбы, широко применяя военную 
хитрость. Традиционные тактики противостояния им не прино-
сили ожидаемых результатов, и американцам пришлось вырабо-
тать специфическую тактику.

В результате возникли аэромобильные операции, в которых 
ключевую роль играли воздушно-наземные действия, построен-
ные на использовании боевых вертолетов и мощной поддержке 
авиации.

Если говорить о том, что некоторые виды вооружения и бое-
вой техники (как, например, танки) устаревают на современном 
поле боя, то можно не согласиться с этим утверждением. В пред-
сказуемом будущем вряд ли что-то изменится в этом отношении.

В настоящее время существует мнение о том, что для эффек-
тивной защиты и осуществления наступления предпочтение 
следует отдать применению высокоточного оружия с участием 
мобильных сил быстрой реакции.

Существуют сторонники так называемых бесконтактных 
войн, которые утверждают, что в современных конфликтах тан-



404

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

ки утратили свою значимость, и решающую роль здесь играют 
авиация и высокоточное оружие. Однако последние вооружен-
ные конфликты показали, что танки по-прежнему остаются 
важными при выполнении боевых задач, особенно в ситуациях 
ближнего боя. И хотя танк изначально предназначался для про-
рыва обороны противника в составе крупных военных соедине-
ний, сейчас он все чаще используется как самостоятельная еди-
ница в противостояниях между государствами.

Именно в этом заключается особенность танков. В настоящее 
время они все чаще используются как самостоятельные едини-
цы для подавления огневых точек и поддержки штурма огне-
вых позиций. Они также могут выступать в роли огневых точек, 
установленных на опорных пунктах. Для этого танки размеща-
ют в постройках, используя их как доты.

Возьмем в качестве примера войну в Сирийской Арабской 
Республике. В феврале 2016 года подразделения «Исламского 
государства» (ИГ, запрещено в РФ) использовали танки в городе 
Дейр-эз-Зор следующим образом: они тщательно маскировались 
и устанавливались в непосредственной близости от места атаки, 
чтобы оказывать поддержку штурмовым действиям пехоты или 
изматывать правительственные войска. Танки также использо-
вались для подготовки артиллерийских обстрелов, благодаря ав-
томатическому заряжанию, которое позволяло достичь высокой 
скорострельности с выстрелами составом 6–7 осколочно-фугас-
ных снарядов на большую дальность.

Во время битвы за Алеппо в 2016 году сирийская армия ис-
пользовала танки в качестве поддержки пехоты, оперативно 
маневрируя вместе с основными силами. Танки также выполня-
ли роль мобильных платформ для артиллерийской поддержки. 
В марте того же года, в провинции Хана, танки были задейство-
ваны для обстрела позиций и зданий. В мае этого же года в Хапсе 
танки использовались для стрельбы по укреплениям правитель-
ственных войск, где пряталась пехота, а также для подготовки 
пехотной атаки путем обстрела позиций.

Танки на трейлерах используются в случаях, когда сама 
машина не может передвигаться, но при этом она остается бое-
способной благодаря наличию вооружения. Кроме того, танки 
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также часто используются в других целях, включая роль мо-
бильных орудийных платформ [2, с. 33].

В январе 2016 года под Пальмирой танк Т-55 был использо-
ван вместе с боевой машиной пехоты БМП-1, которая была начи-
нена взрывчаткой. Эта атака поддерживалась танком Т-72, кото-
рый обстреливал позиции правительственных войск и оказывал 
поддержку их атаке.

Танки часто используются для расчистки пути пехотинцам. 
В сентябре 2016 года, в ходе атаки на военный аэродром Дейр-эз-
Зора, один танк Т-72 пробивал дорогу пехотинцам, которые бе-
жали за ним. И таких примеров огромное количество, но какой 
вывод можно сделать из этого? В ближайшем будущем ни один 
вооруженный конфликт, не говоря уже о войне, не обойдется без 
широкого применения бронетехники: и танков, и БМП, и БТР. 
Даже в локальных конфликтах бронетехника остается востре-
бованной в качестве хорошо защищенных подвижных огневых 
точек. В любом случае, замены танку в современной войне пока 
нет и не предвидится [4, с. 101].

Можно сделать вывод, что использование вооружения и во-
енной техники в локальных конфликтах существенно отличает-
ся от их применения в крупномасштабных войнах.

1. Быстрое	перемещение	и	мобилизация	вооружения	и	воен-
ной	техники. Во время локальных конфликтов зачастую 
желательна быстрая мобилизация и мобильность войск 
и снабжения. В результате могут быть задействованы лег-
кая пехота, воздушно-десантные подразделения, вертоле-
ты и другая мобильная техника, как это видно на примере 
легкой пехоты.

2. Приспособление	 к	 местности. Локальные конфлик-
ты коренятся в местных условиях, в городских районах 
или на труднопроходимой местности, например, в горах, 
джунглях или на большой высоте. В таких обстоятель-
ствах жизненно важно иметь оружие и военную технику, 
способные противостоять таким условиям; поэтому край-
не необходимо иметь такую технику и иметь оружие, спо-
собное выдержать такие условия. Для таких воздушных 
боевых задач могли бы подойти легкие машины, специ-
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ально предназначенные для ведения боевых действий 
в городе, а также вертолеты с возможностью вертикаль-
ного взлета и посадки.

3. Поддержка	 пехоты. Пехота является наиболее важным 
элементом в локальной войне и должна сопровождаться 
вооружением и военной техникой, предназначенными 
для поддержки ее в их усилиях. Огневая поддержка, раз-
ведка, транспортировка и медицинская помощь входят 
в число задач, которые могут быть поставлены для обе-
спечения наиболее эффективного результата.

4. Предотвращение	 побочного	 ущерба. В локальных кон-
фликтах часто затрагиваются гражданские объекты и на-
селение, целью которых является минимизация побочно-
го ущерба.

5. Локальные конфликты часто сопровождаются информа-
ционной поддержкой, которая играет решающую роль. 
В число включенных в него компонентов входят системы 
связи, разведки и наблюдения, а также системы управле-
ния боем. Информация, которая помогает синхронизиро-
вать и реализовать действенные идеи, помогает обеспе-
чить быстрые и точные решения.

6. Наличие вооружения и военной техники, способных адап-
тироваться к меняющейся ситуации, имеет важное зна-
чение в локальных конфликтах, которые могут быть не-
предсказуемыми и непредсказуемыми. Сюда могут быть 
включены модульные системы, которые можно адаптиро-
вать или модифицировать для различных целей.

Локальные конфликты требуют вооружения и военной тех-
ники, способных функционировать в любой конкретный пери-
од времени с учетом гибкости, мобильности, адаптируемости, 
а также особенностей местности и боевых условий.

Следует отметить, что любые войны не являются мелочны-
ми, и солдаты всегда должны быть полностью подготовлены, 
даже к потенциальным рискам мелких конфликтов. Было опи-
сано множество примеров этого. Следовательно, создаваемые 
уставные документы не должны толковаться в одностороннем 
порядке в пользу одной стороны. Требуется включение рекомен-
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даций по действиям, предпринимаемым войсками в различных 
сценариях, таких как нелинейное или расширенное поле боя, 
при неожиданных чрезвычайных сценариях против нетипично-
го противника.

Будущие вооруженные конфликты потребуют значительные 
потери со стороны экономики, инфраструктуры, гражданско-
го населения и территорий. Ключевым фактором вооруженных 
конфликтов новой исторической эпохи станет участие в воз-
душно-космических и морских сражениях, которые будут опре-
деляться преимущественно самими вооруженными силами, а 
сухопутные войска будут способствовать закреплению военно-
политических победных целей.
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Культура удмуртов является уникальным и ценным явлени-
ем в мировой истории. Удмурты — один из коренных народов 
Прикамья. Он имеет древние истоки и богатое культурное насле-
дие. Удмуртская культура способна подчеркнуть особенности 
природы, истории, языка, верований, традиций и творчества 
этого народа. Она состоит из различных форм искусства, литера-
туры, фольклора, образования, науки, религии и быта.

Однако в настоящем времени удмуртской культуре прихо-
дится иметь дело с серьёзными проблемами и угрозами. Среди 
этих проблем можно выделить снижение численности населе-
ния, утрату языка и этнической идентичности, негативное вли-
яние глобализации и массовой культуры, недостаток государ-
ственной поддержки и общественного охвата. Это всё способно 
привести к планомерному исчезновению удмуртской культуры 
как самобытного феномена.

Это подчёркивает важность осознания значения сохранения 
и развития культуры как неотъемлемой части культуры России 
и мира. Для этого становится необходимым применение следу-
ющего ряда мер на разных уровнях: законодательная защита 
прав и интересов удмуртов, финансирование культурных проек-
тов и программ, поддержка ведения образовательного процесса 
на удмуртском языке, сотрудничество с иными коренными на-
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родами России и мира, популяризация удмуртской культуры 
в средствах массовой информации и Интернете.

На территории Удмуртской Республики в данный момент про-
живает один народ, включённый в Единый перечень коренных 
малочисленных народов Российской Федерации — бесермяне. 
Им достаточно тяжело выживать, так как их численность стреми-
тельно сокращается. Кто же они такие? Бесермяне — коренной 
малочисленный финно-угорский народ, проживающий на севе-
ро-западе Удмуртии. Они говорят на особом наречии удмуртского 
языка, включающем частично северный и южный говор удмурт-
ского языка. Большинство бесермян исповедует суннитский ис-
лам, однако существуют и православные христиане [1]. Культу-
ра бесермян уникальна и необходима для многообразия народов 
России. Она отражает большую часть их жизнедеятельности, их 
историю, традиции, верования и мировоззрение. Культура бесер-
мян непосредственно связана с другими культурами финно-угор-
ских народов: удмуртов, татар и других тюркских народов.

Однако культура бесермян, как и культура удмуртов, на-
ходится под угрозой исчезновения. Согласно данным всерос-
сийской переписи населения на данный момент количество 
бесермян составляет 2 тысячи человек. Ниже представлена срав-
нительная табл. 1.

Таблица	1

Перепись	
населения	
1897	года

Перепись	
населения	
1926	года	

Перепись	
населения	
2002	года	

Перепись	
населения	
2010	года	

Перепись	
населения	
2021	года	

10,8 тысяч 
бесермян

10 тысяч 
бесермян

3,1 тысяча 
бесермян

2,2 тысячи 
бесермян

2 тысячи 
бесермян

Численность сокращается из-за низкой рождаемости, высо-
кой смертности, миграции и ассимиляции. Их язык утрачивает 
функцию общения и передачи культуры. Их религия и обычаи 
подвергаются влиянию процессов секуляризации и глобали-
зации. Их самосознание и самоидентификация ослабевают из-
за отсутствия поддержки от государства и общества.



411

Культурно-историческое наследие России

Поэтому сохранение и развитие культуры такого малого ко-
ренного народа Удмуртской Республики, как бесермяне, являет-
ся важной проблемой, которая требует внимания и незамедли-
тельных действий. Это необходимо и самому народу бесермян, 
и всей России, которая имеет своей целью сохранение многона-
ционального и многокультурного характера. Человечеству так-
же это важно, так как оно ценит разнообразие культур как ис-
точник богатства и развития.

Как же сохранять культуру малых коренных народов? Суще-
ствует несколько способов, которые могут противодействовать 
проблеме:

 — использование родного языка. Изучение и использование 
в речи родного языка для сохранения уникальной пер-
спективы и взглядов на жизнь и мир своей культуры. Соз-
дание культурной записи верований и традиций, которые 
можно передать другим, с помощью разговора со старши-
ми членами семьи;

 — гордиться своими корнями и признавать их. Не чувство-
вать ущербность из-за признаков, которые могут не совпа-
дать с большинством, не терять связь с родными традици-
ями и ценностями;

 — использовать информационно-коммуникационные техно-
логии. Применение мессенджеров, социальных сетей, веб-
инструментов на родных языках, чтобы реабилитировать 
и распространить коренные языки среди молодёжи;

 — защищать традиционные знания от утраты и исчезнове-
ния;

 — требовать признания и уважения своих прав на земель-
ные территории и ресурсы природы, которые необходимы 
для сохранения культурной идентичности. Сотрудничать 
с правительством и другими организациями для получе-
ния финансового и технического обеспечения ради про-
движения коренных культур. 

Подобная проблема существует не только в России, 
но и у других государств. Так в статье «Storytelling is vital to 
many Indigenous cultures, but preserving oral traditions can be 
challenging» [7] описывается способ передачи традиций и сохра-
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нения культуры, который может помочь — рассказывание исто-
рий. Коммуникация между поколениями поможет в интересной 
форме узнать о своём родном народе, национальности. В первую 
очередь это важно для детей, с которыми в настоящем времени 
родители перестают общаться, просто включая видео в интерне-
те или мультфильмы на телевизоре. Современные технологии и 
изменение образа жизни приводят к потере интереса к устным 
традициям. Истории прошлого забываются. Большинство совре-
менной детской кинематографии не отражает культурные тра-
диции различных народов, что приводит к отторжению детей от 
культуры прошлого. Для сохранения устных традиций некото-
рые используют интернет, книги, аудио и видеозаписи, а также 
сотрудничают с учёными и музеями. Также в привлечение моло-
дёжи к изучению своего языка происходит через различные про-
граммы и проекты. Всё это существенно поможет в сохранении 
истории народа, а значит культура уже останется в памяти.

Остаётся ещё один необходимый аспект для процветания 
культуры народа — её развитие. Как можно поспособствовать 
этому процессу? В статье «Традиционная культура народов 
Севера: вопросы функционирования и перспективы развития 
(на примере Республики Саха (Якутия))» описывается современ-
ное состояние и перспективы развития традиционной культуры 
малых коренных народов Севера. Автор приводит анализ фак-
торов, влияющих на динамику культурных процессов, а также 
выявляет основные тенденции и проблемы в области сохранения 
и развития традиционной культуры. Автор придаёт рекоменда-
тельный характер таким мерам, как:

 — укрепление роли этнокультурного образования. Оно долж-
но помогать в сохранении и развитии языков, традиций 
и ценностей коренных народов. На данный момент уже 
существуют успешные проекты по образованию, заключа-
ющихся в создании этнокультурных центров, разработке 
учебных программ и пособий, организации фестивалей 
и конкурсов;

 — поддержка традиционных видов художественного твор-
чества. Важное средство выражения и передачи культу-
ры коренных народов — творчество. Существуют такие 
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её распространённые формы, такие как народная музыка, 
песни, танцы, литературные произведения, изобразитель-
ное искусство, декоративно-прикладное искусство;

 — формирование позитивного имиджа коренных народов 
в средствах массовой информации. Средства массовой 
информации в наше время являются участником форми-
рования общественного мнения о коренных народах. Не-
обходимо более активное и ответственное использование 
средств массовой информации для распространения ин-
формации о жизни, культуре и достижениях коренных 
народов, являющейся достоверной и положительной [6].

Культурное состояние народа можно описать данной цитатой 
Н.И. Бухарина (1888–1938): «Всему крестьянству, всем его сло-
ям нужно сказать: обогащайтесь, накапливайте, развивайте своё 
хозяйство» [3]. Необходимо осознавать свою значимость и цен-
ность своего культурного и исторического наследия, передавать 
его из поколения в поколение. Только так можно добиться куль-
турного развития общество в целом, состоящего из множества 
различных народов, связанных единым целым — государством.

В заключение, отмечу мнения некоторых учёных по вопро-
су важности сохранения и развития культуры малых коренных 
народов. Тарсила Ривера Зеа, активистка и представительница 
народа кечуа из Перу. Она рассказывает о своём опыте журна-
листики и защиты прав коренных народов. Также она подчёр-
кивает, что «большинство формальных официальных систем, 
к сожалению, не уделяют внимание художественному самовы-
ражению и знаниям коренных народов» [5].

Ирина Старостина, министр по делам национальностей Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Она рассказывает о поддерж-
ке культуры, языка и образа жизни коренных малочисленных 
народов. Она говорит о создании электронной книги священных 
мест, издании книг на ненецком и других языках, создании ре-
дакционной коллегии для подбора материалов [2].

В Российской Федерации уже ведётся работа с коренными 
малочисленными народами. 24 февраля 2022 года прошло засе-
дание Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства 
в социальной сфере. На заседании были обсуждены различные 
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аспекты поддержки малых коренных народов, такие как финан-
сирование, образование, здравоохранение, культура, туризм и 
экология. Также были представлены различные проекты и ини-
циативы, направленные на сохранение и развитие культуры 
малых коренных народов, такие как создание музеев, центров 
культуры и образования, фестивалей и конкурсов [4].

Так почему же нам необходимо ждать, пока государство вы-
делит финансирование на поддержку коренных малочисленных 
народов, если каждая семья может хранить и передавать па-
мять? Пора возрождать культуру обмена информацией между 
поколениями, а не использовать видеоролики в интернете, как 
основу для воспитания! Всё, что было сказано про другие наро-
ды застанет бесермян куда быстрее! Зачем медлить и выжидать 
определённого момента, если нужно действовать здесь и сейчас!
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема сохранения традиционной 
культуры коренных малочисленных народов Севера. К коренным малочисленным 
народам Севера относятся автохтонные народ, исторически ведущие традицион-
ный образ на протяжении тысячелетий. В условиях преобразования государства 
и общества проблемы возрождения традиционных ценностей культуры народов 
Севера связаны с сохранением языка, традиций и этнических праздников. На се-
годняшний день крупные преобразования человека и общества не повлияли на 
мировоззрение северных народов, стремящихся к истокам ценностей собствен-
ной культуры в процессе традиционной деятельности, кочевого и полукочевого 
образа жизни. Важнейшее условие сохранения традиционной культуры — со-
хранение и развитие этнических языков коренных народов. Отмечаются совре-
менные проблемы, сопровождающие процесс сохранения национальных языков. 
Раскрывается необходимость комплексного подхода к решению задач сохране-
ния культуры народов.
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Abstract. Тhis article discusses the problem of preserving the traditional culture of indigenous 
peoples of the North. The indigenous peoples of the North include autochthonous people, 
who have historically maintained a traditional image for thousands of years. In the context 
of the transformation of the state and society, the problems of reviving the traditional 
cultural values of the peoples of the North are associated with the preservation of language, 
traditions and ethnic holidays. To date, major transformations of man and society have not 
affected the worldview of the northern peoples, who strive for the origins of the values 
of their own culture in the process of traditional activities, nomadic and semi-nomadic 
lifestyles. The most important condition for preserving traditional culture is the preservation 
and development of ethnic languages of indigenous peoples. Contemporary problems 
accompanying the process of preserving national languages are noted. The need for an 
integrated approach to solving the problems of preserving the culture of peoples is revealed.
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В современном мире происходят процессы глобализации, 
культурные перемены, которые оказывают огромное влияние на 
все сферы жизни общества: политическую, экономическую, со-
циальную и духовную. В духовную сферу входят такие компонен-
ты, как наука, образование, культура, искусство, однако самые 
важные перемены происходят и будут происходить в культуре.

Культуру коренных малочисленных народов Севера, став-
шую результатом длительного приспособления к экстремаль-
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ным природным условиям, можно считать памятником чело-
веческим усилиям [7]. Но, к сожалению, сегодня богатый опыт 
меньшинств недооценён. В настоящее время можно столкнуться 
с искажением культурного наследия коренных малочисленных 
народов Севера, с разрушением культуры из-за принудительного 
переселения из мест традиционного проживания, а также с утра-
той языка вследствие отсутствия этнического образования.

Защиту прав национальных меньшинств, включая коренные 
малочисленные народы, Конституция РФ относит к совмест-
ному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. Следовательно, государство обязано учитывать ре-
гиональный фактор, отражающий особенности национальных 
меньшинств, при защите их прав. К сожалению, в настоящее 
время социальное положение коренных малочисленных наро-
дов Севера определяется несовершенством российского законо-
дательства о коренных малочисленных народах России.

Проблемы сохранения и возрождения традиций коренных ма-
лочисленных народов Севера в современном мире обсуждаются на 
форумах, конференциях, что показывает заинтересованность об-
щества и государства [4–6]. Учёные и представители северных на-
родов согласны с тем, что необходимо найти компромиссы в про-
цессе взаимодействия, поэтому появляется большое количество 
идей развития северных регионов, например, идея геокультурно-
го единого информационного и культурного пространства [1; 2].

Сложившийся в естественно-географических условиях тради-
ционно-хозяйственный тип определяет культуру народов Севера. 
На основе хозяйственной деятельности формируются традицион-
ное знание и мировоззрение. Также на природоцентризме осно-
вывается анимизм, фетишизм, тотеизм, магия, и в результате 
природоцентризм приобрёл мировоззренческий универсалий [3].

Коренные малочисленные народы Севера можно назвать 
ядром развития цивилизации, так как они «…исторически об-
ладающие местом в пространстве России» создали собственный 
мир культуры. Северные народы отличаются особой консер-
вативностью, поэтому их культура самобытная и исторически 
адаптирована к имеющейся природной среде, на ее основе вос-
производит в целом весь свой социокультурный комплекс [3].
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Одним из главных показателей культуры народа является их 
традиционные занятия. Например, оленеводство, развивающе-
еся на протяжении длительного времени как вид традиционной 
хозяйственной деятельности, даже сейчас является основным 
видом деятельности для северных народов. Кроме оленеводства 
сохранились и более ранние виды хозяйственной деятельности, 
такие как охота, рыболовство и собирательство. Жизнедеятель-
ность этнической группы тесно связана с природой Севера и на-
прямую зависит от географической среды обитания, что акцен-
тирует внимание на поиске решения проблем использования 
земель для сохранения и развития северных народов.

Разработка новых месторождений препятствует привычно-
му образу жизни коренных народов Севера, тем самым вытес-
няя оленеводческие народы с привычного маршрута мигриро-
вания. В связи с тем, что оленеводческой деятельностью занята 
большая часть коренного населения, деградация используемых 
в качестве пастбищ земель становится как экологической, так 
и социальной проблемой. То есть все это может катастрофично 
сказаться на коренных малочисленных народах Севера, веду-
щих кочевой образ жизни [4].

Следовательно, дальнейшее сохранение культуры коренных 
малочисленных народов Севера зависит от осуществления кон-
троля над землями их проживания. Существует острая необхо-
димость предоставления возможности коренным малочислен-
ным народам Севера использования своей земли и ее ресурсами, 
и рационально используя и сохраняя ее в первозданном виде. 
В связи с этим возникает необходимость развития и реализации 
идей по рациональному использованию территории без наруше-
ния прав коренного населения, защищая и оберегая окружаю-
щую среду, в частности при добыче полезных ископаемых.

На данный момент проблемы народов Севера всё больше при-
влекают внимания. Для их решения готовятся и рассматривают-
ся законы в сфере защиты исторической среды обитания и тра-
диционного образа жизни коренных малочисленных народов 
Севера. Кроме принятия законов, также действуют окружные 
целевые программы, разработанные с учетом сложных момен-
тов при переходе к рыночным отношениям традиционных видов 
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хозяйственной деятельности. Программно-целевое планирова-
ние в сфере защиты исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных народов Севера на про-
тяжении последних лет осуществлялось в рамках окружной дол-
госрочной целевой программы «Культура, язык, традиционный 
образ жизни коренных малочисленных народов Севера Ямало-
Ненецкого автономного округа на 2008–2011 гг.». 
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Несмотря на многообразие действий и отношений, люди 
в обществе должны вести себя воспитанно и придерживаться 
определенных социальных норм. Эту координирующую функ-
цию выполняют как мораль, так и другие формы социальной 
дисциплины. Этика регулирует поведение человека в професси-
ональной деятельности, повседневной жизни, политике и науке. 
Любая активная форма человеческой деятельности требует эти-
ческих стандартов оценки, отсутствие таких стандартов или не-
соблюдение их может оказать негативное влияние на результаты 
труда. Например, менеджеры часто сталкиваются с такими про-
блемами, как взаимное неуважение среди сотрудников, частые 
межличностные конфликты, напряженная рабочая обстановка 
и, в конечном итоге, низкая производительность всей организа-
ции. Причиной неконструктивного поведения сотрудника мо-
жет быть незнание этики делового общения или нежелание при-
держиваться общепринятых норм [1].

В отличие от правовых норм, моральные нормы не являются 
институциональными. Нравственная регуляция поведения инди-
вида — это саморегуляция, определяемая способностью личности 
самостоятельно направлять, контролировать, оценивать и эмоци-
онально переживать свое поведение посредством осознания воз-
ложенных на него обязанностей, обязанностей и ответственности 
перед обществом [2]. Эта способность суммируется в понятии «со-
весть». Действенная сила морали зависит от принятия и усвоения 
индивидом ее требований в процессе социализации, их трансфор-
мации в индивидуальные ценностные ориентации, убеждения 
и поведенческие мотивации. Нравственность реализуется и осваи-
вается через традиционные моральные ценности: доброжелатель-
ность, праведность, честность, верность, трудолюбие, патриотизм. 
Хотя люди не всегда проявляют такие качества в повседневной 
практике, эти достоинства высоко ценятся, и те, кто ими обладает, 
пользуются уважением в любом коллективе. Эти ценности, пред-
ставленные в своем безупречном, абсолютно полном и совершен-
ном выражении, становятся нравственными идеалами.
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Существуют также правила этического поведения, которые 
касаются этих ценностей. Первое правило называется «золо-
тым» правилом и гласит: «Делай другим того, чего хочешь, что-
бы они делали тебе». Другой вариант: «Не делай другим то, чего 
не хочешь, чтобы другие делали тебе». Это правило использова-
лось с давних времен и является основным принципом человече-
ского общества [2].

Желать добра другим, даже врагам — каждый ли готов се-
годня следовать этому принципу? Возможно, нет. С другой сто-
роны, все ли готовы принимать доброту от других? Скорее, да. 

В связи с этим возникает ряд этических проблем, в основе ко-
торых лежит неспособность или нежелание человека общаться 
с окружающими и выбирать правильные приоритеты действий 
делового общения. Вопрос № 1: Большинство людей ожидают 
уважения, потому что уверены, что заслужили это. Но сами они 
не всегда всем доброжелательны, ведь причин для этого много: 
плохое настроение, обида, гордость («Почему я?»), незнание 
правил делового этикета, определяющих уважительное поведе-
ние обеих сторон невежественного общения.

Второй моральный вопрос: если доброжелательность рас-
сматривается как норма и правило делового взаимодействия, 
то если человек притворяется претенциозным и не раскрывает 
своих истинных чувств, не является ли такое хорошее поведение 
лицемерием? Что должно иметь приоритет: хорошие манеры 
или искренность?

Третья проблема: проявлять доброту иногда небезопасно, 
поскольку открытых людей часто используют в корыстных це-
лях, а интеллект рассматривается как признак слабости. Полу-
чается, что доброжелательность — это своего рода кредит добра, 
который человек может никогда не вернуть, так стоит ли вести 
честный разговор?

В новом русском словаре слово «доброжелательный» трак-
туется как «проявление доброжелательного характера и заботы 
о других» [3]. Энциклопедический словарь педагога дает более 
широкое объяснение доброжелательности: «Духовно-нравствен-
ное качество человека, выражающее доброжелательность и сим-
патию к другому человеку и желающее ему доброты, благопо-
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лучия и успехов; это способность радоваться чужим успехам, 
чужому счастью, это отсутствие зависти, мстительности и рав-
нодушия к другим; это умение прощать чужие ошибки, терпе-
ние к человеческим недостаткам» [4]. В различных научных 
источниках исследователи психологии, социологии и культуро-
логии раскрывают значение этого понятия: открытость характе-
ра, способность посвятить себя другим, позитивное отношение 
к окружающему миру, искреннее общение с людьми, кем бы они 
ни были не зависимо от их взглядов и убеждений.

Традиционно в сферу образования приходят работать со-
циально ориентированные люди: воспитанные, интеллигент-
ные, высоконравственные. Хотя понятие «интеллигентность» 
часто ассоциируется с мягкостью характера, на самом деле это 
качество предполагает большую внутреннюю культуру челове-
ка, «совокупность личностных качеств индивида, отвечающих 
социальным ожиданиям, предъявляемым передовой частью 
общества к лицам, являющимся носителями культуры» [5]. 
Из письма Д.С. Лихачева: «Интеллигентность нужна при всех 
обстоятельствах. Она нужна и для окружающих, и для самого 
человека. Это очень, очень важно, и прежде всего для того, что-
бы жить счастливо и долго — да, долго! Ибо интеллигентность 
равна нравственному здоровью, а здоровье нужно, чтобы жить 
долго — не только физически, но и умственно… Неумеющий по-
нять другого человека, приписывающий ему только злые наме-
рения, вечно обижающийся на других — это человек, обедняю-
щий свою жизнь и мешающий жить другим. Душевная слабость 
ведет к физической слабости. Я не врач, но я в этом убежден. 
Долголетний опыт меня в этом убедил. Приветливость и доброта 
делают человека не только физически здоровым, но и красивым. 
Да, именно красивым. Лицо человека, искажающееся злобой, 
становится безобразным, а движения злого человека лишены из-
ящества — не нарочитого изящества, а природного, которое го-
раздо дороже. Социальный долг человека — быть интеллигент-
ным. Это долг и перед самим собой. Это залог его личного счастья 
и «ауры доброжелательности» вокруг него и к нему» [5].

Ход истории показывает, что ни одно общество не может вы-
жить долго, если оно нарушает общечеловеческие моральные 
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принципы. Поэтому деловое общение имеет множество функ-
ций, основными из которых являются организация совместной 
деятельности и развитие межличностных отношений. Для устра-
нения нравственных противоречий в деловых взаимодействиях 
необходимо, чтобы каждый имел достаточно высокий уровень 
нравственного развития. Современная действительность, по-
хоже, не оставляет возможности для самореализации тем, кто 
пытается жить, не нарушая моральных принципов. Но в неко-
торых сферах деятельности, в том числе в высшем образовании, 
ценится моральный облик личности, а в некоторых коллективах 
большинство сотрудников придерживаются этических тради-
ций и следуют законам этического взаимодействия. Все чаще 
звучат призывы к усилению этической составляющей в других 
сферах деятельности, поскольку пренебрежение общечеловече-
скими ценностями лишает человека будущего.
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной для современной гуманитарной на-
уки теме исторического опыта реализации массовых социально значимых услуг 
в Российской империи во второй половине XIX — начале ХХ века. На примере та-
кой массовой социально значимой услуги, как услуга по установлению страховых 
пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обе-
спечению автором были рассмотрены основные этапы становления и развития 
подобного рода социальных услуг в России в дореволюционный период. Были 
проанализированы источники пенсионного обеспечения, условия предоставле-
ния данного вида социальной помощи, выделены три уровня пенсионной систе-
мы в исследуемый период. Таким образом, автор приходит к выводу, что основы 
системы массовых социально значимых услуг в России, в частности, в сфере пен-
сионного обеспечения, во многом были сформированы еще в дореволюционный 
период и с течением времени трансформировались в современную систему с ее 
особенностями, преимуществами и недостатками.
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страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсион-
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Abstract. This article is devoted to the topic of historical experience in the implementation 
of mass socially significant services in the Russian Empire in the second half of the 19th 
and early 20th centuries, which is relevant for modern humanities. Using the example 
of such a massive socially significant service as the service for establishing insurance 
pensions, funded pensions and state pensions, the author examined the main stages 
of the formation and development of this kind of social services in Russia in the pre-
revolutionary period. The sources of pension provision, the conditions for the provision of 
this type of social assistance were analyzed, and three levels of the pension system were 
identified during the period under study. Thus, the author comes to the conclusion that 
the foundations of the system of mass socially significant services in Russia, in particular 
in the field of pensions, were largely formed in the pre-revolutionary period and over time 
were transformed into a modern system with its features, advantages and disadvantages.

Key words: mass socially significant services, service for establishing insurance pensions, 
funded pensions and state pensions, pension provision, Russian Empire, historical 
experience, pension fund, insurance.

В настоящее время весомой составляющей социального обе-
спечения населения Российской Федерации является система 
массовых социально значимых услуг, действующая в государ-
стве, и уровень ее эффективности в условиях цифровизации. Од-
ной из наиболее востребованных массовых социально значимых 
услуг, которые реализуются на федеральном уровне, является ус-
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луга по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии 
и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. По-
скольку уровень социального благополучия граждан, в том числе 
и в случае потери их трудоспособности, должен быть обеспечен 
четкими социальными стандартами и нормативами, определя-
ющими, в соответствии с конституционными установлениями, 
направленностью государственной социально-экономической 
политикой, программно-ценностным и текущим нормативным 
регулированием, направленным на обеспечение достойного ка-
чества жизни граждан, то без понимания исторического опыта 
становления условий предоставления пенсионного обеспечения 
в России это невозможно. Поэтому в силу многих причин на пер-
вый план выступает задача исследования отечественного опыта 
пенсионного обеспечения. Осмысление перечисленного круга во-
просов является значимой проблемой общества в целом, следова-
тельно, и актуальной задачей гуманитарных наук.

Цель исследования состоит в изучении исторического опыта 
условий назначения пенсионного обеспечения в России во второй 
половине XIX — начале ХХ в. Стоит отметить, что данная про-
блема уже становилась предметом анализа таких отечественных 
исследователей, как Д.Б. Гусаков, Н.А. Сафронов, С.А. Иконни-
ков, Л.Н. Сулова, И.Н. Яркова и др. [1; 5; 3; 6].

Формирование системы пенсионного обеспечения в России, 
несмотря на то, что ее прообраз можно усмотреть еще в эпоху 
развития феодальных отношений (Судебник Ивана IV — 1589 г., 
Соборное уложение — 1649 г.), начинается с издания 6 декабря 
1827 г. Царского указа о пенсиях. По причине того, что эти пен-
сии по своему размеру были достаточно скромными, тогдашнее 
правительство пошло на образование эмеритальных («эмериту-
ра»– выслуга лет) пенсионных касс, которые создавались раз-
ными ведомствами. Средства подобных касс формировались 
за счет обязательных отчислений, производимых из жалованья 
государственных служащих. Таким образом, средствами издан-
ных касс осуществлялось постоянное пенсионирование государ-
ственных служащих, которые были уволены в отставку, помимо 
этого выплачивалась помощь таким категориям, как вдовы и си-
роты [4, с. 45]. В частности, об этом свидетельствуют утвержден-
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ные российским императором Александром III в 1886 г. «Уставы 
эмеритальных касс гражданского ведомства»1. Таким образом, 
государственные служащие в Российской империи, выходив-
шие на пенсию, начали получать два вида пенсии — государ-
ственную, эмеритальную.

Создание «эмеритальных» касс происходило за счет взносов 
чиновников. Через «эмеритальные» кассы осуществлялось со-
циальное обеспечение низших служащих людей. Полные инва-
лиды, уволенные со службы, и не имевшие средств к существова-
нию (в случае их смерти — членам их семей), получали пенсию 
в размере 3 руб. в месяц [4, с. 47].

После Крымской войны появились первые кассы военно-сухо-
путного ведомства. Их уставы были утверждены 25 июня 1859 г. 
Достаточно красноречивым стоит назвать тот факт, что государ-
ственная пенсия полковника, которая выплачивалась из казны, 
составляла в конце XIX в. 575 руб. в год. В то же время, пенсия из 
пенсионной кассы, ежемесячно куда он отчислял в течение 35 лет 
службы 6% от своего жалованья — 863 руб. [7, с. 85].

Врачи, учителя и прочие категории служащих, которые про-
ходили службу в земствах, до середины 60-х годов XIX в. не име-
ли никаких привилегий, в том числе и пенсий. Земства, чтобы их 
удержать на службе, взяли на себя обязательства по пенсионно-
му обеспечению таких работников только при условии, что они 
выслужат и отработают установленный минимум лет, по анало-
гии с государственными служащими [6, с. 488].

8 марта 1861 г. в Российской империи был принят закон, в соот-
ветствие с которым стали создаваться горнозаводские различные 
общества обеспечения на горных казенных заводах. Из средств 
таких касс взаимопомощи осуществлялось обеспечение рабочих, 
если они получали увечья на производстве, кроме того происходи-
ло обеспечение семей погибших рабочих [1, с. 114].

Одним из следствий развития машинного производства 
в мире и в России, в частности, стало учащение несчастных 

1 Уставы эмеритальных касс гражданского ведомства, 1886 г. // 
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. — СПб.: 
Гос.тип, 1885–1916. — Т. 6.: 1886.



430

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

случаев на производстве, соответственно, увеличивалось чис-
ло инвалидов. В Своде Законов Российской империи содержа-
лись нормы по поводу ответственности работодателя за увечье, 
причиненное работнику на производстве. Но стоит обратить 
внимание, что в этом документе и в принятом в 1903 г. Законе 
«О вознаграждении потерпевших рабочих», речь шла о граждан-
ско-правовой ответственности работодателя, а не о страховании 
в случае несчастных случаев. Само понятие несчастного случае, 
также трактовалось очень узко: увечье и профессиональное забо-
левание, которое не было получено на производстве, к этой кате-
гории не относилось. Кроме того, если работник получил увечье 
в случае грубой неосторожности или намерения, работодатель 
освобождался от возмещения ущерба [1, с. 115].

В Российской империи на основании принятых Зако-
на «О страховании рабочих от несчастных случаев» и Закона 
«Об обеспечении рабочих на случай болезни» от 23 июня 1912 г. 
создавались Советы по делам страхования рабочих. Такие Со-
веты были сформированы при Министерстве торговли и про-
мышленности. В наиболее крупных городах создавалось стра-
хование присутствия. Больничные кассы, страховые общества 
были открыты на крупных предприятиях. Для создания общих 
страховых касс мелким предприятиям необходимо было объ-
единяться. Из средств подобных касс выплачивались различ-
ные виды помощи: в связи с родами, болезнью, по инвалидности 
(в случае увечья), по случаю потери кормильца. В этот же период 
было установлено право рабочих на врачебную помощь, которая 
включала амбулаторное лечение, оказывалась помощь в связи 
с родами, рабочие могли проходить лечение в стационаре (боль-
ницы), с учетом полного обеспечения лекарствами. За пребыва-
ние в больнице оплата производилась за счет средств больничной 
кассы, которые состояли из вкладов ее членов [5, с. 372].

В 1863 г. царским правительством были узаконены земские 
пенсионные кассы эмеритального типа, через 20 лет — на за-
конных основаниях стали функционировать пенсионные кассы 
страхового типа. Стоит отметить, что участие в большинстве касс 
было добровольным, однако во многих из них на тот период пре-
валировал все-таки элемент обязательности. В обязательном по-
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рядке их участниками были государственные служащие, в том 
числе офицеры, кроме того, учителя, которые имели статус зем-
ских (муниципальных) служащих. Уставы данных касс были ут-
верждены царскими указами, а уставы «корпоративных» касс — 
утверждались соответствующими министрами [2, с. 436–475].

Следует отметить, что в большинстве своем эмеритальные 
кассы были не в состоянии обеспечить достаточную пенсию сво-
им участникам. Одновременно оказалось, что подобные кассы 
эмеритального типа являются финансово неустойчивыми. Что-
бы предотвратить дефицит средств в условиях постоянного роста 
количества пенсионеров и выплачивать им достойную пенсию, 
нужно было или увеличить размер отчислений с участников кас-
сы, или обязать земства платить за своих служащих. В случае 
с офицерскими эмеритальными кассами правительство было 
вынуждено покрывать указанный дефицит за счет эмиссии го-
сударственных ценных бумаг. А вот увеличивать размер отчис-
лений из своего достаточно небольшого жалованья участники 
касс были просто не в состоянии. Земства свои бюджеты также 
не желали перегружать [3, с. 24].

Учитывая изложенное, в этих условиях был осуществлен 
переход к другим принципам финансирования и выплат пен-
сий. Учитывая невозможность земств покрывать дефицит эме-
ритальных касс, Министерство внутренних дел в мае 1897 г. 
разработало проект нового Положения «О пенсионных кассах 
для служащих в земских и городских учреждениях обществен-
ного управления». Это положение было утверждено 12 июня 
1900 г. и все пенсионные кассы были подчинены страховому ко-
митету при Министерстве внутренних дел. В соответствии с этим 
положением существующие эмеритальные кассы превращались 
в пенсионные кассы страхового типа2.

Таким образом, во второй половине XIX — начале ХХ в. 
в Российской империи поэтапно формировалась система различ-

2 О пенсионных кассах служащих в земских учреждениях: Высо-
чайше утверждённое Положение от 12 июня 1900 г. № 18870 // Полное 
собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). — Собрание III. — 
Т. XX. — Ч. I. — СПб., 1902. — С. 803–809.
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ных видов социального обеспечения. В начале ХХ в. уже можно 
говорить о сложившихся двух подходах к пенсионному обеспече-
нию: накопительный (пенсионные кассы страхового типа) и рас-
пределительном (эмеритальные кассы). Кроме того, в этот же 
период были сформированы и три уровня пенсионной системы, 
которые сходны с современными уровнями: государственная, 
эмеритальная, накопительная. Участникам касс открывались 
индивидуальные пенсионные счета, на которые поступали взно-
сы из различных источников. Эти средства и были финансовой 
основой пенсионных выплат, как это имеет место быть и на со-
временном этапе развития пенсионного обеспечения в России.
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Культурное наследие России всегда отличалось своим богат-
ством и разнообразием. На становление отечественной культуры 
по сей день влияет множество факторов: особое географическое 
положение России, многонациональное население, активное 
взаимодействие с зарубежными государствами. Культурный об-
лик Российского государства формировался и формируется в ус-
ловиях борьбы с чуждыми ему ценностями. Именно благодаря 
сложности условий, в которых формировалась самобытность 
русского народа, развитие аспекта культурного наследия до-
стигло современного уровня.

Культурное просвещение имеет ключевое значение в форми-
ровании мировоззрения и культурного самосознания человека, 
сохранении и отражении исторической память русского народа. 
Отечественная культура в настоящее время является не только 
источником исторического знания, но и инструментом сплоче-
ния народа в сложные для страны периоды [2, с. 160].

Тема исследования культурного наследия в настоящее время 
приобретает особую актуальность для российского общества. Не-
обходимость изучения культурного аспекта исторической науки 
объясняется последствиями процесса глобализации, которые бу-
дут рассмотрены далее.

Существует множество подходов к определению понятия 
глобализации. Сущность этого процесса можно описать сле-
дующей цитатой: «Глобализация предполагает вступление го-
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сударств мира и всего общества в новую фазу взаимодействия, 
характеризующейся безграничностью и универсальностью» [6, 
c. 27].

Как и большинство массовых социально-экономических, по-
литических и культурных процессов, глобализация имеет как 
положительные, так и отрицательные последствия. Так, к пози-
тивным последствиям можно отнести важный для становления 
единого исторического пространства диалог культур. Напротив, 
одним из негативных последствий процесса глобализации явля-
ется размывание культурных границ народов и этносов, которое 
неизбежно ведёт к утрате национальной идентичности.

Существует множество вариантов решения данной пробле-
мы: от проведения уроков культурного просвещения в учебных 
заведениях до создания профильных организаций, проведения 
культурно-образовательных проектов, научных конференций 
и форумов.

В современной России прослеживается пугающая тенден-
ция: молодёжь покидает родные регионы. С каждым годом всё 
больше и больше людей переезжает в крупные города, забывая 
про богатую культуру своего края. Процессы миграции населе-
ния внутри государства негативно влияют на формирования эт-
нического самосознания у молодого поколения, поэтому вопрос 
сохранения исторической памяти особо актуален для этой воз-
растной группы.

К числу районов, приток населения в которые довольно высок 
можно отнести центральный федеральный округ (далее ЦФО). 
Исходя из исторических источников регионы ЦФО являются 
одними из самых старых русских территорий: Новгородская об-
ласть, Тверская область, Владимирская область, Костромская 
область и другие.

Своим культурно-историческим богатством может похва-
статься ещё один регион — Ярославская область. Уже во времена 
палеолита Ярославский край был заселён. Одна из древнейших 
стоянок древних жителей была обнаружена недалеко от города 
Углича [4, c. 6].

В IX–X веках территория современной Ярославской области 
начинает заселяться славянскими племенам — ильменскими 
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словенами и кривичами, а позже, в период древней Руси, начи-
нает относиться к ядру русских земель.

К старейшим городам Ярославской области относятся: Ростов 
Великий, первое упоминание о котором относится к 862 году, го-
род Углич, основанный в 937 году, столица Ярославского края — 
город Ярославль, основанный в 1010 году князем Ярославом Му-
дрым, город Рыбинск, впервые упомянутый в 1071 году, а так 
же Переславль-Залесский, основанный Юрием Долгоруким 
в 1152 году.

С Ярославским краем связывают множество исторически 
важных событий: от гибели Царевича Димитрия и начала Сму-
ты до появления первого в России профессионального театра, 
от «Ярославского стояния» до рождения первой женщины-кос-
монавта Валентины Терешковой.

Богатая культура Ярославии находит своё отражение в ар-
хитектурных ансамблях города, памятниках, музеях-заповед-
никах, просветительских центрах и других культурных учреж-
дениях. Местные историки уделяют особое внимание изучению 
культуры Ярославского края как базы для развития туристиче-
ского потенциала региона.

Из множества проявлений культурного наследия, как мате-
риального, так и нематериального, достаточно сложно выделить 
«менее» или «более» важные или интересные. Ярославская зем-
ля может похвастаться обширным пластом ярких исторических 
памятников, начиная монастырями и заканчивая музеями со-
временного искусства [1, с. 120].

Ярославская область славится своими земляками. Великий 
князь Александр Невский имеет прямое отношение к Переслав-
лю-Залесскому. Именно в этом городе родился будущий талант-
ливый полководец. Спасо-Преображенский собор в котором был 
крещен Александр Ярославич — единственный из пяти белока-
менных храмов Северо-Восточной Руси, который почти полно-
стью сохранился.

Во времена борьбы советской власти с религиозными органи-
зациями многие культурные памятники были безвозвратно уте-
ряны или значительно повреждены. Одним из таких памятников 
является древнейший монастырь Ярославской области, Спасо-
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Преображенский монастырь в городе Ярославле, сыгравший 
важную роль в местной истории. Основан князем Константином 
Всеволодовичем в 1216 году. Долгое время являлся частью си-
стемы городских оборонительных сооружений. В период Смут-
ного времени монастырь выдержал не одну осаду, а нескольки-
ми годами позже от стен монастыря на освобождение Москвы 
отправилось земское народное ополчение Минина и Пожарско-
го. Сейчас территория и помещения монастыря служат благой 
цели — здесь располагается Ярославский государственный исто-
рико-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Не только Ярославль славится своими монастырями и хра-
мами: Ростовский кремль привлекает туристов не только из 
России, но и из-за границы. Кремль был построен по библейско-
му праобразу — райский сад, окружённый стенами с башнями, 
в центре которого красуется зеркало озера. Именно Ростовский 
кремль появляется в фильме «Иван Васильевич меняет профес-
сию» режиссёра Леонида Гайдая, в сценах с видами старой Мо-
сквы.

Одной из причин начала Смуты принято считать пресечение 
династии Рюриковичей. Царевич Дмитрий Углицкий, сын Ива-
на Грозного от шестой жены, при загадочных обстоятельствах 
погибает рядом с княжескими палатами кремля, где проживал 
со своей матерью [5, c. 5–6]. Угличский кремль по сей день со-
хранил своё историческое местоположение. Архитектурный ан-
самбль состоит из нескольких зданий, в которых сейчас распола-
гается Угличский историко-архитектурный и художественный 
музей.

Появлению театра Россия обязана именно Ярославской зем-
ле. По преданию, купеческий сын Фёдор Волков и его братья 
устраивали театральные выступления в кожевенном амбаре. 
Представления возымели настолько большой успех, что весть 
о талантливых ярославцах дошла до императрицы Елизаветы 
Петровны. С 1756 года театр становится жертвой большого го-
родского пожара, но в 1882 году возобновляет свою работу в ка-
честве первого в России городского театра.

Великий писатель Николай Некрасов оставил свой след 
в истории культуры Ярославской области. Классик проводит вре-



438

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

мя и творит в деревне Карабихе, которая располагается в 15 ки-
лометрах от Ярославля. Именно здесь велась работа над произве-
дениями «Мороз, Красный нос», «Русские женщины» и «Кому 
на Руси жить хорошо». Местный музей-заповедник ведёт актив-
ную деятельность по сохранению Некрасовского наследия. Еже-
годно он становится площадкой для проведения Всероссийского 
Некрасовского праздника, который служит благородной задаче 
сохранения исторической памяти русского народа.

Одной из выдающихся личностей русской культуры начала 
XX века является великий русский оперный певец, первый ди-
ректор Большого театра, артист Императорских театров, уроже-
нец Ярославля Леонид Собинов. Он оставил свой след не только 
в культуре России, но и в истории мирового искусства. Мемори-
альный музей посвящённый жизни и творчеству Леонида Ви-
тальевича бережно хранит культурное наследие великого зем-
ляка. Музей активно занимается культурно-просветительской 
деятельностью в рамках сотрудничества со студентами музы-
кального училища имени Л.В. Собинова [3, с. 5].

Уроженцы Ярославской области широко известны миру сво-
ими героическими поступками. Первая в мире женщина-космо-
навт Валентина Владимировна Терешкова родилась в деревне 
Большое Масленниково, Тутаевского района Ярославской обла-
сти. Первый полёт женщины в космос стал настоящим прорывом 
в условиях «космической гонки». Сразу несколько культурных 
учреждений в Ярославской области посвящены теме космоса: 
Музей «Космос» и Культурно-просветительский центр имени 
В.В. Терешковой.

Стоит отметить, что важным аспектом развития культурного 
туризма в Ярославской области является включение нескольких 
городов в туристический маршрут «Золотое кольцо России». 
На данный момент свидетельство участника национального ту-
ристского проекта имеют Ростов, Ярославль и Переславль-За-
лесский. В 2018 году в состав «Золотого кольца» был торжествен-
но принят Углич. Два памятника архитектуры были внесены 
в предварительный список всемирного наследия «ЮНЕСКО» — 
упомянутые Спасо-преображенский собор в Переславле-Залес-
ском и ансамбль Ростовского кремля. Такие положительные из-
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менения повысят не только туристический потенциал региона, 
но и интерес граждан России к изучению отечественной истории 
и культуры [7, с. 160].

Развитие культурно-просветительской и социальной дея-
тельности в рамках отдельного региона может стать основой 
для культурно-патриотического воспитания молодого поколе-
ния. Любовь человека к Отечеству начинается с любви к малой 
родине, её истории, с гордости за своих земляков и культуру. На-
род, который помнит свою историю и гордится ей, понимает всю 
ценность и богатство культурного наследства.
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Проблема безразличия молодежи к своей истории крайне 
актуальна в наше время. Из-за незнания истории люди повто-
ряют ошибки, которые совершали их предки много лет назад. 
Но история помнит не только ошибки, она также не даёт нам 
забыть о славных для нас событиях. Большинство памятников 
истории, речь о которых пойдет в этой статье, пережили за всё 
время своего существования как негативные, так и позитивные 
моменты.

Рассказ о Владимирской области, очевидно, должен на-
чинаться с Владимира. Этот прекрасный город, основанный 
в 1108 году и названный в честь своего основателя-Владимира 
Мономаха, является центром Владимирской области и одним 
из интереснейших городов Золотого Кольца России [1, с. 2]. Зна-
комство с ним мы символично начнём с Золотых Ворот.

Золотые Ворота были построены в 1164 году при князе Ан-
дрее Боголюбском и служили парадным въездом в самую бога-
тую княжеско-боярскую часть города1. Существует легенда, 
что, когда работы подходили к концу и строительные леса были 

1 https://vladmuseum.ru/ru/geografiya-muzeya/vladimir/
uspenskiy-sobor/
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разобраны, своды ворот внезапно обрушились и погребли под со-
бой 12 человек. Никто из очевидцев не сомневался, что люди 
раздавлены насмерть под тяжестью камней, но Андрей Боголюб-
ский приказал принести чудотворную икону Божией Матери 
и обратился к небесной покровительнице с молитвой о несчаст-
ных. Завал расчистили и нашли лежащих под ним людей жи-
выми и невредимыми. В честь случившегося чуда Андрей Бого-
любский повелел устроить над Золотыми воротами крошечную 
белокаменную часовню Положения риз Богоматери.

Они также были оборонительным укреплением. Раньше во-
рота были окружены высокими холмами, которые не позволяли 
непрошеным гостям попасть в город незамеченными. Они помог-
ли сдержать татар в 1238 году, но, увы, татары все же попали 
в город через другие ворота. Захватчики хотели увести с собой 
эти огромные, позолоченные створы, но согласно приданию, 
горожане сняли и спрятали створы от татар. Спрятали так, что 
их не нашли до сих пор. Кто-то говорит, что они были утоплены 
в Клязьме, кто-то, что они закопаны где-то рядом. Но ни один 
профессиональный поисковой отряд так и не нашел ворот. В на-
стоящее время в часовне над аркой открыт музей, в котором рас-
положен музей памяти истории Золотых ворот.

Еще один ключевой для Владимира памятник — Успенский 
собор.

Собор был также построен при Андрее Боголюбском 
в 1160 году по прообразу одноимённого собора в Киеве. Что при-
мечательно, Успенский собор — единственное место где сохра-
нились подлинные, подтверждённые документально и точно 
датированные фрески Андрея Рублёва. Исторически, до возвы-
шения Москвы, был главным храмом Владимиро-Суздальской 
Руси, в нём венчались на великое княжение владимирские и мо-
сковские князья. Памятник русского зодчества XII века, послу-
живший образцом для ряда более поздних соборов, в том числе 
Успенского собора Московского Кремля. В настоящее время 
собор находится в совместном ведении Русской православной 
церкви и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Во Владимире существует огромное множество других собо-
ров, храмов, монастырей, музеев. Но два названных мною па-
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мятника-символ Владимира, его визитная карточка. От Влади-
мира перейдем к другому не менее значимому для исторического 
наследия и Золотого кольца городу- Суздалю.

Город Суздаль является одним из наиболее значимых исто-
рических центров России. Он расположен во Владимирской об-
ласти, недалеко от Москвы, и является частью Зеленого кольца 
Москвы.

Суздаль имеет богатую историю, уходящую корнями в глу-
бокую древность. Он был основан в X веке как княжеский город 
и примером древнерусской архитектуры. Суздаль быстро стал 
культурным, религиозным и административным центром реги-
она. В XI–XII веках город достиг своего расцвета и был включен 
в княжество Владимиро-Суздальское.

Главной достопримечательностью Суздаля является его ар-
хитектура. Здесь можно найти множество церквей, монастырей 
и музеев, которые отражают богатую историю и культуру горо-
да. Особенно известен Спасо-Евфимиев монастырь, основанный 
в XIV веке. Этот монастырь стал центром религиозной жизни 
и культуры того времени. В настоящее время он является музеем 
и привлекает много туристов.

Суздаль также славится своими деревянными зодчеством. 
Многие деревянные церкви и дома сохранились здесь со времен 
средневековья. Это отличает Суздаль от других российских го-
родов и делает его особенно привлекательным для туристов, ис-
следователей и историков2. 

Ежегодно в Суздале проводятся различные фестивали и вы-
ставки, посвященные истории и культуре города. Они включают 
в себя народные гуляния, мастер-классы по ремеслам, концер-
ты и спектакли. Такие события позволяют гостям погрузиться 
в атмосферу прошлого и узнать больше о культурном наследии 
Суздаля.

Суздаль является частью Золотого кольца России, которое 
включает несколько исторических городов вокруг Москвы. Это 
одно из самых популярных направлений для туристов, желаю-
щих узнать больше о русской истории и культуре.

2  https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотые_ворота_(Владимир)
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Таким образом, культурно-историческое наследие города 
Суздаль является важным и ценным для России. Этот город при-
влекает множество людей со всего мира своей богатой историей, 
прекрасной архитектурой и уникальной атмосферой3.

Следующий город в моей статье — Муром. Муром являет-
ся одним из древнейших городов России. Первые упоминания 
о нем датируются IX веком. С течением времени Муром стал 
важным центром на реке Ока и играл ключевую роль в разви-
тии русской истории. В средние века город был важным тор-
говым и культурным центром, а также важным оплотом пра-
вославия. Муромская епархия, основанная здесь в XIII веке, 
оставила глубокий след в религиозной и культурной жизни 
России [3, c. 2].

Одной из самых значимых архитектурных достопримеча-
тельностей Мурома является Муромский кремль. Он был постро-
ен в XIII веке и представляет собой образец русской оборонитель-
ной архитектуры того времени. В кремле находятся Муромский 
и Воскресенский соборы, которые служили важными религиоз-
ными и культурными центрами.

Еще одним заметным архитектурным памятником является 
Пятницкая церковь, построенная в XVII веке. Этот каменный 
храм возвышается на берегу реки Оки и служит прекрасным об-
разцом русской деревенской архитектуры [3, c. 15].

Город Муром также славится своими музеями, в которых 
хранятся ценные артефакты и экспонаты, раскрывающие исто-
рию и культуру этой местности. Один из наиболее известных му-
зеев — Муромский исторический музей, в котором можно озна-
комиться с богатой историей города и его окрестностей.

Заключительным городом, а вернее поселком, о котором мне 
хотелось бы рассказать, является мой фаворит среди всех горо-
дов Владимирской области. 

Боголюбово — это маленький поселок, расположенный в Вла-
димирской области России, который играет значительную роль 
в истории и культурном наследии этого региона. Этот неболь-
шой уголок земли хранит богатое наследие и является ключе-

3 https://travel.yandex.ru/journal/suzdal/
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вым историческим пунктом, предоставляя уникальный взгляд 
на русскую историю и культуру.

Боголюбово было основано в XII веке и быстро стало важным 
центром древнерусской истории. Основателем этого поселения 
был Владимир Мономах. Он выбрал это место для строительства 
крепости и монастыря, что сделало Боголюбово ключевым пун-
ктом на реке Нерли и одним из символов власти Киевской Руси.

Самой известной и значимой исторической достопримеча-
тельностью Боголюбово является Боголюбовский монастырь. 
Монастырь включает в себя Спасо-Преображенский собор, ко-
торый считается образцом русской архитектуры того времени. 
Этот собор украшен росписями и иконами, отражающими рели-
гиозные и художественные традиции древней Руси [2, c. 13].

Еще один памятник древнерусской архитектуры-церковь 
Покрова на Нерли. Церковь удивляет своими пропорциями, 
изящными деталями и утонченной росписью. Величественная 
архитектура создает величественное впечатление и переносит 
в давние времена, когда русская церковная архитектура вопло-
щала в себе гармонию и красоту. Церковь Покрова на Нерли 
является неотъемлемой частью культурного наследия России, 
привлекая поклонников искусства и истории со всего мира4.

В заключение, исследование культурно-исторического на-
следия Владимирской области подчеркивает его богатство и уни-
кальность в контексте истории и культуры России. Этот регион 
богат историческими памятниками, архитектурными шедевра-
ми и традициями, которые укоренены во времени и придают ему 
особый характер. От древних монастырей и крепостей до увле-
кательных музеев и культурных мероприятий, Владимирская 
область предоставляет уникальную возможность исследования 
богатства русской истории и наследия.

Помимо исторического значения, культурное наследие Вла-
димирской области продолжает вдохновлять и обогащать со-
временное общество, служа источником гордости и вдохнове-
ния для будущих поколений. Исследования и сохранение этого 
наследия являются важной задачей, которая способствует со-

4 https://dzen.ru/a/Y2-nqydQ8XlMr-bs?utm_referer=ya.ru.
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хранению культурной и исторической идентичности региона 
и способствует пониманию многогранности русской культуры. 
Владимирская область остается живым свидетельством богатой 
истории и культуры России, и это наследие должно быть пере-
дано будущим поколениям с заботой и уважением.
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Аннотация. В статье рассмотрена важная тема культурного наследия во времена 
тяжелого этапа истории нашей страны. Патриотическое воспитание накануне 
и в годы Великой Отечественной войны имеет высокую значимость для совре-
менного поколения, представляя собой уникальный опыт, результаты которого 
кардинально повлияли на формирование государства. Цель — понять идеологию, 
которая не только стала основой развития и единства, но и помогла советскому 
народу одержать победу. Задача работы — актуализировать значимость изучения 
культурного наследия. Методы, использованные в статье: анализ, аналогия, кон-
кретизация основных направлений и форм. Таким образом, историческое знание 
и многовековое достояние стали основным инструментом формирования патри-
отизма в предвоенные и военные годы. Из-за внешней угрозы была полностью 
пересмотрена политика в культурно-образовательной сфере, восстановлены 
и переизданы великие произведения искусства. Вновь приобрели важность рели-
гия и литература. Очень важно помнить о героических поступках наших предков 
и поддерживать национальную гордость. Каждый год в Российской Федерации 
отмечают день Победы, чтят ветеранов, так как патриотическое воспитание — ос-
нова формирования личности гражданина, которую необходимо изучать моло-
дому поколению для формирования идентичности, духовности, нравственности. 
Невозможно теоретически прочувствовать значимость патриотизма, для этого 
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в школьных программах вводятся разнообразные проекты по изучению Великой 
Отечественной войны. Во многих городах России организованы выставки и му-
зеи, для просвещения и погружения в историю нашей великой страны.

Ключевые слова: культурное наследие, историческое знание, патриотизм, искусство, 
идеология, государственно-партийная политика, Великая Отечественная война.

CULTURAL HERITAGE OF RUSSIA  
IN THE PATRIOTIC EDUCATION  

ON THE EVE AND DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

E.P. Emelyanova,
1st year student,

Faculty of Customs,
GKOU HE «Russian Customs Academy», Lyubertsy

E-mail: KE241005@yandex.ru
V.V. Dzyuban,

Doctor of Historical Sciences, PhD in Pedagogical Sciences,
Professor of the Department of Humanities,

GKOU HE «Russian Customs Academy», Lyubertsy
E-mail: bryanskstudzuban@mail.ru

Abstract. The article considers an important topic of cultural heritage during a difficult 
stage in the history of our country. Patriotic education on the eve and during the 
Great Patriotic War is of high importance for the modern generation, representing a 
unique experience, the results of which radically influenced the formation of the state. 
The goal is to understand the ideology that not only became the basis of development 
and unity, but also helped the Soviet people to win. The task of the work is to actualize 
the importance of studying cultural heritage. Methods used in the article: analysis, 
analogy, specification of the main directions and forms. Thus, historical knowledge and 
centuries-old heritage became the main tool for the formation of patriotism in the pre-
war and war years. Due to the external threat, the policy in the cultural and educational 
sphere was completely revised, great works of art were restored and republished. 
Religion and literature have regained importance. It is very important to remember the 
heroic deeds of our ancestors and maintain national pride. Every year in the Russian 
Federation, Victory Day is celebrated, veterans are honored, since patriotic education 
is the basis for the formation of a citizen’s personality, which the younger generation 
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needs to study in order to form identity, spirituality, and morality. It is impossible to 
theoretically feel the significance of patriotism, for this purpose various projects on 
the study of the Great Patriotic War are introduced in school curricula. Exhibitions 
and museums have been organized in many cities of Russia to educate and immerse 
themselves in the history of our great country.

Key words: cultural heritage, historical knowledge, patriotism, art, ideology, state-party 
politics, The Great Patriotic War.

Под культурным наследием принято понимать «материаль-
ные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памят-
ники и историко-культурные территории и объекты, значимые 
для сохранения и развития самобытности Российской Федера-
ции и всех ее народов» [2, с. 352]. Достояние, сформированное 
веками, помогает понять наших предков, узнать их историю 
и помнить о героических событиях и людях. Основная идея па-
триотического воспитания во времена СССР — защита Отече-
ства. Разберём главные этапы становления патриотизма накану-
не и в году Великой Отечественной войны [11, с. 41].

Законодательная основа сохранения культурного наследия 
была создана в 1919 году. Была проведена Первая Всероссий-
ская конференция, на которой утвердили основные принципы 
функционирования и охраны. Начался процесс обеспечения до-
ступа и активного вовлечения населения в сферу образования 
и культурного наследия. Было создано первое издание «Всемир-
ная литература». Также, стоит отметить, что до 20-х годов по-
литика государства заключалась в полном отрицании дореволю-
ционного наследия. Вследствие, многие культурные ценности, 
произведения искусства и литературы, памятники архитектуры 
были утрачены [10, с. 90]. Таким образом начала формировать-
ся новая идеология, которая имела огромное значение для со-
ветского народа. В 30-х годах значимость патриотического вос-
питания кардинально возросла, так как из-за прихода к власти 
Гитлера в Германии, руководство страны стало искать дополни-
тельные способы и идеи для сплочения населения. Подготовка 
к войне требовала формирования общественного сознания таким 
образом, чтобы народ «чувство постоянной мобилизационной го-
товности, чувства безграничной любви к своей Родине [1, с. 151–
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152], но и постоянную внутреннюю мобилизацию и готовность 
к действию.

В мае 1934 года было принято постановление «О преподава-
нии истории в школах СССР». Начался процесс создания учеб-
ника по истории для формирования исторического сознания 
школьников. Были восстановлены научные кафедры, курс был 
взят на погружение населения в события прошлого для форми-
рования патриотизма. Одной из главных идей являлось фоку-
сирование на победе социализма. Также, были восстановлены 
и переизданы многие работы дореволюционных авторов, пред-
ставлены работы художников. Одним из ярких примеров слу-
жит чествование А.С. Пушкина в 1920–1930-е годы, так как его 
произведения служили символом сплочения. Высоко отмечены 
были произведения Гоголя, Толстого, Достоевского. С 1933 года 
начали выпускать специальные издания для детей. Широкое 
распространение получило искусство в лице Сурикова, Репина, 
Серова [4, с. 59]. Среди музыкантов особенно были выделены 
Глинка, Римский-Корсаков, Чайковский. В приобщении со-
ветских поколений к культурному наследию всё больше стали 
играть роль музеи, выставки, памятники культуры. Стоит отме-
тить, что были отреставрированы памятники культуры на полях 
сражений: Куликово поле, Полтава, Бородино [7, с. 18].

В 1939 в Государственной Третьяковской галереи прошла от-
крытая выставка, которая должна была показать не только со-
бытия прошлого, но и отметить героизм русского народа, прояв-
ленный ради обретения независимости и свободы Родины. 

На сцене Большого театра всё чаще стали показывать про-
изведения, которые прославляют героев, погибших за Родину 
и победивших. Примером служит опера «Иван Сусанин», по-
ставленная в 1939 году [3, с. 256].

Огромную роль в патриотическом воспитании советского на-
рода сыграл кинематограф, в особенности для молодого поколе-
ния. В репертуаре оставили только советские фильмы, которые 
освещали образы героев войны и революции.

Непоправимый ущерб был нанесен достояниям культуры 
в годы Великой Отечественной войны. Во время оккупации были 
разграблены музеи, библиотеки, школы, театры. Целью захват-
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чиков было не только разрушение памятников истории и куль-
туры, но сломление духа советского народа. Именно поэтому 
формированию патриотического воспитания уделялось большое 
внимание [8, c. 45].

В государственной политике четко прослеживался курс 
на спасение культурных ценностей, который продолжался 
весь период войны. Была организована эвакуация и маскиров-
ка исторических и культурных объектов. Несмотря на тяжелое 
экономическое положение в стране, уже в 1942 году были орга-
низованы восстановительные работы. Этот факт еще раз доказы-
вает важность сохранения наследия, которое помогает поднять 
дух патриотизма и единства народа, поддерживает и мотивиру-
ет население защищать свою культуру и Родину. Все процессы 
и достижения в сохранении наследия освещались в прессе, спо-
собствуя осознанию граждан важности мер по сохранению досто-
яния для потомков. Каждый объект искусства создается для ото-
бражения чувств и трудностей, которые приходилось пережить 
в определенном отрезке истории, что является главным связу-
ющим звеном поколений. Во времена боевых действий актив-
но распространялись повести, рассказы, былины, песни и сти-
хи, которые воспевали мужество, отвагу и сплочение, помогая 
осознать, что русский народ многие века преодолевал трудности 
и сложные времена. Музеи и библиотеки стали центрами агита-
ционно-просветительной деятельности, а каждый деятель куль-
туры активно продолжал свою работу, читая лекции на заводах, 
в школах, госпиталях [9, с. 118]. Активно переиздавались кни-
ги, посвященные истории России, выдающимся деятелям, ис-
кусству. Литература выпускалась даже в осажденном Ленингра-
де. Несмотря на активные боевые действия с 1941 по 1945 годы 
активно открывались театры оперы и балета [5, c. 12].

Стоит отметить, что именно в военное время были нормали-
зованы отношения государства и церкви. Светская и духовная 
власть начали действовать сообща, была признана значимая роль 
религии в прошлом и настоящем. Храмы вновь были открыты 
для службы и избран патриархат. Христианские ценности ста-
ли неотъемлемой частью культуры и идеологии. К концу войны 
в СССР действовало 10 547 церквей и 75 монастырей [6, с. 61].
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Для поднятия патриотизма в армиях были восстановлены 
звания в духе русской традиции и учреждены ордены в честь 
великих полководцев — Невского, Суворова, Кутузова. Имен-
но патриотическое воспитание в советском обществе стало важ-
нейшей частью победы в Великой Отечественной войне, так как 
каждый сражающийся встал на защиту своей истории, своего 
дома, своего будущего. Любой гражданин на фронте и в тылу 
чувствовал себя частью великого государства. Каждый школь-
ник и студент в современном обществе изучает случаи герои-
ческого и самоотверженного преодоления любых испытаний 
во имя победы. Осознание этого дает нам, потомкам, повод 
для бесконечной гордости за своих предков. Мы бережно хра-
ним воспоминания о стойкости не только солдат, но и обычных 
граждан, которые беспрерывно работали, подготавливали про-
визию, отдавали последнее, что у них есть. Не было равнодуш-
ных, каждый хотел внести свой вклад, функционируя, как еди-
ное целое [12].

По мнению историка А.И. Вдовина «без решительного пере-
хода правящей партии на национально-патриотические позиции 
защиты общенародных интересов победа в войне была бы непо-
стижима» [1, с. 197]. Ключевую роль сыграл фактор моральной 
подготовленности советского солдата сражаться за свою Родину 
и ее достояние, а также, сохранение это достояния для будущих 
поколений.
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Для многонационального народа Российской Федерации 
объекты культурного наследия представляют уникальную цен-
ность. Они являются неотъемлемой частью всемирного наследия 
культуры. Благодарю этому наследию формируются менталитет 
и преемственность гуманитарных ценностей, сохраняются на-
родные традиции. Оно способствует сохранению национальной 
идентичности, укреплению культурных ценностей и обогаще-
нию культурного капитала общества. Культурно-историческое 
наследие является одним из ресурсов духовного и экономическо-
го развития России. Поэтому защита культурного наследия яв-
ляется важным аспектом развития любого государства [1, с. 1]. 
На сегодняшний день оно подвергается разным угрозам, одна из 
которых — использование объектов культуры и истории в ком-
мерческих целях.

Важную роль объектов культурно-исторического наследия 
в жизни и развитии российских городов и страны в целом мож-
но доказать с помощью двух фундаментальных тезисов. С одной 
стороны, оно формирует основу уникальной идентичности город-
ских сообществ и нашей страны в целом. Оно транслирует наци-
ональные культурные и цивилизационные установки и нормы. 
И утратив эту среду, страна потеряет весь свой потенциал твор-
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ческого и интеллектуального развития. Потеря этого достояния 
неизбежно привела бы к потере социальной опоры и корней. 
Огромное значение для России имеет поддержание в достойном 
состоянии памятников — материальных носителей наследия на-
шего народа.

Второй тезис состоит в том, что экономическое развитие горо-
дов в современном мире во многом находятся под влиянием куль-
турно исторического достояния. Всё больше стран стремятся пе-
рераспределить туристические потоки так, чтобы это приносило 
выгоду именно им. Это позволяет привлечь больше иностранных 
инвесторов и популяризировать местные рынки недвижимости. 
«Брендинг» наследия культуры и истории всё больше распро-
страняется как эффективное средство для продвижения интере-
сов страны на международной арене. В условиях глобализации 
культурно-историческое наследие зарекомендовало себя как 
важное конкурентное преимущество наряду с образованием, вы-
соким уровнем жизни и технологическим потенциалом.

Эффективная защита культурно-исторического наследия 
приводит к повышению притока инвестиций, созданию новых 
рабочих мест и укреплению общественного единства. Среди ос-
новных тенденций социокультурного развития в наше время 
особенно выделяется широкое использование наследия культу-
ры в туристической сфере в качестве эффективного инструмента 
привлечения туристических потоков. Объекты культурного на-
следия являются основой туристических интересов в любой де-
стинации [2 с. 41].

Широкое использование культурного наследия в туризме 
порождает ряд противоречий и актуализирует проблему его со-
хранения. С одной стороны, включение объектов культурного 
наследия в туристические маршруты и программы способствует 
привлечению средств для их охраны, развития и освоения, ре-
ставрации памятников истории и культуры. С другой — стрем-
ление оказать впечатление на туристов, придать привлекатель-
ность объектам наследия порождает проблему их подлинности. 
Как отмечают специалисты, их реставрация порой не имеет 
серьезной научной основы, что приводит к искажению подлин-
ности, снижает ценность и общественное доверие. Кроме того, 
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в следствие массового использования культурного наследия 
в сфере туризма, возникают риск и его разрушения и загрязне-
ния, а иногда и уничтожения.

Еще одной важной проблемой для сохранения культурно-
исторического наследия является угроза, исходящая от недо-
статочной правовой защищенности тех или иных объектов. Из-
вестно, что на данный момент в России находится более 150 тыс. 
объектов культурного наследия федерального и регионального 
значения. Но при постановке их на учет достаточно часто судеб-
ные органы не располагают информацией о том, являются ли 
объекты, участвующие в сделках с недвижимостью памятника-
ми. Как следствие никаких ограничений по использованию объ-
ектов не устанавливается, что приводит к их исчезновению. Не-
достаточная защищенность от прямых и косвенных последствий 
хозяйственной деятельности и природных катаклизмов часть 
культурно значимых строений разрушена или находится под 
угрозой, либо их ценность существенно снижена.

Значительное снижение эффективности общественного 
и государственно регулирования данного вопроса, сокращение 
финансирования, отсутствие у многих объектов фактических 
собственников и недостаточные количество и качество работ 
по ремонту и реставрации памятников обуславливают серьез-
ность сложившейся ситуации. Состояние около 80% памятни-
ков истории и культуры в 2013 году в России являлось неудов-
летворительным, по словам гендиректора распорядительной 
дирекции министерства культуры России Вадима Соловьева, 
в 2017 году этот показатель поднялся до 85%. Труднее всего 
поддерживать в надлежащем состоянии деревянные постройки, 
многие из них уже были безвозвратно утрачены за последние 
годы [3, c. 3; 9].

С самого начала XXI века по-настоящему массовый характер 
приобрели незаконный снос исторических объектов и возведе-
ние в исторических районах новых построек. Из-за этого, ситу-
ация в некоторых исторических поселениях тоже оценивается 
экспертами как приближающаяся к кризисной. Особенно явно 
он проявляется в районах деревянной застройки, и процесс этот 
происходит повсеместно. Наиболее остро эта проблема стоит 
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в относительно отдаленных от столицы городах, таких как Ниж-
ний Новгород, Уфа, Архангельск, Ульяновск и др.

В целях возведения новых сооружений в исторических цен-
трах крупных городов не редко сносятся ветхие, но очень цен-
ные здания, что приводит к разрушению городской историче-
ской среды. Это активное историческое строительство является 
во многих случаях одной из основных угроз для культурно-исто-
рических зданий. Сильно сократилось и количество подлинных 
исторических памятников в больших городах, их заменяют 
на более или менее похожие копии из современных материалов.

На протяжении многих десятилетий многие сооружения, 
дворянские резиденции, купеческие дома и т.д., построенные на 
рубеже XIX–XX вв. оставались не изученными. Поэтому следу-
ет отметить, что архитектурное и градостроительное наследие 
России особенно в сельской местности, остаются без защиты. 
Они оставались невостребованными, брошенными на произвол 
судьбы. Многие из них уже превратились в руины. Возникают 
проблемы с их изучением, выявлением, государственной охра-
ной и консервацией. Такие процессы, связанные с культурным 
достоянием, являются во многом последствием исключения уча-
стия общественности в принятии решений в этой области и раз-
общенности и несогласованности действий уполномоченных 
лиц.

Дорога инвестициям частных лиц была открыта благодаря 
приватизации исторических построек и памятников. Но если 
во времена Советского союза расходы и заботы о сохранении 
в должном состоянии культурного наследия лежали на плечах 
государства, то новые собственники не полностью осознали не-
обходимость расходов на его содержание и свою юридическую 
и моральную ответственность за благосостояние исторических 
памятников.

Особого внимания со стороны властей требуют инциденты, 
когда невыполнение законным владельцем или собственником 
объектов культурного наследия своих обязанностей по обеспе-
чению сохранности (не проведение ремонта или реставрации 
в установленные сроки, нарушение противопожарного режима) 
приводит к таким непоправимым последствиям, как разруше-



459

Культурно-историческое наследие России

ние здания. Это в особенности касается культурно-исторических 
зданий, на которые могут не распространяться некоторые ох-
ранные обязательства. Целью якобы случайного происшествия 
с этими объектами, такого как пожар, может быть снос или ре-
конструкция здания в коммерческих целях.

К сожалению, у населения нет средств на защиту всех памят-
ников страны, но вместо того, чтобы ограничивать градозащит-
ные движения, стоит дать им возможность предлагать городам 
свои концепции сохранения и использования объектов культур-
но-исторического наследия, которые бизнес-сообщество и упол-
номоченные органы власти смогут реализовать в современной 
непростой экономической ситуации.

Нужно отметить, что процесс усовершенствования правово-
го регулирования культурно-исторического наследия не стоит 
на месте. Но до сих пор большое количество объектов культур-
ного наследия находится в аварийном состоянии. Не хватает 
средств не только на реконструкцию, реставрацию и содержание 
объектов культурного наследия, но даже на их консервацию.

В наши дни, однако, Россия сталкивается с еще более серьез-
ным вызовом. На фоне неспокойной обстановки на мировой аре-
не, в недружественных нам странах всё чаще обнаруживаются 
примеры искажения мировой истории и в частности искаже-
ние роли России в тех или иных событиях. В Польше, Латвии, 
Эстонии, Литве и ряде других стран сносятся памятники исто-
рическим деятелям России, писателям, а также героям Второй 
Мировой войны. В школьных учебниках начали появляться 
альтернативные, ложные сведенья о роли нашей страны в жизни 
Европы и всего мира в целом. Эта новая угроза непосредственно 
представляет опасность нашему культурно-историческому на-
следию.

Цели и мотивы исторической фальсификации весьма раз-
нообразны. Например, гарантировать исторические права 
определенных народов на те или иные территории, узаконить 
правящие династии, обосновать преемственность государства 
определенным историческим предшественникам и т.д. К мето-
дам исторической фальсификации относятся сознательное ис-
кажение реальных фактов и событий и явно односторонний вы-
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бор и произвольная интерпретация. Среди подобных работ часто 
упоминаются книги «Ледокол» и «Тень победы» писателя-эми-
гранта В. Суворова (В.Б. Резуна) о периоде советской истории. 
Исследователи в этой области отмечают, что историческая фаль-
сификация часто происходит потому, что авторы придумыва-
ют сомнительные, но отвечающие их идеологическим запросам 
концепции, а определенные силы ловко вводят их в книжный 
оборот, тиражируют и преподносят в СМИ как принятые исто-
рической наукой и уже неоспоримые факты [5, c. 3].

Такой подход к пониманию исторической фальсификации, 
как представляется, позволяет выявить социально-полити-
ческие мотивы, прямо или косвенно связанные с целями и за-
дачами информационной войны, умело ведущейся против на-
циональных интересов России. В качестве примеров можно 
привести голод на Украине в 1930 году, присоединение многих 
территорий (например, Грузии) к Российской империи, Катын-
скую трагедию, воссоединение Крыма с Россией, продажу Аля-
ски, различные события Великой Отечественной войны.

Неслучайно современные российские историки поднимают 
вопрос о мифологизации многих исторических явлений. Так, 
Б.А. Ручкин отмечает, что одни исторические мифы имеют по-
ложительную коннотацию, поскольку являются частью нашего 
национального сознания (например, сказание о граде Китеже), 
а другие мифы — это заведомо негативное восприятие обществом 
трагических страниц отечественной истории (например, некото-
рые события гражданской войны или масштабы политических 
репрессий) [6].

Оценивая актуальность проблемы фальсификации исто-
рии Российского государства, следует указать на точку зрения 
Е.Е. Вяземского. Вяземский обращает внимание на серьезную 
опасность проникновения искаженной информации о значимых 
событиях отечественной истории в сферу молодежи и юношества. 
Вяземский также отмечает, что историческую фальсификацию 
нельзя рассматривать как простое косметическое переписыва-
ние исторических событий, поскольку ее цели, мотивы и меха-
низмы остаются неясными, и указывает, что сознательное ис-
кажение реальных исторических событий часто осуществляется 
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в политических целях. Исследователь этой темы Е.Е. Вяземский 
считает, что идеологи многих политических партий и движений 
в постсоветский период сознательно искажают исторические 
события «путем тенденциозных интерпретаций исторических 
источников, памятников истории и культуры, представляя об-
ществу мифологическую модель исторического образа своего эт-
носа, своего государства».

По мнению многих историков, цель современных фабрикан-
тов предельно ясна. Она заключается в том, чтобы сознательно 
(а иногда и псевдонаучно) исказить прошлые и настоящие пред-
ставления о становлении и развитии государств. Они хитроумно 
подменяют традиционные представления о прошлом собствен-
ными измышлениями, сознательно отрицают прошлые события 
и деятелей, постепенно готовят изменения в ближайшем буду-
щем в чьих-то политических интересах. Таким образом, фаль-
сификация истории страны осуществляется в интересах как 
внешних, так и внутренних сил, подрывающих национальные 
интересы России.

Пересматривая военную историю нашей страны без опоры 
на факты и документы, авторы пишут, что советское прави-
тельство на начальном этапе войны впало в своеобразную капи-
туляцию, что партизанские республики существовали на тер-
ритории Брянской области как альтернатива борьбе Красной 
Армии с фашистскими оккупантами, что подвиг Зои Космоде-
мьянской — это высокий патриотический подвиг. Они не отра-
жают высокого патриотизма и т.д. Большой резонанс вызвали 
различные спекулятивные мифы, активно пропагандируемые 
телесериалом «Штрафбат», об участии карательных отрядов, 
войск и заградотрядов в Великой Отечественной войне и ис-
пользовании социально запущенных детей и молодежи в тер-
рористической деятельности против врага, а также брутальные 
образы фильма «Сволочи» Что отражено в фильме. В послед-
ние годы было опубликовано несколько исследований, авторы 
которых, опираясь на старые документы, попытались выявить 
искажение исторических фактов, скрытых различными мифа-
ми, что негативно сказалось на восприятии российской исто-
рии в целом [7].
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Финский историк Йохан Бекман очень жестко оценивает 
негативные последствия фальсификации российской истории 
в XX веке: «Искажение истории Великой Отечественной войны 
опасно для молодежи. Потому что оно сознательно вводит в за-
блуждение сознание молодых людей, заставляет их сомневать-
ся не только в своем отношении к российскому политическому 
руководству, но даже в отношении к собственным родителям. 
Именно поэтому историческое искажение является социаль-
но опасным явлением. В борьбе с фальсификаторами истории 
должны быть приняты самые решительные меры! Необходи-
мо ввести уголовную ответственность за искажение истории. 
Фальсификаторов истории ждет суровое наказание. Каждый, 
кто фальсифицирует историю Великой Отечественной войны, 
должен быть объявлен персоной нон грата и ему навсегда запре-
щен въезд в Россию. Находящиеся на территории Российской 
Федерации подлежат депортации. Все фальсифицированные 
литературные произведения должны быть конфискованы. Вели-
кие фальсификаторы истории должны без колебаний пригова-
риваться к тюремному заключению. Кампания против фальси-
фикаторов истории должна охватить школы и вузы, неустанно 
вестись в средствах массовой информации и с их помощью войти 
в дома всех граждан» [8].

Таким образом, защита культурно-исторического наследия, 
играющего важную роль в развитии Российского государства, 
необходимо в силу сложившихся угроз культурно-историче-
ским объектам и сохранению отечественной истории. Норматив-
но-правовое обеспечение охраны культурного наследия долж-
но быть кодифицировано в законодательстве, с установлением 
исчерпывающих требований, охранных обязательств и ответ-
ственности за объекты культурного наследия. Также, в свете 
сказанного необходимо строго придерживаться объективного, 
фактологического материала, чтобы противостоять попыткам 
фальсификации отечественной истории. Культурно-историче-
ское наследие — основа самобытности и устойчивости России, 
которое необходимо беречь и защищать для дальнейшего про-
цветания нашей страны.
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Военно-технический анализ вероятных направлений форми-
рования современных технологий, которые могут проявить наи-
большее влияние на боевой потенциал вооруженных сил в пер-
спективе, позволяет выделить четыре основные технологии, 
способные гарантировать его кардинальный рост в ближайшие 
5–10 лет за счет повышения возможностей вооружения и воен-
ной техники.

Под технологиями в данном контексте понимается совокуп-
ность технических знаний, конструктивно-схемных и инже-
нерно-технических решений, а также веществ и материалов, 
использование которых на различных этапах жизненного цик-
ла вооружения и военной техники способствует повышению их 
технического совершенства. Такая разновидность технологий 
приобрела название «военно-прикладные технологии» (ВПТ) [1, 
c. 1].

Перспективными направлениями применения ВПТ являют-
ся: разработка систем, обладающих искусственным интеллек-
том (ИИ), включая применение ИИ в автоматизированных си-
стемах управления (АСУ) различного уровня и безэкипажных 
образцах ВВТ; создание сверхзвукового оружия; разработка 
средств формирования мощного направленного излучения в ра-
диочастотном, микроволновом и оптическом диапазонах; пере-
ход к практической реализации в штатных средствах военного 
назначения способностей квантовой технологии.

Благодаря способности обеспечивать высокоскоростную ин-
теллектуальную обработку разнородных информации больших 
объемов, системы с элементами искусственного интеллекта 
в настоящее время широко распространены в различных ви-
дах деятельности ВС России. Это обеспечивает стремительную 
и пунктуальную идентификацию целей без участия оператора, 
оперативную оценку обстановки, выработку в режиме реально-
го времени наиболее рациональных вариантов противодействия 
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и самостоятельное принятие решения на применение своих сил 
и средств [2, c. 98].

В стадии разработки морской робот пограничник. Беспи-
лотное судно сможет несколько дней в автономном режиме па-
трулировать заданный район акватории, сам выходить на связь 
и сообщать об обнаруженных объектах. Ранее разработчики 
ОПК представили готовый проект подводного аппарата-робота 
Марлин-350 для ремонтных и спасательных работ.

«Суррогат» — такое имя получила беспилотная субмарина-
имитатор, построенная петербургским ЦКБ «Рубин». Подлодка 
протяженностью 17 м с водоизмещением 40 т способна выда-
вая гидроакустические сигналы, характерные для любого вида 
подлодок. Суррогат предназначен для проведения учений, мак-
симально приблизительным к настоящим боевым действиям. 
Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) разра-
батывает миниатюрные дроны-разведчики. Робот по размерам 
и внешне похож на стрекозу, сможет летать, ползать, садиться 
на ветки и провода, имитируя настоящее насекомое. Даже звук 
полета будет идентичный насекомому. В оснащение БПЛА вой-
дет тепловизор и камера. Видеоинформация будет передаваться 
в HD-качестве [3, c. 11].

Автоматизированный комплекс радиоэлектронной борь-
бы «Былина» работает в автономном режиме и самостоятельно 
анализирует обстановку. Устройство подавляет радиолокаторы, 
спутники и другие средства связи, нейтрализуя радиоуправляе-
мых роботов и исключая передачу данных автономными устрой-
ствами. На свою технику «глушилка» не действует. Подобные 
системы уже есть в армии РФ, но этот комплекс сможет работать 
быстрее и охватывать большую площадь без помощи оператора. 
К 2025 ими будут оснащены все бригады.

Комплекс РЭБ «Шиповник» разрабатывается специально 
для перехвата БПЛА. устройство за время от 1 секунды до 5 ми-
нут взламывает любой беспилотник, берет его под контроль и мо-
жет заставить самоуничтожиться или наносить удары по тем, 
кем он был запущен.

Беспилотник разведки ZALA 421-16Е2 концерна «Калашни-
ков» — маленький аппарат взлетает прямо с рук, пребывает в по-
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лете до 4 часов, вырабатывая разведку или корректировку огня.
полновесный беспилотник Альтаир создали в Казанском 

опытно-конструкторском бюро «Сокол». агрегат самолетного 
типа весит 7 т и поднимает 2 т груза. Беспилотник осуществляет 
ударную и транспортную функцию. пока Альтаир дорабатывает-
ся с целью увеличить дальность и время полета. 

Инженеры НПО «Авиационно-космические технологии» 
и АО «Электроавтоматика» создали дрон «ЮРИК» вертолетно-
го типа для транспортировки грузов и раненых. агрегат работа-
ет на ионно-литиевой батарее. Он поднимает в воздух до 120 кг 
и развивает скорость 200 км/час. Дальность полета составляет 
50 км на одном заряде батареи. Квадрокоптер независимо ори-
ентируется в воздухе и может совершать посадку в любом месте.

Это также боевые дроны на базе танка «Т-72Б3», роботизиро-
ванная платформа «Маркер». Первый в мире противокосмиче-
ский оборонный комплекс «С-500» управляется искусственным 
интеллектом с правом передачи контроля человеку. На вооруже-
нии армии России уже находится роботизированный боевой ком-
плекс «Уран-9», способный вести разведку, уничтожать боевые 
расчёты противника и осуществлять огневую поддержку войск. 
«Уран-9» — боевой необитаемый многофункциональный робото-
технический комплекс массой 12 тонн. На базе танка «Т-14» соз-
даётся полностью автономная боевая система с искусственным 
интеллектом, способная самостоятельно принимать решения по 
смене дислокации и по возможности боевого применения тех или 
иных видов вооружения, находящихся в распоряжении танка 
«Т-14». Научно-исследовательский центр Минобороны России 
разрабатывает методики применения дронов с целью создания 
первого в мире подразделения боевых роботов способных само-
стоятельно вести боевые действия. Параллельно на предприяти-
ях «Ростеха» ведутся новые разработки в сфере высокоточного 
оружия. В частности, создается новое поколение боеприпасов для 
самоходной гаубицы «Мальва», в том числе — управляемых, ко-
торые обеспечат преимущество перед артиллерией стран НАТО.

Государственная корпорация «Тактическое ракетное воору-
жение» начала разработку крылатой	ракеты,	управляемой	ис-
кусственным	интеллектом. Ракета будет способна сама прини-
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мать решения о выборе высоты, скорости и траектории полета, 
а также самостоятельно искать и выбирать цель.

На смену управляемому оператором боевому модулю, ранее 
представленному концерном «Калашникова», скоро придет их 
новое детище — самообучающаяся	турель.	Умная установка, ос-
нащенная пулеметом ПК или Корд, а также гранатометами, смо-
жет не только принимать решения, согласно протоколу, но и на-
капливать опыт.

Подобные самоходные и стационарные роботы разработаны 
объединенной приборостроительной корпорацией. Роботы-ох-
ранники оснащены стрелковым и гранатометным оружием, си-
стемами радиолокации и оптико-электронного обнаружения. 
Они могут работать в автономном и полуавтономном режиме. 
Роботы уже прошли испытания и показали отличные результа-
ты. В ходе испытаний роль диверсантов исполняли профессио-
нальные военные, но им не удалось пробраться на объект неза-
меченными.

Гиперзвуковое оружие России — это ракеты для гиперзвуко-
вых комплексов «Кинжал», комплексы «Искандер» и зенитные 
ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».

В России начали испытания гиперзвукового снайперско-
го патрона, скорость которого в перспективе будет превышать 
1500 метров в секунду. Сейчас патрон называют «условно ги-
перзвуковым», поскольку на данный момент он летает «на гра-
ни» гиперзвуковой скорости. Патрон могут выпускать в погра-
ничном с гиперзвуковым вариантом или собственно выходить на 
гиперзвук. Дальнейшей решение зависит от испытаний, когда 
будет определена масса серийного изделия.

Высокоточная, гиперзвуковая противокорабельная кры-
латая ракета Циркон стоимостью 2 млн долл. может потопить 
авианосец, который стоит почти 5 млрд долл. За счет рекордно 
высокой скорости (в 8 раз быстрее звука) ракета не может быть 
перехвачена ни одной противоракетной системой. По оценкам 
экспертов предполагается, что в течение ближайших 30 лет ра-
кета будет оставаться актуальной. 

Очевидным достоинством оружия направленного излучения 
является скорость достижения цели — скорость света. Очевид-
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ным ограничением — необходимость гарантированного источ-
ника энергии большой мощности. Однако при его наличии это 
оружие обладает неограниченным боезапасом. Дальнейшее раз-
витие технологии создания мощных излучений направлено на 
борьбу с крупными объектами типа гиперзвуковых или межкон-
тинентальных баллистических ракет, для чего соответствующие 
образцы вооружения предполагается размещать на различных 
платформах, включая морские, воздушные и космические.

В России полным ходом идёт разработка такого оружия, ос-
нованного на новых физических принципах. Речь идет об элек-
тромагнитном, лазерном и ином нетрадиционном воздействии 
на противника. Поступление такого вооружения в армейские 
подразделения кардинально поменяет концепцию ведения боя.

Лазерные комплексы «Пересвет» предназначены для борьбы 
со спутниками противника. Это единственный в мире лазерный 
комплекс, который стоит на вооружении действующей армии. 
Официально объявлено, что «Пересвет» — самоходный боевой 
лазерный комплекс, относящийся к классу оружия на новых 
физических принципах. По оценкам специалистов, комплекс 
«Пересвет» состоит из боевой машины с оптико-электронной си-
стемой (лазером), энергетического модуля, машины управления 
энергетическим модулем с прицепом-подстанцией, командно-
штабной машины, машины для размещения личного состава. 
Для «Пересвета» оборудуется стационарное помещение ангар-
ного типа для базирования и обслуживания комплекса.

Основная боевая задача «Пересвета» — обеспечение проти-
вовоздушной обороны. Комплекс способен поражать малога-
баритные БПЛА, оптические средства разведки, наблюдения 
и целеуказания. Есть мнение, что следующие модификации 
«Пересвета» будут способны выводить из строя спутники, со-
ставляющие основу космического эшелона системы предупреж-
дения о ракетном нападении потенциального противника. Ко-
ординаты вражеских объектов боевой лазер получает от других 
систем ПРО и ПВО. Также он может самостоятельно обнаружи-
вать и сопровождать цель в оптическом диапазоне.

Лазерный комплекс «Задира»	 способен успешно поражать 
при подходе к позиции весь спектр боеприпасов, включая мины.
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Концерн «Радиоэлектронные технологии» (подразделение 
госкорпорации «Ростех») сейчас разрабатывает систему «Алабу-
га». Цель — создать новый вид вооружения, в том числе с исполь-
зованием электромагнитного импульса. Информацию о проекте 
засекретили. Сейчас о нём известно мало. Эксперты считают, что 
ведется разработка электромагнитного боеприпаса. Он сможет 
выводить из строя радиоэлектронное оборудование различных 
видов вооружения. Известно, что под новый высокочастотный 
комплекс создается новая крылатая платформа. В ней боезаряд 
будет лишен традиционных средств поражения (осколки, взрыв-
ная волна). Однако эффективность его применения может быть 
такая же, как при ядерном взрыве.

К такому оружию относятся и ЭМИ-пушки. Пушки уничто-
жают летательные аппараты на такой дальности «за счет сжи-
гания электронных компонентов бортовой аппаратуры», а вы-
стрел пушки длится миллисекунды и достигает цели мгновенно. 
ЭМИ-пушками собираются оснащать истребители-беспилотни-
ки шестого поколения.

ЭМИ-эффект в большом масштабе возможен только в случае 
использования ядерного оружия: когда оно срабатывает вблизи 
поверхности, возникает электромагнитный импульс, ограничен-
ный по дальности. Когда ядерный взрыв происходит на большой 
высоте, импульс может распространяться на довольно большое 
расстояние.

Четвертой рассматриваемой перспективной, находящей-
ся сегодня в стадии становления, является квантовая. Данная 
технология в среднесрочной перспективе найдет широкое при-
менение в автоматизированных системах управления, системах 
и средствах военной связи и навигации, криптографической 
и дешифровальной аппаратуре, средствах контроля различного 
вида пространств, в том числе в локаторах, что позволит эффек-
тивно обнаруживать объекты с малой радиолокационной замет-
ностью или объекты, скрытые от наблюдения (например, нахо-
дящиеся под водой).

Квантовые компьютеры потенциально будут тратить секун-
ды на расчеты, требующие тысячи лет для современных вычис-
лительных средств. Такие компьютеры могут использоваться 
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для проектирования новых видов оружия, новых материалов 
и конструкций и даже для разработки новых стратегий ведения 
войны.

Российские разработчики стали мировыми лидерами в созда-
нии самого страшного оружия будущего — генератора гравита-
ционных волн «гразера», способного прямо с орбиты разрушить 
как любой ЗРК, так и подводную лодку.

Кроме того, в России создали новые аэрозольные боеприпасы 
(АОБ), которые способны скрывать военную технику от высо-
коточного оружия с радиолокационным наведением. Системам 
наведения высокоточных боеприпасов во время их следования 
к цели необходимо «уточнять» свой маршрут — «видеть» свою 
цель, однако новая аэрозольная завеса не даёт такой системе это-
го делать.

Ранее холдинг «Росэлектроника» представил на форуме «Ар-
мия-2023» обновлённую модификацию автоматизированной	
системы	управления	войсками	«Поляна-Д4М1». Комплекс по-
зволяет одновременно сопрягать до 14 объектов, обеспечивает 
защиту территории площадью 800 на 800 км.

Уже в действии гранатометы	 ГМ-94, которые позволяют 
эффективно поражать противника, прячущегося за фортифика-
ционными сооружениями. Гранатомет обладает безопасным для 
стрелка радиусом взрыва снаряда до 5 метров и позволяет вести 
операции в условиях плотной городской застройки и в помеще-
ниях.

Такие гранатометы чрезвычайно востребованы в зоне СВО, 
так как обладают прекрасной эргономикой, малым весом и не-
сильной отдачей. Это особенно важно для военнослужащих, ко-
торые ведут бои с окопавшимся противником, практически ли-
цом к лицу.

К новым разработкам относится также глиссирующая ам-
фибия «Дрозд». Он построен на универсальной модульной 
платформе и способен разгоняться до 100 км/ч на суше и до 70 
км/ч на воде. Имеющиеся на данный момент у морской пехо-
ты БТР-90, БМД-3 и БМП-3 развивают на воде скорость 10–12 
км/ч. Несущий корпус «Дрозда» собран из углепластика и имеет 
противоминную защиту, вес составляет 2 тонны, максимальная 
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грузоподъёмность — 1,5 тонны. Амфибия оснащена дизельным 
мотором мощностью 260 л.с., работающим в паре с 3-ступен-
чатым «автоматом». Привод — полный с блокировками межо-
севого и межколёсного дифференциалов. Угол въезда и съезда 
составляет 30 градусов, высота преодолеваемого препятствия — 
0,5 метра, клиренс — 420 мм. «Дрозд» способен передвигаться 
при волнении на воде до 3 баллов и при высоте волны до 1,25 ме-
тра. При выходе на глиссирование колёса с системой подкач-
ки на ходу поворачиваются и убираются в корпус за 12 секунд. 
Запас хода на одном баке по суше составляет 800 километров, 
по воде — 300 километров [4, с. 45].

СККШ представляет собой новый сегмент опытной продук-
ции АО «Мытищинский машиностроительный завод», входяще-
го в ГК «Калашников». Применённые конструкторские решения 
при разработке образца являются уникальными для предпри-
ятия и перспективными для дальнейшего использования потен-
циальными заказчиками.

Облегченный алюминиевый корпус шасси, обеспечивающий 
пуле-взрывозащищенность без дополнительных навесных эле-
ментов, позволяет более эффективно использовать полезный 
объем и снизить конечную массу изделия. Обладая высокой про-
ходимостью СККШ-586 способно вплавь преодолевать водные 
преграды за счёт использования двух водомётных движителей.

На шасси установлена гидромеханическая АКПП, бортовая 
информационно-управляющая система, основной и резервный 
источник питания, а также системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования и видеонаблюдения. Наряду с размещени-
ем на базе шасси аппаратуры и оборудования боевой части ЗРК 
«Тор-М2К», проводятся проработки использования СККШ в ка-
честве несущей колесной базы для работы в составе ЗРК «Бук», 
ЗРПК «Панцирь», а также реактивных систем залпового огня.

Основой Ракетных войск стратегического назначения ста-
ла тяжёлая жидкостная ракета «Сармат» с маневрирующи-
ми гиперзвуковыми боевыми блоками и мобильный комплекс 
«Рубеж», сочетающий в себе боевые возможности ракеты сред-
ней дальности и стрельбы на межконтинентальные дистанции. 
Продолжится разработка боевого железнодорожного ракетного 



473

Культурно-историческое наследие России

комплекса «Баргузин». В военно-морской флот начнут посту-
пать атомные подводные лодки — носители роботизированных 
боевых комплексов «Статус-6», включающих в себя суперторпе-
ду с дальностью хода 10 000 км. и сверхмощной боевой частью 
в 100 Мт [5, с. 92].

Войска должны быть готовы к отражению всех видов агрес-
сии. Отсюда возникает актуальная необходимость поддержания 
образцов вооружения в постоянной готовности к применению 
по предназначению. В свою очередь, поддержание вооружения 
в постоянной готовности к применению обусловлено его своевре-
менным техническим обслуживанием и ремонтом.

В настоящее время существуют условия применения под-
вижных средств технического обслуживания и ремонта воору-
жения (ПСТОР):

 — автономное проведение ремонта вооружения в местах их 
выхода из строя, а также в эксплуатирующих подразделе-
ниях;

 — обеспечение ремонта всего многообразия оружия, стоя-
щего на вооружении подразделений (соединений, воин-
ских частей), в том числе комплексный ремонт во взаи-
модействии с ремонтными подразделениями родов войск 
и служб;

 — своевременное и полное (за один рейс) обеспечение переме-
щения ремонтных подразделений в заданный район;

 — минимальное время развертывания и свертывания;
 — обеспечение необходимых условий для организации про-
изводственного процесса с учетом их специализации 
по видам, типам вооружения;

 — высокие средние скорости движения, проходимость, ма-
невренность и запас хода базовых шасси.

В настоящее время парк ремонтных мастерских в войсках 
представлен следующими основными комплектами техниче-
ских средств:

 — дивизионная артиллерийская мастерская ДАРМ-70 (85);
 — полковая артиллерийская мастерская ПМ-70 (85).

Происходит введение в штаты воинских частей специализи-
рованных мастерских, либо создание унифицированных специ-
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альных технических средств, способных обслуживать несколько 
однотипных образцов вооружения [6, с. 4].

В настоящее время созданные Центральным научно-иссле-
довательским институтом «Буревестник» установки для чистки 
стволов позволяют эффективно обслуживать большое количе-
ство вооружения как в полевых условиях, так и в пунктах по-
стоянной дислокации. Установки изготавливаются в двух ва-
риантах комплектации. Первый вариант — это установка на 
автомобильном шасси 1И39, предназначенная для удаления 
механизированным способом порохового нагара, смазки, омед-
нения, загрязнения и ржавчины из канала ствола в полевых 
условиях и в ППД. Также в состав УЧС 1И39 входит механизм 
чистки ствола (МЧС), предназначенный для удаления нагара 
и консервирующей смазки, нанесения смазки на чистый ствол, 
удаления меди со стенок канала и каморы артиллерийских ору-
дий калибров от 30 до 155 мм в стационарных и полевых усло-
виях.

Вторым вариантом комплектации является установка 
1И39-1, предназначенная для удаления механизированным 
способом порохового нагара, смазки, омеднения, загрязнения 
и ржавчины из канала ствола в ППД.

Устройства существенно облегчают расчеты по обслужива-
нию стволов вооружения, снижая трудозатраты и количество 
привлекаемого личного состава. Существует также метод хи-
мической очистки канала ствола от нагара и омеднения, раз-
работанный АО «Научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», который позволяет 
проводить химическую очистку канала ствола пушки без ее де-
монтажа. Суть метода заключается в перемещении механиче-
ского чистящего элемента по каналу ствола и одновременной 
подаче через периферийные сопла химического раствора для 
чистки ствола, нагнетаемого электронасосом из бака насосной 
установки. При этом происходит продольное перемещение пол-
зуна со штангой и чистящими элементами по рельсовым направ-
ляющим.

Таким образом, специалисты по ремонту вооружения освои-
ли методики восстановления артиллерийских орудий, а также 
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замены неисправных стволов в полевых условиях. Раньше по-
добный ремонт боевых орудий проводился только на заводах-из-
готовителях. Теперь, благодаря использованию новой методики, 
специалисты могут самостоятельно починить артиллерийскую 
систему буквально за считаные часы.

Кроме того, ремонтные подразделения в полевых условиях 
могут с помощью современного оборудования проверить каналы 
стволов артиллерийских орудий на наличие износа, а также про-
извести капитальный ремонт двигателя автомобильной техники 
с полной заменой неисправных деталей.

Помимо бронетехники и автотранспорта, ремонтные бата-
льоны возвращают в строй системы залпового огня и буксиру-
емые артиллерийские орудия. Если модуль сильно поврежден, 
его сразу заменяют на новый.

Завершая обзор перспективных ВПТ, необходимо отметить, 
что, не отрицая важности разработки нового вооружения, следу-
ет подчеркнуть стратегическую значимость совершенствования 
информационных технологий. Это объясняется их определяю-
щим влиянием на результат любого из двух возможных вариан-
тов будущей войны: гибридной войны или традиционной, осно-
ванной на применении только вооруженной силы.

В случае гибридной войны именно наличие необходимых 
данных и технологий работы с ними определит успешность ее 
ведения. Известно, что эффективность применения специфиче-
ских (не боевых) методов ведения гибридной войны обусловли-
вается двумя основными факторами — качеством разработки 
методов информационно-технического, экономического, соци-
ального и других видов воздействия и грамотным выбором целей 
(объектов) для их применения. Все виды воздействия требуют 
использования соответствующих информационных технологий 
как с точки зрения их реализации, так и для оценки результа-
тивности их применения при планировании (выборе уязвимых 
объектов) и в ходе гибридной войны [7, с. 27].

На мой взгляд, ориентация на недорогие асимметричные 
способы противостояния в дальнейшем приведет к технологиче-
скому отставанию России от ведущих зарубежных стран. Кроме 
того, простого поддержания постоянной боеспособности и нара-
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щивания боевого потенциала стратегических ядерных сил в бу-
дущем может не хватить для успешного противостояния против-
нику, обладающему средствами гарантированного определения 
положения и уничтожения межконтинентальных баллистиче-
ских ракет, стратегических бомбардировщиков и подводных ло-
док.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема утраты ценностей, уровня знаний 
о культурных ценностях; проблема сохранения культурно-исторического на-
следия Хабаровского края; исследуется архитектурное наследия города; харак-
теристика архитектурных памятников Хабаровска; рассматривается проблема 
уничтожения памятников истории и культуры в условиях уплотнения городской 
застройки. Обзор климатических условий Хабаровского края требующих повы-
шенного внимания к соблюдению правил эксплуатации зданий. Рассматривается 
проблема осторожной эксплуатации и проведения ремонтно-реставрационных 
работ квалифицированными специалистами. Проблема размещения на главных 
уличных фасадах, на их декоративных элементах кондиционеров и иных техниче-
ских средств; размещения навесных конструкций с социальной и коммерческой 
рекламой, баннеров, которые значительно изменяют внешний вид здания, приво-
дят к искажению облика объекта, нарушению его сохранности и неизменности. 
Обзор основных проблем государственной охраны, сохранения и использования 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Хабаровского 
края в аспекте действующего законодательства. Приведены сведения о коли-
честве этих объектов, видах и категориях, физическом состоянии в сравнении 
с общероссийскими данными; обзор реконструкции парка им. Ю.А. Гагарина, ко-
торый сегодня имеет статус «особо охраняемой природной территории». Сдела-



478

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

ны выводы о том, что памятники природы, истории и культуры Хабаровского края 
составляют весомую долю в культурном и природном наследии России, вносят 
важнейший вклад в устойчивое развитие страны, о которых нельзя забывать. 
Сделаны выводы о том, что культурное наследие Хабаровского края, нужно воз-
рождать и сохранять, и тогда каждый человек будет гордиться своей страной, 
краем, городом.

Ключевые слова: объекты культурного наследия, памятники истории и культуры, зда-
ние, сооружение, памятные места, современное поколение, патриотизм, архитек-
турное наследия.
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Abstract. Тhe article deals with the problem of loss of values, the level of knowledge about 
cultural values; the problem of preserving the cultural and historical heritage of the 
Khabarovsk Territory; examines the architectural heritage of the city; characteristics 
of architectural monuments of Khabarovsk; considers the problem of destruction of 
historical and cultural monuments in conditions of urban densification. Overview of 
the climatic conditions of the Khabarovsk Territory requiring increased attention to 
compliance with the rules of operation of buildings. The problem of careful operation 
and carrying out repair and restoration work by qualified specialists is considered. 
The problem of placing air conditioners and other technical means on the main street 
facades, on their decorative elements; placement of hinged structures with social 
and commercial advertising, banners that significantly change the appearance of the 
building, lead to distortion of the appearance of the object, violation of its safety and 
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immutability. Overview of the main problems of state protection, preservation and use 
of cultural heritage objects (historical and cultural monuments) of the Khabarovsk 
Territory in the aspect of current legislation. The data on the number of these objects, 
types and categories, physical condition in comparison with the all-Russian data are 
given; An overview of the reconstruction of the Gagarin Park, which today has the status 
of a «specially protected natural area». Conclusions are drawn that the monuments 
of nature, history and culture of the Khabarovsk Territory make up a significant share 
in the cultural and natural heritage of Russia, make an important contribution to the 
sustainable development of the country, which should not be forgotten. Conclusions 
are drawn that the cultural heritage of the Khabarovsk Territory needs to be revived and 
preserved, and then everyone will be proud of their country, region, city.

Key words: objects of cultural heritage, monuments of history and culture, building, 
structure, memorials, modern generation, patriotism.

Здания и сооружения культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации представляют собой уникальную ценность 
для всего многонационального народа Российской Федерации 
и являются неотъемлемой частью всемирного культурного на-
следия, являются местом силы, точкой притяжения жителей 
и гостей Хабаровского края. Зачастую это места массового пре-
бывания людей, места отдыха жителей и гостей города Хаба-
ровска. Вместе с тем, разрушенное состояние памятников, от-
сутствие благоустройства памятных мест вызывает массовую 
критику, пессимизм, многочисленные жалобы в органы власти, 
панику, вплоть до оттока населения из городов Хабаровского 
края [2, с. 124–125].

Проблема сохранения культурно-исторического наследия 
Хабаровского края в современных условиях приобрела особую 
актуальность. Плотная застройка и безответственное отношение 
к памятникам архитектуры — обычное дело в крупных городах 
[1, с. 47].

Большое количество памятников истории и культуры в горо-
де Хабаровске составляют жилые дома. Визуальный осмотр зда-
ний и сооружений культурного наследия города, показал, что 
техническое состояние большинства зданий культурного насле-
дия — памятников архитектуры требует проведения ремонтных 
работ, в некоторых случаях капитального ремонта. Жесткие 
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климатические условия Хабаровского края требуют повышен-
ного внимания к соблюдению правил эксплуатации зданий [4, 
с. 32–34].

Фасад дома 1955 года постройки на проспекте Мира, 30 
г. Комсомольск-на-Амуре начал рассыпаться в 2020 году. Дан-
ное строение — не просто жилой дом, а объект «культурного на-
следия», памятник архитектуры и градостроительства, большая 
часть помещений находится в собственности жильцов (рис. 1). 
Был разработан проект ремонта, состоящий из трех этапов: ме-
роприятия по предотвращению	дальнейших	разрушений; непо-
средственно ремонт, затем оштукатуривание и окраска фасада. 
На данный момент в 2023 году выполнена только первая часть 
работ [5].

Рис.	1. Вид жилого дома,  
объект культурного наследия ул. Мира, 30 (https://www.dvhab.ru)
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Здания исторической памяти требует осторожной эксплуа-
тации и проведения ремонтно-реставрационных работ квалифи-
цированными специалистами. Поверхностное проведение работ 
по косметическому ремонту зданий и сооружений культурного 
наследия не решает острую проблему обоснованных причин по-
явления дефектов.

В ходе проведения анализа проблем проведения ремонтных 
и реставрационных работ на памятниках исторического на-
следия выявлена проблема отсутствия поддержки государства 
в плане финансирования этих работ [3].

На улице Муравьева-Амурского в городе Хабаровске сохрани-
лось несколько замечательных зданий — объектов культурного 
наследия, которыми гордятся дальневосточники. У каждого со-
оружения своя неповторимая история, свой стиль исполнения, 
своя особенная красота. Но размещенные на главных уличных 
фасадах, на их декоративных элементах кондиционеры и иные 
технические средства, навесные конструкции, искажающие об-
лик памятников, портят всю целостную картину восприятия 
объектов и всех зданий по красной линии [5] (рис. 2). Проблема 
размещения технических устройств на фасадах носит не только 
эстетический характер. Применяемые средства и способы мон-
тажа технических устройств могут нанести вред объекту куль-
турного наследия. В процессе монтажа-демонтажа в здании па-
мятника делаются сквозные отверстия без учета имеющихся 
трещин и деформации, на объект оказывается механическое воз-
действие без учета его технического состояния [5].

На фасадах объектов культурного наследия регулярно закре-
пляют навесные конструкции с социальной и коммерческой ре-
кламой. Реклама и баннеры на подобных объектах значительно 
изменяет внешний вид здания, приводит к искажению облика 
объекта, нарушению его сохранности и неизменности (рис. 3).

Гражданам, которым посчастливилось быть собственниками 
объекта культурного наследия или располагаться в них, необхо-
димо соблюдать закон и знать, что размещение на фасадах объ-
ектов культурного наследия технических средств и конструкций 
искажает их исторический облик, значительно сокращает экс-
плуатационные сроки из-за ухудшения не только эстетического 
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восприятия, но и технического состояния здания что является 
нарушением законодательства Российской Федерации.

Рис.	2. Вид домов на ул. Муравьева-Амурского

Рис.	3. Вид дома, объектов культурного наследия.  
Доходный дом А.К. Архипова, построенный в 1914 году  

в стиле модерн

Города Хабаровского края теряют исторический облик, как 
и многие Российские города. По всей стране памятники архи-
тектуры теряются среди сотен многоэтажек. Визуальный об-
раз сегодняшнего центра Хабаровска все больше превращается 
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в «город башен». Так называемая «точечная застройка» доста-
точно быстро заполняет еще неосвоенные участки, образуя ха-
отическое нагромождение разнообразных высоток. В их тени 
существуют исторические здания, которые многие годы форми-
ровали аутентичный образ, придавая особые характеристики 
городской среде [6]. Территории, на которых расположены па-
мятники, рассматриваются новыми застройщиками как потен-
циальные площадки.

Долгое время внешний вид парка имени Ю.А. Гагарина вы-
зывал беспокойство жителей города Хабаровска.

Ю.А. Гагарин два раза посетил город Хабаровск, оставив па-
мять о своем визите. В городском парке, тогда ещё носившем 
название «Парк культуры и отдыха Индустриального района», 
он посадил два саженца лиственницы Курильской. Известная 
лиственница до сих пор украшает территорию парка [3]. <…> 
В 90-е годы парк пришел в запустение, и долгое время находил-
ся в неухоженном состоянии. Администрация города уступила 
заброшенную территорию коммерческим структурам, которые 
планировали превратить парк в автостоянку. Протест горожан 
был услышан краевой администрацией, и здесь построили цирк. 
Постановлением главы администрации Хабаровского края № 7 
от 20.01.1997 г. парк имени Гагарина был отнесен к особо ох-
раняемым территориям г. Хабаровска (рекреационная зона). 
В редакции от 28.02.2008 г. «Об особо охраняемых природных 
территориях Хабаровского края» парк и сегодня имеет статус 
«особо охраняемой природной территории» [3] (рис. 4). 

На территории края памятники архитектуры и градострои-
тельства сосредоточены в крупных городах края и насчитывают 
347 объектов [5]. Из них 274 расположены на территории г. Ха-
баровска, преимущественно в центральной части города. Памят-
ники истории в основном представлены гражданскими и воин-
скими захоронениями периода Гражданской и Второй мировой 
войн, большей частью расположенными в городских и сельских 
поселениях приграничных районов края. Самую многочислен-
ную группу памятников составляют объекты археологического 
наследия, рассредоточенные на всей территории края. Среди 
них особо следует выделить петроглифы (наскальные изображе-
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ния) Сикачи-Аляна, с 2003 г. находящиеся в предварительном 
списке ЮНЕСКО [7].

Рис.	4. Парк им. Ю.А. Гагарина (http://media-dv)

Состояние 97% памятников на территории Хабаровского 
края оценивается как хорошее и удовлетворительное. В то же 
время, имеются отдельные здания, как правило, памятники де-
ревянного зодчества, находящиеся в разрушенном или крайне 
неудовлетворительном техническом состоянии [7, с. 25–30].

В целом, ухудшение физического состояния, разрушение 
объектов культурного наследия связано с деструктивным вли-
янием внешней среды как естественного, так и антропогенного 
характера. В число естественных факторов входят различного 
рода атмосферные воздействия, изменение геологической среды, 
подтопления, стихийные бедствия, износ материалов, ветша-
ние, которые зачастую усугубляются в виду бесхозяйственного 
содержания объекта культурного наследия собственником, не-
выполнения им обязательств по проведению ремонтно-реставра-
ционных работ. Большой ущерб объектам культурного наследия 
может быть нанесен актами вандализма, а также преднамерен-
ными противоправными действиями собственника, направлен-
ными на разрушение объекта культурного наследия с целью его 
последующего сноса. Значительный вред причиняется объектам 
археологического наследия в результате проведения незакон-
ных археологических работ, хозяйственной деятельности.
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<…> Современное поколение не интересуется историей сво-
его края и историей своей страны. Общество, школа и каждый 
человек в отдельности должен прикладывать особые усилия, 
чтобы сохранить память для последующих поколений. Памят-
ники истории составляют культурное наследие нашей страны, 
нельзя забывать о них [5]. <…> Памятники природы, истории 
и культуры Хабаровского края составляют весомую долю в куль-
турном и природном наследии России, вносят важнейший вклад 
в устойчивое развитие страны. Российский народ и государство 
несут ответственность за сохранение своего наследия и передачу 
его последующим поколениям.

Культурное наследие Хабаровского края, нужно возрождать 
и сохранять, и тогда каждый человек будет гордиться своей 
страной, краем, городом, и молодое поколение будет говорить: 
«Я — гражданин России, я — Дальневосточник».

Список литературы

 1. Авченко,	В.О. Дальний Восток: иероглиф пространства / В.О. Авчен-

ко. — М.: АСТ; Шубина Е., 2021. — 509, [1] с., [4] л. цв. ил.

 2. Архитектура и дизайн: история, теория, инновации; материалы Вто-

рой Междунар. науч. конф. Вып. 2 (Владивосток, апр. 2017) / Дальне-

вост. федер. ун-т, Инженер. шк.; науч. ред. В.К. Моор. — Владивосток: 

ДВФУ, 2017. — 246 с. : ил.

 3. Десять причин посетить Хабаровский край: кат. экскурс. маршрутов 

и туров по Хабар. краю / М-во культуры Хабар. края. — Хабаровск: 

[б.и.], [20--?]. — 100 с. : ил., табл., портр., карты. 

 4. Книга о Дальнем Востоке: библиогр. указ. 2022 / сост. Л.В. Снисарен-

ко, Е.П. Ефимова. — Хабаровск, 2022. — 81 с.

 5. Краевое государственное бюджетное учреждение «Хабаровский крае-

вой центр охраны памятников истории и культуры» [Электронный ре-

сурс] // URL: https://nasledie27.ru (дата обращения: 22.09.2023).

 6. Информация о количестве объектов культурного наследия на тер-

ритории Хабаровского края [Электронный ресурс] // URL: http://

nasledie27.ru/okn.html (дата обращения: 22.09.2023).

 7. Историческая застройка города / Краеведение: о городе и крае / 

О Комсомольске-на-Амуре, Электронная библиотека города Комсо-



486

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

мольска-на-Амуре / МУК «Городская Централизованная Библиоте-

ка».

 8. Объекты культурного наследия: памятники ист. и культуры Хабаров-

ского края / сост. А.В. Дыминская, Л.Б. Шокурова, М.К. Янкевич, 

А.Р. Ласкин; компьют. графика В.В. Коркин, Д.В. Шаппо. — Хаба-

ровск: Рос. Медиа Альянс, 2006. — 208 с.



487

УДК 304.2

ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ И ЛЮДИ,  
ОКАЗАВШИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ  
НА КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ

Е.А. Карасева,
студентка 1 курса,

факультет таможенного дела,
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», г. Люберцы

В.В. Дзюбан,
доктор исторических наук, кандидат педагогических наук,

профессор кафедры гуманитарных дисциплин,
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», Люберцы

E-mail: bryanskstudzuban@mail.ru

Аннотация. Россия — одна из самых культурно разнообразных стран мира. Её исто-
рия богата событиями и людьми, которые оказали значительное влияние на куль-
турное наследие страны. Таких деятелей ещё со времён древней Руси достаточно 
много: Александр Невский, Пётр первый, а также Александр Сергеевич Пушкин, 
Лермонтов, Менделеев и другие. Но ведь все они были мужчинами, а известны 
ли вам женщины, внесшие свой вклад в наследие России? Ведь долгое время 
женщинам разрешалось только заниматься воспитанием детей, введением быта 
и хранением домашнего очага. В этой статье я хочу рассказать о женщинах, кото-
рые внесли несоизмеримый вклад в культурное историческое наследие России.

Ключевые слова: религия, культура, государство, архитектура, памятники искусства, 
модернизация, здравоохранение, образование, эпидемия, медицина, микробио-
логия, исследования, диссертация, докторская, благотворительность.

HISTORICAL EVENTS AND PEOPLE WHO HAVE HAD  
A SIGNIFICANT IMPACT ON THE CULTURAL HERITAGE OF RUSSIA

E.A. Karaseva,
1st year student,

Faculty of Customs,
GKOU VO «Russian Customs Academy», Lyubertsy



488

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

V.V. Dzyuban,
Doctor of Historical Sciences, PhD in Pedagogical Sciences,

Professor of the Department of Humanities,
GKOU HE «Russian Customs Academy», Lyubertsy

E-mail: bryanskstudzuban@mail.ru
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«Политики, военные и общественные деяте-
ли, люди искусства, ученые и спортсмены — все 
это женщины, ставшие в разное время героинями 
не только российской, но и мировой истории».

Княгиня Ольга (890–969)

Княгиня Ольга, также известная как Святая Ольга, была 
правительницей Киевской Руси в X веке. Ее вклад в развитие 
истории и культуры России был значительным.

Ольга стала первым правителем Киевской Руси, который 
принял христианство. В 957 году она крестила себя в Константи-
нополе и приняла имя Елена. Это событие имело огромное зна-
чение для дальнейшего развития религии и культуры в России 
[1, c. 1].

Ольга также провела ряд реформ, направленных на укрепле-
ние государства. Она создала систему управления, основанную 
на десятине — обязательном налоге, который жители должны 
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были платить в виде продуктов. Это позволило укрепить цен-
тральную власть и обеспечить стабильность в стране.

Княгиня Ольга также известна своими военными успехами. 
Она совершила несколько успешных походов против племен По-
ловцев и Древлян, которые угрожали Киевской Руси. Ее воен-
ные действия помогли укрепить границы и обеспечить безопас-
ность народа.

Ольга также оставила свой след в культуре России. Она при-
гласила греческих архитекторов и художников в Киев, чтобы 
украсить город церквями и монастырями. Многие из этих соору-
жений до сих пор существуют и являются важными памятника-
ми искусства и архитектуры [2].

В целом, вклад княгини Ольги в Россию был многообраз-
ным и значимым. Она способствовала распространению христи-
анства, укреплению государства и культурному развитию. Ее 
правление оказало долгосрочное влияние на историю России.

Екатерина Великая (1729–1796)

Екатерина Великая, также известная как Екатерина II, была 
императрицей Российской империи с 1762 по 1796 год. Ее прав-
ление считается одним из наиболее значимых периодов в исто-
рии России.

Екатерина Великая провела множество реформ, которые 
оказали значительное влияние на развитие России. Она осуще-
ствила модернизацию административной системы, упростив 
и улучшив ее работу. Также были проведены реформы в области 
образования, здравоохранения и правосудия.

Одной из наиболее известных реформ Екатерины Великой 
была реформа законодательства. Она издала «Наказ о государ-
ственном устройстве», который стал первым кодексом зако-
нов в России. Этот кодекс установил равенство перед законом 
для всех граждан и гарантировал основные права и свободы [3].

Екатерина Великая также проявила активную внешнюю по-
литику. Она расширила территорию Российской империи, завое-
вав Крым, Белоруссию, Литву и часть Польши. Она также прове-
ла реформы в армии, сделав ее более современной и эффективной.



490

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

В области культуры Екатерина Великая также оставила свой 
след. Она поддерживала развитие литературы, искусства и об-
разования. Она основала Московский университет, открыла Эр-
митаж и поддерживала множество талантливых художников 
и писателей [4].

Екатерина Великая также проявила интерес к просвещению 
и развитию народа. Она проводила политику освобождения кре-
постных, ограничила пытки и смертную казнь, и ввела некото-
рые социальные реформы.

В целом, вклад Екатерины Великой в развитие России был 
огромным. Ее реформы и политика привели к существенному 
улучшению жизни граждан, расширению территории Россий-
ской империи и развитию культуры и образования. Ее прав-
ление оказало долгосрочное влияние на историю России [7, 
с. 19].

Екатерина Дашкова (1743–1810)

Екатерина Дашкова родилась 17 марта 1743 года в Москве. 
Она была членом знатной дворянской семьи и получила хоро-
шее образование, что было редкостью для женщин того времени. 
В 1762 году, после вступления на престол Екатерины II, Дашко-
ва стала ее придворной дамой и близкой подругой.

В 1769 году Дашкова основала первый женский литератур-
ный журнал «Вестник Европы», который стал платформой для 
публикации ее собственных произведений и работ других жен-
щин-писательниц. Журнал был посвящен различным темам, 
включая литературу, науку и образование.

В 1783 году Дашкова стала членом Императорской Академии 
наук, что было большой честью для женщины того времени. Она 
активно участвовала в работе Академии и внесла значительный 
вклад в развитие научных и литературных исследований.

Кроме своей литературной и научной деятельности, Дашкова 
также финансировала множество благотворительных проектов. 
Она строила школы для детей из неблагополучных семей, боль-
ницы для нуждающихся и поддерживала множество других бла-
готворительных организаций.
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Ее литературные произведения были широко известны 
и пользовались популярностью. В ее романах и пьесах Дашко-
ва описывала жизнь русской знати, высмеивала социальные не-
равенства и несправедливости. Она также активно выступала 
за права женщин и пропагандировала образование для них.

В целом, Екатерина Дашкова внесла значительный вклад 
в развитие русской литературы и общества, ее работы продол-
жают изучаться и оцениваться как одно из важных достижений 
русской культуры [5].

Софья Ковалевская (1850–1891)

Ковалевская Софья Васильевна родилась 15 января 1850 года 
в Москве. Она проявила интерес к математике с раннего возраста 
и показала выдающиеся способности в этой области.

В 1869 году Ковалевская поступила в Университет в Гёттин-
гене, Германия, чтобы продолжить свое образование в области 
математики. В то время женщинам было запрещено посещать 
университеты в России, поэтому она отправилась за границу, 
чтобы получить качественное образование.

В 1874 году Ковалевская защитила свою докторскую диссер-
тацию «О теории вращения твердого тела» и стала первой жен-
щиной в России, получившей степень доктора наук. 

Ее работа была признана важным вкладом в математику 
и физику.

После защиты диссертации Ковалевская вернулась в Россию 
и начала преподавать математику в Санкт-Петербургском уни-
верситете. Она была первой женщиной-профессором в России 
и одной из первых женщин-математиков в мире [6].

Ковалевская также активно занималась научной работой 
и проводила исследования в области математики и механики. 
Она сделала значительные открытия в теории дифференциаль-
ных уравнений и вопросах динамики.

В 1888 году Ковалевская стала членом Шведской Королев-
ской Академии наук, что было большой честью для русского уче-
ного. Она продолжала свою научную и педагогическую деятель-
ность до конца своей жизни.
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Ее вклад в развитие математики и науки в России и мире до 
сих пор остается значимым, и ее работы продолжают изучаться 
и использоваться в современных исследованиях [8].

Зинаида Ермольева — Госпожа Пенициллин (1898–1974)

Зинаида Ермольева родилась в 1898 году на Дону. Она окон-
чила школу с золотой медалью и решила поступать в медицин-
ский университет. 

Со второго курса Ермольева увлеклась микробиологией. Она 
проводила научные исследования под руководством профессора 
Владимира Барыкина, специалиста по возбудителям холеры; в 
1921 г. окончила институт и стала ассистентом кафедры микро-
биологии.

В 1922 году на Дону разразилась эпидемия холеры, и Ермо-
льева была назначена заведующей бактериологической лабо-
раторией. Изучая пути заражения, ей удалось выделить холе-
роподобный вибрион из водопроводной воды. Чтобы выяснить, 
вызывает ли он холеру, она провела эксперименты на себе. Ер-
мольевой стало очень плохо, и через несколько часов она едва не 
умерла. Таким образом, 24-летняя девушка сделала открытие. 
Впоследствии светящийся холероподобный вибрион был назван 
в ее честь. На основе экспериментов микробиолога были разра-
ботаны гигиенические нормы хлорирования воды, которые ис-
пользуются до сих пор.

Она была назначена заведующей отделом микробиологии 
и биохимии Института биохимии, который в 1934 году вошел 
в состав Всесоюзного института экспериментальной медицины 
(ВИЭМ).

В 1939 г. она была командирована в Афганистан для оказа-
ния помощи в предотвращении эпидемии холеры. Там она раз-
работала метод экспресс-диагностики холеры и создала мощный 
препарат, эффективный не только против холеры, но и против 
брюшного тифа и дифтерии. За эту разработку Ермольевой было 
присвоено звание профессора.

В 1942 году она была направлена в осажденный Сталинград, 
где немцы развязали эпидемию холеры. Чтобы предотвратить 
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распространение болезни среди жителей города и советских во-
йск, Ермольева руководила производством бактериофагов и 
ежедневно вводила этот спасительный препарат 50 тыс. чело-
век. Она также хлорировала колодцы и организовывала массо-
вые прививки. За эти достижения микробиолог была удостоена 
Сталинской премии [9].

Независимо от того, кем вы являетесь по профессии или со-
циальному статусу, каждый человек имеет возможность внести 
свой вклад в развитие нашей страны, ее истории и культурного 
наследия. Наша история полна примеров людей, которые смог-
ли достичь больших высот в разных областях, несмотря на обсто-
ятельства.

Не ограничивайте себя стереотипами или ожиданиями окру-
жающих! 

Идите своим путем, и вы сможете внести свой вклад в разви-
тие нашей страны и создание ее будущего.
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Осетины, как и другие народы, привнесли немалый вклад 
в достижение победы над нацистскими оккупантами. Во время 
войны осетинские солдаты проявили мужество, отвагу и пре-
данность родине. Известно, что осетинские воины были награж-
дены медалями и орденам за проявленный героизм и подвиги. 
Звание Героя Советского Союза получили 35 осетин, 37 осетин-
ских солдат были представлены к этому званию, но не удостои-
лись его.

Единственным осетином и кавалеристом, который дважды 
удостоился звания Героя Советского союза был Исса Алексан-
дрович Плиев. Исса родился 25 ноября 1903 года в селении Ста-
рый Батакоюрт, ныне Правобережного района Северной Осетии, 
в семье крестьянина [2, с. 280].

В Советской Армии с 1922 года, являлся членом КПСС 
с 1926 года. В 1926 году окончил Ленинградскую кавалерист-
скую школу, в 1933 году окончил Военную академию имени Ми-
хаила Фрунзе, в 1941 году — Военную академию Генштаба.
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С марта 1923 года Исса Плиев служил красноармейцем в от-
ряде ОН при особом отделе Отдельной Кавказской армии, затем 
в июле того же года уволен в запас [6, c. 78].

С 1936 по 1938 год Исса был советником в Монгольской На-
родно-революционной армии. В 1939 году участвовал в освобо-
дительных походах советских войск в Западную Украину и За-
падную Белоруссию [2, c. 280].

Исса Плиев командовал соединениями на фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 года. 8 апреля 1944 года Маршал 
Советского Союза Василевский возбудил ходатайство о пред-
ставлении звания Героя Советского Союза Иссе Александрови-
чу [4, c. 208]. 16 апреля 1944 года за умелое командование кон-
но-механизированной группы при уничтожении группировки 
противника генерал-лейтенанту Плиеву Иссе Александровичу 
присвоено звание Героя Советского Союза. Во время советско-
японской войны командовал советско-монгольской конно-меха-
низированной группой Забайкальского фронта. Она отличилась 
в Хингано-Мукденской операции в августе 1945 года. За успехи 
в разгроме Квантунской армии награждён второй медалью «Зо-
лотая Звезда» Героя Советского Союза. 

Исса Александрович умер в феврале 1979 года. Похоронен 
в родной Осетии, во Владикавказе.

Наследие Иссы Плиева до сих пор живёт. Он является одним 
их тех героев, на кого равняются современные защитники Оте-
чества.

Дзусов Ибрагим Магометович — Герой Советского Союза, 
командир 6-го гвардейского Барановичского орлена Суворова 
2-й степени истребительного авиационного корпуса 16-й воздуш-
ной армии 1-го Белорусского фронта, генерал-майор авиации.

Будущий герой Советского Союза родился 3 марта 1905 года 
в селе Заманкул в семье крестьянина. Учился в Коммунистиче-
ском университете трудящихся Востока в Москве.

В 1924 году вступил в ряды Красной Армии, с 1926 года член 
КПСС. В 1927 году окончил Северо-Кавказскую кавалерийскую 
школу в Краснодаре и с мая 1927 года командовал взводом 30-го 
кавалерийского полка Северо-Кавказского военного округа [1, 
c. 426–427].



498

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

Ибрагим прошёл долгий путь, прежде чем стать генералом 
авиации. Ибрагим начал службу в качестве лётчика-наблюдате-
ля, в боевые действия на фронтах Великой Отечественной войны 
вступил в звании майора. Ибрагим Магометович числился в со-
ставе вооружённых сил 4-го Украинского фронта, учувствовал 
в Донбасской и Мелитопольской наступательных операциях. 

К маю 1945 года части и соединения генерала-майора авиа-
ции Дзусова сбили 832 самолёта противника. 

Кроме умелого командования, генерал-майор отличался му-
жеством и храбростью. Так, например, к маю 1943 года Ибрагим 
совершил 82 боевых вылета, лично сбил 4 вражеских самолёта 
в воздухе и ещё один на земле. 

За образцовое выполнение боевых задач в боях с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом героизм, 
мужество и отвагу 29 мая 1945 года генералу-майору авиации 
Дзусову Ибрагиму Магометовичу присвоено звания Героя Совет-
ского Союза. Кроме того, тремя орденами Ленина, тремя ордена-
ми Красного Знамени, двумя орденами Суворова 2-й степени [5, 
c. 37].

Дзусов Ибрагим Магометович умер 28 октября 1980 года 
во Владикавказе. 

Ибрагим Дзусов внёс неоценимый вклад в победу над Гер-
манией. Именно в его полку служил первый Трижды Герой Со-
ветского Союза Александр Покрышкин. Благодаря им были 
созданы «кубанские этажерки», которые принесли советским 
лётчикам крупные победу над Люфтваффе.

Имя Алибека Слонова не так известно, как имя Иссы Плие-
ва или Ибрагима Дзусова, однако его подвиг также заслуживает 
упоминания. 

Алибек Газимович Слонов родился в селении Карджин Ки-
ровского района, в семье кузнеца. Юный Алибек с детства помо-
гал отцу в кузнечном деле, но всё же его манило небо, он грезил 
полётами.

В 1937 году Алибек начал учёбу в Орджоникидзевском 
аэро клубе, затем была учёба в Ейском авиационном училище 
морских лётчиков имени Сталина. После окончания училища 
младший лейтенант Слонов получил назначение в 7-й Красноз-
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намённый истребительный авиационный полк Ленинградского 
военного округа, где он и встретил войну.

19 августа 1941 года лейтенант Алибек Слонов совершил ге-
роический поступок. При штурмовке колонны войск противни-
ка самолёт командира эскадрильи Николая Свитенко был под-
бит и вынужденно сел на территории противника. Увидев это, 
немецкие солдаты открыли миномётный огонь по позиции Нико-
лая. Но лейтенант Слонов, рискуя собственной жизнью, садится 
на изрытое бомбами поле, сажает командира на крыло и взле-
тает под огнём врага. Через 15 минут самолёт Слонова успешно 
садится на ближайшем советском аэродроме. За проявленный 
героизм и мужество лётчик-истребитель Слонов Алибек Газимо-
вич награждён орденом Ленина. В 1943 году Николай Свитенко 
удостоился звания Героя Советского Союза.

Алибек Слонов погиб в воздушном бою 12 сентября 1942 года. 
Память об отважном лётчике навсегда вписана в анналы исто-
рии. Также, не так давно, состоялось открытие мемориальной 
доски, посвящённой Алибеку.

Дзебоев Николай Батырбекович — уроженец села Весёлое 
Моздокского района, лётчик-истребитель, гвардии лейтенант.

Вступил в ряды Красной Армии в 1940 году. Учавствовал 
в Великой Отечественной войне с 7 марта 1942 года. Числился 
в военно-воздушных силах Северо-Западного фронта. Затем пе-
ребрался на 1-й Прибалтийский фронт.

Молодой, бесстрашный лётчик-истребитель во время Витеб-
ско-Полоцкой операции на 1-м Прибалтийском фронте в раз-
громе немецких группировок учавствовал с 21 июня 1944 года 
на американском самолёте «Аэрокобра» и совершил 30 успеш-
ных вылетов с общим налётом 31 час 54 минуты — за что и удо-
стоен Правительственной награды «Красная звезда».

Точная дата смерти неизвестна, однако некоторые обще-
ственные деятели полагают, что Дзебоев Николай умер 7 дека-
бря 1944 года. 9 мая 2009 года в селе Весёлое установлен памят-
ник Дзебоеву Николаю Батырбековичу.

Сложно найти человека, который не слышал бы о семи бра-
тьях Газдановых (Магомед, Махарбек, Хаджисмел, Дзарахмет, 
Созырко, Шамиль, Хасанбек). Все они были призваны из родно-
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го селения Дзуарикау, и все погибли во время Великой Отече-
ственной войны. Каждый из них отважно сражался, но не смог 
устоять перед натиском немецких солдат.

Их мать — Тассо не выдержала горя и умерла, когда пришла 
третья похоронка. Ещё трижды почтальон приносил похоронки 
отцу Асахмату. На седьмой раз почтальон отказался нести доку-
мент. Эту миссию взял на себя старейшина поселения. Как толь-
ко Асахмат увидел на своём дворе людей, одетых в чёрное, сразу 
же упал замертво. Не выдержало сердце.

Пример братьев Газдановых подтверждает, что война — са-
мое страшное событие, с которым когда-либо встречалось чело-
вечество, однако их жертвы не стали напрасны. Красная Армия 
одержала победу, переломив фашистских оккупантов. 

Древнеримский философ Цицерон говорил: «Не знать исто-
рии означает оставаться вечным ребенком, лишенным опыта 
и мудрости, неспособным извлекать уроки из прошлых оши-
бок». Эта мысль поясняет, что сила интеллекта прямо пропор-
циональна интересу к социальному познанию. Задача современ-
ного человека — помнить о подвигах солдат во время Великой 
Отечественной войны, знать историю своей родины и стараться 
не допускать ошибок прошлого.
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После смерти Иосифа Виссарионовича Сталина постепенно 
стали появляться изменения в духовной жизни страны. Смена 
политического курса Советского Союза спровоцировала также и 
переосмысление жизненных ценностей, что в свою очередь по-
ложило начало изменения вектора развития культуры [1, c. 49].

Впервые за долгие годы в издаваемых произведениях про-
слеживался индивидуализм, смелый вызов, полемичность. 
В период «оттепели» стали известными множество молодых 
имен, и так ощутимо «пустое» пост-сталинское художественное 
пространство заполнилось произведениями таких авторов, как 
Виктор Астафьев, Владимир Тендряков, Белла Ахмадулина, 
Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Евгений Евту-
шенко и многих других. В шестидесятые года некоторых моло-
дых писателей-прозаиков привлекало новое художественное из-
мерение — западное направление, авангард, поэтому нельзя не 
отметить, что открывшаяся свобода дала иностранной культуре 
повлиять на искусство рассматриваемого периода. Но были и те, 
кто вдохновлялся именно советским «мейнстримом», в рамках 
которого смогли рассказать советскому человеку о своем виде-
нии мира [2, с. 2].

Не менее важным является то, что в период «оттепели» была 
снята цензура с ранее запрещенных к публикации произведе-
ний, содержание которых не устраивало советскую партию. 
В культурном пространстве страны опять возникли Пастернак 
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и Мандельштам, люди перестали прибегать к описанию «лаки-
рованной» жизни советского гражданина, повести стали более 
реалистичными, повседневными. Так, культура пришла к тен-
денции реабилитации культурно-исторического сознания, так 
называемой «ретроспективы», несмотря на попытки партии при-
близить общественную жизнь скорее к ленинскому наследию. 
Восстановление культурной памяти и исторического прошлого 
страны сопровождалось созданием образа новой постсоветской 
личности [3, c.2]. В журнале «Новый мир» была опубликована 
повесть Солженицына «один день Ивана Денисовича», кото-
рая повествовала о действительности лагерного заключенно-
го, в журнале «Москва» разместили роман Булгакова «Мастер 
и Маргарита», ранее запрещенная из-за критики советской вла-
сти, в книжных появляется больше зарубежных авторов.

Вместе с разоблачением культа личности Сталина началось 
создание новых форм общественной жизни. Еще с 50-х годов на-
чали издаваться журналы, книги в обход власти, так называе-
мый «самиздат». Был популярен также и «тамиздат», который 
получил свое название исходя из места публикации физических 
экземпляров — за границей. Распространение неодобряемого 
партией мнения также главным образом повлияло на изменение 
общественно-политической жизни граждан Советского Союза, 
создавало ощущение свободы.

Искусство «оттепели» было на подъеме и в целом наполня-
лось позитивным содержанием [5, c. 41]. Это отразилось и среди 
художников — были популярны сюрреализм, абстракционизм. 
Советский Союз увидел выставки с работами таких творцов, как 
Пикассо, Джексона Поллока, Марка Ротко, Виллема де Кунинга 
и других, проводились также квартирные выставки коллекций 
русского авангарда [4, c. 2]. Не осталась без внимания и театраль-
ная культура — были основаны новые театры в Москве и Ленин-
граде, а на смену классических пьес на время встали произведе-
ния советских деятелей, к примеру, «А был ли Иван Денисович?» 
Назыма Хикмета и «Теркин на том свете» А.Т. Твардовского, 
в представлениях освещались проблемы современности.

Заметный подъем культурной области и прочие демократи-
ческие процессы повлияли и на область исторической науки. 
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Несмотря на распространившиеся свободные настроения в науке 
и творчестве, неразрывная связь между историей и политической 
партией осталась неизменной, поэтому эта область исследований 
пользовалась свободой только в рамках взглядов руководства. 
Огромное влияние на развитие советской исторической науки 
оказал двадцатый съезд КПСС, на котором выступил А.И. Ми-
коян. В его речи был заключен следующий тезис: научная работа 
в области истории коммунистической партии и советского обще-
ства являлась самым отстающим участком идеологической ра-
боты правительства. Данное обстоятельство было критическим 
для одной из основных задач советской истории — обеспечения 
идеологической пропаганды. Вследствие обращения к ученым 
была поднята проблема анализа состояния исторической науки 
и вопросы о сосуществовании стран и их переходе к социализ-
му. В результате съезда был принят план научных исследований 
в области советской истории, что ощутимо расширило возмож-
ности и позволило вновь обратиться к трудам В.И. Ленина [2, 
c. 50–51]. Несмотря на укрепляющееся партийно-государствен-
ное руководство исторической наукой, ученые не могли не отме-
тить ощущение свободы в исследованиях, что дополняет карти-
ну изменений в культурной сфере Советского Союза.

Демократические настроения в обществе дали серьезный 
толчок для переосмысления исторического пути страны, но по-
мимо заметного усиления процессов демократизации культуры 
и истории одновременно протекал процесс их торможения. При-
чиной этому стала двойственная политика руководителя КПСС 
Никиты Сергеевича Хрущева. «С одной стороны, он призывал 
правдиво отражать советскую действительность, а с другой — 
резко критиковал тех, кто показывал негативные стороны на-
шей жизни» [6, c. 88]. В этом и заключался парадокс свободы 
в период «оттепели»: все зависело во многом от взглядов партии 
и главным образом от ее главного секретаря. Именно это и по-
влияло на дальнейший упадок и резкое прекращение свободы.

В период «оттепели» советский народ смог почувствовать 
вкус открытого мира, прочитать труды знаменитых зарубежных 
и отечественных мыслителей, которые практически не были 
стеснены рамками цензуры, но как быстро искусство распро-
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странялось на выставках, так стремительно оно и перешло об-
ратно в подполье. Одним из самых знаменитых шагов к прекра-
щению демократизации живописи стало уничтожение выставку 
в Манеже от 1 декабря 1962 года, на которой были представлены 
работы в стиле абстракционизма и сюрреализма. Хрущев ясно 
дал понять, что «такое искусство советскому народу не нужно», 
после чего зал был уничтожен силами комсомольцев, милицио-
неров и бульдозеров. С этого момента художники были подвер-
жены вновь вспыхнувшему идеологическому воздействию, а со-
временные направления живописи признали неофициальными, 
из-за чего те были вынуждены прекратить распространение 
на широкую публику.

Таким образом, Хрущевская «оттепель» воздействовала 
на историю России как положительным образом, так и отри-
цательным. Вместе со студенческими встречами около памят-
ника Маяковского решения советской партии тормозили раз-
витие отличных от отечественных ветвей исторической науки, 
а неугодных литературных авторов гнали из страны, обвиняли 
в деятельности, очерняющей партию и ее решения. Несмотря 
на начавшееся сильнейшее давление на творцов со стороны пра-
вительства, современные историки отмечают, что многие работы 
публицистического, художественного или же научного характе-
ра все же получали «зеленый свет». Это время было неспокой-
ным, неоспоримо сложным для всего государства, но в эти годы 
были совершены важнейшие шаги на пути к сегодняшнему де-
мократическому становлению России. Поэтами, музыкантами, 
живописцами и иными авторами шестидесятых были созданы 
блистательные произведения, которые играют важную роль 
в образовании нашего поколения и формировании историческо-
го сознания людей любой возрастной категории, рассказывая 
о проблемах советского человека и событиях, происходивших 
в прошлую эпоху. Помимо культурно-исторического аспекта, эта 
эпоха подарила стране изменения в системе образования (снача-
ла были введены 8 обязательных классов, затем 10), улучшение 
в жилищной ситуации за счет плана по обеспечению каждой се-
мьи квартирой, что не могло не повлиять на текущую политику 
касаемо просвещения и условий проживания. У каждого рассма-



506

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

триваемого исторического отрезка есть как положительные, так 
и отрицательные стороны, без ошибок не может быть прогресса. 
За небольшой для всеобщей истории срок Советский Союз сде-
лал мощнейший скачок в развитии отечественной культуры [5, 
c. 42]. Именно она стала частью культурно-исторического насле-
дия, которое мы анализируем в рамках истории и прогнозируем 
грядущие события, чтобы предотвратить кризисные ситуации 
в будущем.
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Современная Россия-многонациональное государство, в ко-
тором большинство населения во всех субъектах Федерации со-
ставляют русские. Формирование российской нации неразрывно 
связано с процессом становления русской национальной культу-
ры. В основе этнического самосознания лежит система ценно-
стей [6, c. 18].

Российская цивилизация-другая. Русский народ выжил, со-
хранил суверенитет, сформировал ментальные характеристики, 
как коллективизм и национализм несмотря на трудные време-
на [8].

Известно, что молодёжь находится в стадии активной соци-
ализации. Особую роль в формировании ценностей призваны 
осуществлять социально-культурные институты, удовлетворя-
ющие потребность индивида в приобщении к ценностям культу-
ры [5, с 119]. Вопрос о приобщении молодежи к традициям куль-
туры в аспекте сохранения истинного понятия культуры нашего 
населения довольно актуален, так как насаждение зарубежной 
культуры, формирует у молодежи противоречивое понимание 
нашей. Прежде всего, приняв традицию в качестве исторически 
сложившейся, мы сохраняем всю культуру. Это означает, что 
традиции и культура связаны [1, с. 133]. Мы считаем культур-
ные традиции наследием прошлого. Пытаемся понять их через 
наследие, модели поведения, стереотипы [4, с. 62]. 
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Прочной «базой» для человека является система его ценно-
стей [9, с. 271].

Сейчас современной молодежи нужна традиционная культу-
ра, потому что каждый человек должен знать о своих истоках, 
знать о том, откуда появилась культура; опираясь на это, необ-
ходимо преумножать и сохранять свое наследие, чтобы не по-
терять свою идентичность. Развитие личности происходит бла-
годаря взаимодействиям с более широкой социальной средой 
и культурами. Повышение информированности посредством 
учебных заведений, СМИ привлечет интерес к культурным тра-
дициям нашей страны. Нельзя забывать о том, что очень много 
о традициях можно узнать в семье, так что поддержка семей го-
сударством — неотъемлемая часть сохранения народной культу-
ры. Необходимо пропагандировать народное искусство (танцев, 
песен, живописи и др.), чтобы молодое поколение могло гордить-
ся его уникальностью и неповторимостью. Это, конечно же, ска-
жется на повышении общей морали молодёжи, гордости за свою 
культуру, что поспособствует самоопределению [7, с. 64].

С целью определения методов приобщения молодежи к куль-
турным традициям нами опрошен руководящий состав Ураль-
ского государственного академического русского народного хора 
(художественный руководитель и главный балетмейстер), а так-
же 5 человек из артистического состава. Объектом исследования 
были профессионалы в сфере культуры, искусства. Предмет ис-
следования: особенности приобщения молодежи к традициям 
культуры.

В ходе беседы были заданы следующие вопросы.
1. Как Вы оцениваете отношение молодежи к культурным 

традициям России? 
2. Нуждается ли современная молодежь в традиционной 

культуре сейчас? 
3. Что больше всего, на Ваш взгляд, влияет на формирова-

ние отношения молодежи к культурным традициям? 
4. Какие традиции продолжают передаваться полно? 
На вопрос об отношении молодежи к культурным традициям 

в настоящее время большинство (85,7%) ответили, что «отноше-
ние нейтральное». Эксперты считают, что причиной подобной 
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ситуации является низкая информированность молодёжи по 
культурным традициям прошлого века. Абсолютно все (100,0% 
опрошенных) считают, что в настоящее время современная мо-
лодежь нуждается в традиционной культуре, так как каждый 
человек должен знать основы своего культурного наследия. По 
мнению экспертов, семья чаще всего влияет на развитие отноше-
ний молодёжи с культурными традициями. Прежде всего куль-
турные знания формируются в семье. Ведь традиции и обычаи 
являются залогом семейного счастья и благополучия. Приобще-
ние к семейным традициям с детства помогает подрастающему 
поколению формировать семейные ценности и понимать важ-
ность взаимоотношений. Кроме того, детские сады и школы яв-
ляются идеальной возможностью для приобщения детей к куль-
туре. Второе место занимает общество в целом. В то же время 
не стоит забывать о нормативно-правовой базе на федеральном 
и региональном уровнях, в которых содержатся законы, каса-
ющиеся сохранения и переработки культурных традиций. От-
вет на вопрос о том, какие культурные традиции в наше время 
передаются наиболее полно, показали следующее. Мы все знаем 
такие праздники как Масленица, Пасха, ведь их традиция со-
храняется. Важно, что в настоящее время присутствуют тради-
ции дружелюбия и «широта русской души». Русского человека 
представить без друзей и уважительного отношения к гостям не-
возможно. 

Из результатов проведения опроса выявлены главные про-
блемы приобщения молодёжи к культурным традициям. Не-
достаточное знание традиций негативно влияет на понимание 
нашей ментальности. Эксперты также указали на отсутствие 
ощущения гордости богатым культурным наследием.

Указанные проблемы могут противодействовать устойчиво-
му обществу. Повышение информированности через учебные 
заведения, средства массовой информации, привлечет интерес 
к культурным традициям нашего народа [2, с. 64].

Культура является наследством каждого человека и нам 
нужно её развивать, сохранять. Она даёт возможность каждому 
осознать своё происхождение и узнать своих предков, и только 
от нас зависит, какую роль будет играть культура в нашей жиз-



511

Культурно-историческое наследие России

ни, насколько она «пробудит» нашу душу и будет ли она разви-
ваться или переживать кризис [3]. Если обычаи и обряды будут 
забываться и начнут исчезать, то в современной глобализации 
мы потеряем культуру как социальную память всего человече-
ства, культуру конкретного этноса, народа, наций, так и родной 
язык как средство хранения этнического происхождения [10].

Российская культура является одной из основных частей 
мировой культуры. Духовность всегда занимала важное место 
в формировании русской цивилизации, поэтому главными спо-
собами сохранения национальной самобытности были: куль-
турная традиция, русское православие, светское и религиозное 
искусство, творчество. Культура России хранит подлинную исто-
рию народа, она бесценно важна для нравственного развития лю-
дей. Наличие культуры помогает воспитать гражданственность 
на каждой стадии развития общества. Это свидетельствует о том, 
что выявление исторической и культурной значимости поможет 
сохранить национальное самосознание и историческую память.

В современном мире глобализации и международной инте-
грации особо важной задачей является сохранение культурно-
го наследия, единства и сплоченности многонационального го-
сударства. Сохранение прошлого, выраженного в памятниках, 
старинных зданиях необходимо для того, чтобы наше будущее 
поколение гордилось ими.
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Малые Карелы — это государственный музей-заповедник 
русских традиционных деревянных построек Архангельской об-
ласти (изб, амбаров, бань и других). Музей «Малые Корелы» яв-
ляется одной из самых главных достопримечательностей Архан-
гельска и Архангельской области. Музей расположен в деревне 
«Малые Карелы» в 22,5 километрах от города Архангельск, его 
площадь составляет около 140 гектаров. Данная экспозиция 
Русского Севера была основана в 1968 году, а для посетителей от-
крылась через несколько лет в 1973 году. В деревне «Малые Ка-
релы», недалеко от музея, расположен туристический комплекс 
«Малые Карелы» и лыжный стадион имени Кузина. Название 
музея было изменено, чтобы соответствовать поморскому гово-
ру, которому присуще оканье и в котором слова с корнем «корел» 
писались с буквой «о». Идея создания собрания деревянных па-
мятников возникла у главного архитектора Архангельской спе-
циальной научно-реставрационной производственной мастер-
ской, Лапина Валентина, в 1963 году, так как количество этих 
памятников с каждым годом уменьшалось из-за пожаров, гроз 
и быстрого гниения стен [1].

В деревню «Малые Карелы» были перемещены старинные 
здания из различных сёл и деревень Архангельской области, где 
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планировалось создание музея. При перевозке, строения были 
разобраны на брёвна и затем снова собраны на территории му-
зея без использования гвоздей. Отмечается, что купола церквей 
выполнены из осины, которая со временем приобретает пре-
красный серебристый оттенок. Музей состоит из четырех основ-
ных секторов: Пинежский, Двинский, Каргопольско-Онежский 
и Мезенский. На их территории находится около 120 примеров 
деревянной архитектуры. Расположение зданий повторяет тра-
диционную планировку деревень того времени [2].

Самыми древними постройками на территории музейно-
го комплекса являются Вознесенская и Георгиевская церкви, 
а также колокольня из деревни Кулига-Дракованово.

Вознесенская церковь была построена еще в далеком 
1669 году и находится в Каргопольско-Онежском секторе. Этот 
храм, состоящий из высокого четверика на подклете, служит 
основой для огромного четырехгранного куба, который пере-
крывает весь сруб. Патриарх Никон запретил постройки церкви 
в виде шатра, повелел закрывать храм куполами. Кубоватое по-
крытие стало выходом из этой ситуации для зодчих севера. Куб 
увенчан двухъярусным пятиглaвием. Главы поставлены на вы-
соких барaбанах и завершены восьмиконечными крестами. 
По форме покрытия сооружение напоминает четырехгранную 
«луковицу», церковь имеет два этажа с крытыми галереями. 
Архитектурная особенность объемной композиции достигается 
за счет глухого сруба с подчеркнутым завершением [9].

Что касается Георгиевской церкви, она была построена 
в 1672 году и перевезена в музей в 1971 году из села Вершина 
Верхнетоемского района. Этот храм неслучайно выстроен ста-
ринным способом — «восьмериком от земли»: восьмигранный 
сруб образует стены этой величественной постройки и венчается 
шатром. Главной особенностью таких шатровых храмов являет-
ся высота. Высота Георгиевской церкви составляет 36 метров [8].

Самым «старшим» пaмятником деревянного зодчества, рас-
положенным на территории музея «Малые Корелы», являет-
ся колокольня из села Кулига-Дракованово Крaсноборского 
района. Эта колокольня была построена в конце XVI — начале 
XVII века. На верхней части колокольни находится звонница, 
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где раньше вешались колокола на балках. Именно с этой коло-
кольни началось возрождение звонов в музее. В 1975 году была 
собрана коллекция из нескольких десятков колоколов, и тогда 
появилась идея создания музыкальной экспозиции «Звоны се-
верные». Эта экспозиция предусматривала реконструкцию и по-
каз колокольных звонов во время фольклорных памятников. 
Сотрудник отдела этнографии Александр Данилов взял на себя 
руководство работой по созданию экспозиции. Для воссоздания 
звонов был задействован преподаватель Архангельского музы-
кального училища Валерий Лоханский. Первая группа звона-
рей, состояла из учениц музыкального училища. Эти события 
стали отправной точкой для огромного процесса возрождения 
колокольных звонов в СССР. Сотрудники музея оказывали по-
мощь в воссоздании колокольных звонов в разных местах: храме 
Василия Блаженного на Красной площади в Москве, в Новгород-
ском музее под открытым небом «Витославлицы», на Валааме, 
в Суздале и в Петропавловском соборе в Ленинграде (Санкт-
Петербурге) [4].

На территории музея также расположено множество других 
не менее интересных экспонатов—купеческие, крестьянские 
избы, aмбары, колодцы, изгороди, ветряные мельницы, баня. 
Гостям музея также предоставляется возможность увидеть ме-
ханизм ветряной мельницы-шатровки, большие дома-дворы 
каргопольских крестьян или поморов, разнообразные интерье-
ры двинского трактира, холмогорскую кузницу, дом рыбака 
и избушку промысловика-охотника. Экспозиции в интерьерах 
усадеб показывают поморский быт, рассказывают о мастерстве 
северных плотников, о рыболовстве поморов и о ведении хозяй-
ства нашими предками. Старинные северные дома — это нечто 
уникальное. Практически нет ни одного похожего друг на друга. 
У каждой постройки своя особенность в постановке, в элементах 
конструкции, деталях и украшениях. Будь то четырехстенная 
курная изба, топившаяся по-черному, или добротный пятисте-
нок, а то и шестистенок, или двухэтажная изба с въездом телег 
и саней прямо на второй этаж. В таких домах всё располагалось 
под одной крышей: и жилье, и скотина, и хозяйство. Массив-
ность северных изб тоже оправдана, их делали из мощных бре-
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вен сосны или лиственницы, которые защищали от сурового се-
верного климата [7].

«Малые Корелы» является одной из самых обширных 
ландшaфтных экспозиций в России. Архангельский музей яв-
ляется членом Ассоциации европейских музеев под открытым 
небом. Также он включён в Государственный свод особо ценных 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 
В музее собраны самые яркие образцы традиционной северной 
архитектуры, представляющие «деревянную цивилизацию» 
всей Архангельской области [5].

В дополнение к ландшафтной экспозиции, музей также вклю-
чает в себя особенный храмовый ансамбль в селе Нёнокса, исто-
рический шатровый храм на берегу реки Лявля, уютную усадьбу 
М.Т. Куницыной и коммерческий дом (Марфин дом) на улице-
музее Чумбарова-Лучинского в городе Архангельск [3].

Малые Корелы — это не только объект культурного насле-
дия, но и самое популярное место в области для праздничных 
гуляний. В музее ежегодно празднуются: Мaсленица и Пас-
ха, Новый год, Рождество, Праздник Хлеба, Праздник Лоша-
ди, Сенокос и День колокольных звонов. Данные мероприя-
тия всегда привлекают широкую публику северян и туристов 
со всех уголков страны. Здесь каждый может поучаствовать 
в праздничных обрядах, спеть народные песни, покататься 
на санках и попробовать себя в народных забавах. Здесь можно 
зaкружиться в пёстром хороводе, пройтись на ходулях, прока-
тится на лошади или «ледяной карусели» на замерзшем пруду. 
Желающие также могут отчеканить себе сувенирную монету 
на память. Также, «Малые Корелы» является популярным ме-
стом для проведения свадеб среди молодожёнов Архангельска 
и области [6].

Нельзя не отметить уникальность природы этого места. В су-
ете современной городской жизни каждый человек ощущает 
недостаток нескольких вещей, которые можно найти здесь: спо-
койствие скромной северной природы, тепло деревянных стен 
поморских жилищ и храмов, звук колокольных звонов, которые 
очищают душу, и веселое настроение крестьянского праздника. 
С высоких холмов открывается завораживающий вид на множе-
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ство километров, включая разлив реки Северной Двины, где во-
дные потоки чередуются с островами, а зеленые луга окружены 
золотистыми пляжами. По берегам и островам можно заметить 
старинные избы поморских сел.

В труднодоступных участках тайги, где растут деревья воз-
растом более 200 лет, уцелела нетронутая природа. Состав рас-
тительности на этих участках очень богат и включает не менее 
400 видов растений, среди которых есть даже редкие, внесенные 
в Красную книгу Архангельской области. Музейный зоопарк 
также известен своим разнообразным животным миром. Более 
70 видов птиц можно увидеть здесь в летнее время. Белки, за-
йцы, лисы, горностаи, бобры постоянно обитают здесь, а иногда 
сюда заходят волки и лоси. Природные ресурсы музея находятся 
под защитой и охраной.

На территории музея создан «Аптекарский огород», с целью 
сохранения исчезающих растений. В холодное время года со-
трудники подкармливают птиц и белок, а весной вешают искус-
ственные гнездовья.

Во всех церквях музея, православные верующие имеют воз-
можность поставить свечи, но не зажигать их, с целью пожарной 
безопасности и сохранения деревянных экспонатов. Раз в неде-
лю в Малые Корелы приезжает батюшка из соседней действу-
ющей церкви, забирает свечи и ставит их в своём приходе, что 
привлекает множество православных туристов.

Хочется также отметить, что несколько икон из собрaния 
«Малых Корел» приняли участие в выставке «Русское барок-
ко» в Кирилло-Белозерском историко-архитектурном и художе-
ственном музее-заповеднике [8].

Стоит отметить, что музей пoдключился к прoграмме попу-
ляризации культурных мероприятий среди молодёжи «Пуш-
кинская карта». Это даёт возможность молoдым людям свободно 
посещать музей и культурно обогащаться.

Право льготного посещения архитектурно-ландшафтной 
экспозиции предоставляется лицам не достигшим 14 лет, пенси-
онерам, инвалидам, ветеранам и студентам.

В июне 2021 года «Малые Корелы» встретили 6-миллионного 
посетителя.
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Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью ска-
зать, что музей деревянного зодчества и народного искусства 
«Малые Корелы» является поистине значимым объектом куль-
турно-исторического наследия России. «Малые Корелы» — это 
неповторимая ландшафтная экспозиция со своей уникальной 
историей и архитектурой. Данный объект однозначно заслужи-
вает внимания гостей столицы Поморья и людей, интересую-
щихся богатой историей России и её прошлого.
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Abstract. Тhis article discusses the problem of the influence of literature on modern society. 
The connection between literature and history is shown. The development of literature, 
its periodization and functions are demonstrated. We are talking about culture and 
morality, the transfer of experience and values. The society of Russia is considered.
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heritage, development.

Культура — это среда, в которой протекает человеческая 
жизнь. Это культура, которая делает человека человеком, лич-
ностью. Уровень культуры индивида определяется его социа-
лизацией-ознакомлением с культурным наследием, степенью 
развития индивидуальных способностей. Культура личности 
проявляется в развитии творческих способностей, эрудиции, по-
нимании произведений искусства, аккуратности, вежливости, 
самоконтроле, высокой нравственности. Все это достигается 
в процессе воспитания и образования. Культура никогда не была 
и никогда не будет отделена и удалена от человека, потому что 
одно не существует без другого, а люди вне культуры и без куль-
туры перестают быть людьми. Само слово культура на латыни 
означает переработку, культивирование. В современном русском 
языке слово культура имеет два значения: первое — совокуп-
ность достижений людей во всех сферах жизни, рассматривае-
мых не порознь, а совместно, в социальной, производственной 
и духовной; второе — высокий, соответствующий современным 
требованиям уровень этих достижений. Причем «в первое зна-
чение всегда примысливается компонент «достижение, высо-
кий уровень» и само слово культура сопровождается внутренней 
оценкой, всегда достаточно высокой, положительной». Предна-
значением культуры является служение человечеству, развитие 
и его преображение.

По ходу углубления в предмет определения культуры будут 
уточняться и пополняться, что вполне естественно. Ведь куль-
тура — это не застывшая и раз навсегда установленная, а весь-
ма подвижная, постоянно меняющаяся величина. Литература 
оказывает непосредственное влияние на культуру. Литература 
учит нравственности, делает читателя морально устойчивым, 
поднимает культурный уровень и воспитывает целые поколе-
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ния. Литература влияет не только на духовность русского наро-
да, но и на формирование культуры и искусства во всем мире. 
Русская литература чрезвычайно богата как позитивными, так 
и негативными образами. Наблюдая за ними, читатель может 
испытать весь спектр чувств — от возмущения и отвращения 
ко всему низменному, лживому, грубому, до глубокого восхи-
щения, по-настоящему благородным, мужественным, честным. 
Вместе с тем культура — нечто вечное в пространстве и времени 
[1, с. 5–17].

Ученые выделяют пять основных функций литературы: эсте-
тическую, воспитательную, аксиологическую, познавательную, 
гедонистическую. Эстетическая функция — представляет собой 
стержневую функцию, так как она выражает художественную 
значимость литературного произведения. Она связана с очище-
нием от нечистых сил, что соответствует понятию «катарсис», 
и особыми узами с реальностью, так как она является и ее осо-
бым подражанием и, одновременно, претворением, т.е. мимесиc 
[2, с. 9].

Эстетика судит о мире не по законам добра, а по законам кра-
соты. Аксиологическая (оценочная) и педагогическая функции 
литературы тесно взаимосвязаны. Воссоздавая жизненные си-
туации, изображая жизнь, описывая поступки, размышления 
персонажей и переживания, автор в то же время оценивает их. 
Когнитивная функция литературы не зависит от извлечения 
фактической информации из текста. Литература познает то, что 
недоступно науке, потому что она познает мир по-другому. На-
ука разлагает и анализирует реальность, замечает существенные 
особенности, абстрагируется от личности, работает с концепция-
ми, которые характеризуются уникальностью.

Литература как искусство идет путем сотворения второй — 
художественной действительности. Воссоздается жизнь целост-
но в конкретных чувственных образах и формах. Гедонисти-
ческая функция искусства — это функция, подразумевающая 
эстетическое наслаждение красотой, духовную радость от об-
ретения гармонии, художественное преодоление противоречий 
бытия. Урок литературного чтения призван обеспечить ребенку 
встречу с прекрасным, переживание эстетических пережива-
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ний, эмоциональных прозрений, опыт духовного общения с ис-
кусством. С точки зрения истории, литература имеет к этому не-
посредственное отношение. Тесная связь выражается в том, что 
литературные произведения относятся к тем событиям, которые 
актуальны для современности, отражают общественные дви-
жения, появление новых людей, исторических личностей и со-
бытий. Задачи литературы и истории разные, они по-разному 
показывают действительность. В художественной литературе 
преобладают художественные образы, в то время как в истории 
преобладают факты и данные. Многие произведения в литера-
туре отражают исторические события определенного времени, 
политику, власть, быт и уклад жизни людей, исторические под-
виги и походы, оставившие свой след в истории.

История также повлияла на развитие самой литературы. Тем 
самым она разделилась на так называемые периоды или этапы.

Литературоведы выделяют такую периодизацию: древнерус-
ский период IX–XVII век, литература XVIII века, литература 
золотого века — XIX век, серебряный век — конец XIX — на-
чало XX века, русская литература советского периода — 1922–
1991 годы, современный период.

Культурно-исторические условия формирования  
древней русской литературы

Летописание. История ранних русских летописных сводов. 
«Повесть временных лет» как историко-литературный памят-
ник. Значимые темы и идеи летописи, особенности изображе-
ния исторических лиц и событий. Торжественное и учительное 
красноречие. Формирование жанров слова и поучения. «Слово 
о Законе и Благодати» митрополита Иллариона. «Поучение» 
Владимира Мономаха. Агиография. Понятие о житийном кано-
не и различных типах житий. «Житие Феодосия Печерского» — 
преподобническое житие. Средства создания образа святого. 
«Сказание о Борисе и Глебе». Политические и духовно-нрав-
ственные идеи произведения. Элементы психологизма, хожде-
ние. Автобиографическое начало, реальные события и апокри-
фические легенды в произведении.



524

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

Литература феодальной раздробленности  
(вторая треть XII века — первая третьXIII века)

Создание новых культурных и политических центров во Вла-
димирско-Суздальском, Новгородском, Галицко-Волынском, 
и других княжествах. Возникновение4 областных черт в искус-
стве и литературе.

«Моление» Даниила Заточника. Центральная тема княже-
ской власти. Книжные и фольклорные традиции, «Слово о пол-
ку Игореве», проблема подлинности, история открытия.

Литература второй трети XIII — конца XIV вв.  
(до Куликовской битвы)

Культурно-исторические условия существования русских зе-
мель в первой трети XIII в. Тема национального единства, патри-
отизма, героизма в произведениях о монголо-татарском наше-
ствии. Военные рассказы о вторжении. «История битвы на реке 
Калка», сюжетно-композиционное и жанровое своеобразие, 
«Слово о погибели земли Русской», патриотический пафос. Агио-
графия. «Житие Александра Невского», который сочетает в себе 
элементы военной истории и княжеского уклада жизни. Идеаль-
ный образ святого — воина-героя и государственного деятеля.

Литература конца XIV–XV вв.

Куликовская битва и ее значение для русской истории и об-
щественного сознания, развитие северо-восточных княжеств, 
возвышение Москвы. Произведения Куликовского цикла. Сво-
еобразие историко-политической концепции и стиля. Связь 
со «Словом о полку Игореве».

«Сказание о Мамаевом побоище».  
Композиция. Приемы создания образов персонажей.

Подъем национального самосознания, искусства и литерату-
ры в XIV–XV вв. Творчество Епифания Премудрого. Создание 
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стиля «плетения словес», «Житие Стефана Пермского», «Жи-
тие Сергия Радонежского». Развитие преподобничеcкого типа 
жития, образы главных героев, композиция. Художественные 
приемы. Повести XV в. Развитие традиций воинской повести. 
«Повесть о Вавилонском царстве», «Повесть Нестора-Исканде-
ра о взятии Царьграда» и другие. Развитие жанра хождений, 
«Хождение за три моря Афанасия Никитина».

Литература конца XV–XVI вв.

Начало книгопечатания на Руси. Первые книги в печатном 
виде. Иван Федоров и его деятельность.

Литература переходной эпохи XVII в.

(«Бунташный») век в русской истории. Жанровое, идейное 
и стилистическое своеобразие произведений смутного времени. 
Историческое повествование. Развитие жанра воинской пове-
сти — «Повесть об азовском осадном сидении...». Новые черты 
в литературе второй половины XVII в. Проблема барокко в рус-
ской литературе, церковная реформа и раскол русской церкви. 
Возникновение старообрядческой литературы. Творчество про-
топопа Аввакума. Идейное и художественное своеобразие «Жи-
тия протопопа Аввакума, им самим написанного», Сатириче-
ские повести, «Повесть о Ерше Ершовиче». Человек и его судьба 
в социально-бытовых и авантюрных повестях, «Повесть о Горе-
Злосчастии», «Повесть о Савве Грудцыне», творчество Симеона 
Полоцкого. Черты барокко в дидактических и панегирических 
виршах. Творчество Кариона Истомина и Сильвестра Медведева 
[3, с. 6–9].

Литература XVIII в. (Классицизм)

Под классицизмом принято понимать этап историко-литера-
турного процесса, приходящийся на XVIII век. Не стоит путать 
понятия «классический» и «классицистический»: слово «клас-
сицизм» восходит к лат. сlаssiсus — образцовый. Бытийные вер-
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тикали, характерные для литературы Древней Руси, свойствен-
ны и культуре XVIII века. Целесообразно соединять и связывать 
эту особенность с философскими основаниями классицизма, 
в рамках которых главную роль не только в процессе познания, 
но и в эстетическом акте играл разум (рационализм). Абсолюти-
зация разума предполагала, что именно исключительно посред-
ством rасio можно преодолеть хаос, устанавливая космос.

В связи с этим разнообразные аспекты культуры подвер-
гались систематизации и регламентации — упорядочиванию: 
от «регулярных парков» (упорядочивание природы на основа-
ниях разума) –до регламентации эстетической системы. Выде-
лялись высокие и низкие жанры. Каждый жанр предполагал 
использование определенного стиля: высокого или низкого [4, 
с. 15–16].

Литература Золотого века

Литература поднимала экологические и общественные про-
блемы. Отличительной чертой этого периода является растущая 
популярность русской литературы за рубежом. Основные тези-
сы, раскрытые в работах, не теряют своей актуальности в совре-
менном мире. По этой причине XIX век по праву называют Золо-
тым веком. Литература XIX века характеризуется обновлением 
форматов и стилей. В этот период можно отметить активное раз-
витие малоизвестных на тот момент направлений. Можно выде-
лить характерные черты этого периода:

Сентиментализм превращается в романтизм, который тесно 
связывается и перекликается с политическими вопросами.

В поэзии появились стихотворения о любви, авторы которых 
обрели титул пророков.

Во многих произведениях показан философский подтекст. 
Авторы рассуждали о человеке и окружающем его мире, что су-
щественно повлияло на самосознание людей. 

Это было великое развитие прозы для выражения мыслей. 
Часто авторы вдохновлялись различными романами, напри-
мер, В. Скотта и другими зарубежными произведениями, это, 
в свою очередь, послужило толчком для продвижения данного 
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направления в России, которое будет успешным. Сатирические 
произведения позволили точно передать образы с изъянами со-
циальных устоев и человеческими пороками. Это стало началом 
применения абстрактного и необычного гротескного способа на-
писания произведений, который проявлялся в разных формах, 
включая абсурдные ситуации, высмеивание конкретных пред-
метов и явлений. В кризисный период крепостничества реали-
стические произведения играли значимую роль. В характерный 
период эпохи авторы придавали огласке жестокость событий, 
которые происходили в реальной жизни того времени. Таким об-
разом, писатели могли обратить внимание на проблемы бедно-
сти и беспредел властвующей буржуазии. Ли

Из-за декадентства реализм ушёл на второй план, ког-
да закончилась революция, и сменился политический строй. 
Для творческих произведений стали характерны мистицизм 
и религиозность. Авторы излагали видение предполагаемого бу-
дущего и предшествующих изменений. Позднее литература ста-
ла иметь символический характер.

Литература Серебряного века

1890-е — начало 1900-х гг. Появились новые тенденции 
и предпосылки в социальной, культурной, литературной жиз-
ни. «Кризис сознания». Декаданс, символизм, неореализм, поп-
культура. Авторитеты в прозе: Л. Андреев, А. Куприн, М. Горь-
кий, И. Бунин. Обсуждения о судьбе реализма. Противоречия 
о смысле творчества в символизме: Д. Мережковский, В. Брю-
сов, В. Розанов, Ф. Сологуб и другие. «Встреча» дебютантов — 
А. Белого, А. Блока, В. Иванова, Ю. Балтрушайтиса — с В. Со-
ловьевым. Дебют нового поколения неореалистов: Б. Зайцев, 
Е. Замятин, И. Шмелев и другие. Символизм как построман-
тизм: конфликт мечты и действительности, индивидуализма 
и соборности. Историческая реальность, синтез, миф, мистика, 
анализ в прозе, поэзии.

Начало 1900-х — начало 1910-х гг. Социальные потрясения 
и надежды на осуществление справедливого порядка в жизни. Рас-
пространение литературных салонов и кружков. Полемики в ста-
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не символистов, отделение от него акмеистов — поэтов пушкин-
ской эстетики. Возникновение футуризма и первые предпосылки 
для возникновения авангарда. Разделение писателей-реалистов, 
неореалистов и «модернистов». Разнообразие типов героев в прозе 
и лирических — в поэзии. Идея жизнестроительства в творчестве 
символистов, футуристов, в пролетарской литературе.

1910-е гг. Влияние политических межеваний в среде интел-
лигенции и социальной, интеллектуальной жизни на искусство. 
Поляризация писательских позиций в отношении к Первой ми-
ровой войне и рубежность 1914 г. Обсуждения о пути России, 
о западных и восточных началах русской ментальности. Твор-
чество как стиль жизни. Коллективизм, индивидуализм, собор-
ность в образном творчестве [5, с. 8–9].

Советская литература

В СССР происходили глобальные изменения, связанные 
с вмешательством партии в дела творческие, «волевой» роспуск 
РАППa, и образование единого Союза писателей, начавшееся 
с отлучения от «советской литературы» Б. Пильняка и Е. Замя-
тина, с запрета на булгаковские спектакли. Литературa совет-
ского периода делится на две большие группы: советские писа-
тели, которые работали на родине в жанре социалистического 
реализма, и писатели русского зарубежья, которые вошли в эми-
грацию второй и третьей волны.

Основные этапы литературы советского периода

В начале 20-х годов существовала свобода в творчестве, ко-
торая породила множество школ, направлений и литературных 
объединений. После усиления идеологического давления писа-
телю пришлось стать проводником идей пролетариата, иначе его 
книги перестали существовать для народа.

В 30-е и до половины 50-х годов прошлого века значимых 
произведений не было. Представители официальной литерaтуры 
создавали свои произведения под надзором советской цензуры 
и нажимом социалистической идеологии.
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Во второй половине 50-х начинается новый этап, названный 
«оттепелью». В политической системе начинается «застой». Ло-
маются каноны социального реализма. Литература поднимает 
экологические и нравственные вопросы. Писатели обращаются 
к злободневным темам современности, среди них Валентин Рас-
путин, Виктор Астафьев.

С 1985 года, с момента начала перестройки, настал новый 
период литературного развития. А именно наступил период воз-
вращения литературы русского зарубежья. До этого года люди 
в стране не знали авторов из русской эмиграции. И публиковать 
их было запрещено, книги уехавших на Запад авторов были изъ-
яты из библиотек. Работы распространялись тайно.

Современная литература

Современная ситуация в культуре достаточно противоречива. 
Позитивные изменения, которые произошли в области культу-
ры в последнее десятилетие: в пласте произведений возвращены 
ценности и имена, ранее преданные забвению — М. Булгакова, 
Е. Замятинa, А. Платонова, А. Рыбакова, А. Бека, И. Бабеля, 
и многих других авторов; социальная практика и наука закре-
пляют раскрепощение сознания людей, что проявляется в рас-
ширении сферы художественного творчества и открытии новых 
театров, студий, объединений и организаций ученых и исследо-
вателей; восстанавливается историческая память народа и рели-
гиозная культура страны восстанавливается в законных правах; 
исчезает чувство культурной изоляции.

В контексте перехода экономики к новым экономическим 
отношениями возвращения демократических свобод на путь са-
мообновления растет и культура. Но вопреки ожиданиям, совре-
менное общество характеризуется сквозным кризисом, который 
проявляется в таких формах, как: — рост нестабильности, кри-
минализация общественных отношений, — Расслоение, мар-
гинализация значительной части населения, — потеря общей 
культурной ориентации.

Основной задачей современной культуры является подача ау-
дитории определенных стандартов поведения, духовных запро-
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сов, доказательства правомерности идентификации на примерах 
из жизни, создания имиджей и стереотипов сознания, а также 
восстановления экономического превосходства внедрением ми-
фов о различных возможностях всех перед всеми [6, с. 7–10].

Литература непосредственно влияет на современное обще-
ство. Благодаря ей, читатели не только пополняют словарный за-
пас, и развивают грамматические навыки, но и изучают историю. 
В произведениях литературы содержатся традиции и обычаи, 
упоминаются исторические деятели и наследие нашей страны — 
всё это литература передаёт из поколение в поколение, и так бу-
дет всегда. Люди должны знать историю, культуру своей страны. 
Можно избежать множество ошибок, ведь литература учит чита-
телей не совершать их, показывая это на примерах и поступках 
героев. Роль русской классической литературы в воспитании 
школьников достаточно велика. Читая книги классиков, дети 
знакомятся с прошлым нашей Родины, с жизнью и бытом наших 
предков, с историей и географией страны. В результате этого они 
начинают осознавать себя преемниками всего созданного на зем-
ле и продолжателями дел своих предков, ответственными за судь-
бу планеты. Позднее они поймут, что без прошлого не может быть 
ни настоящего, ни будущего. Воспитание призвано сформировать 
личностные ценности и ориентиры, установки и мировоззрение. 
Обращение к произведениям русской классической литературы 
позволяет нам воочию увидеть ошибки взрослых, допущенные 
при воспитании детей, и явные последствия этих ошибок. Не-
смотря на то, что произведения русских классиков написаны 
несколько веков назад и не имеют прямого отношения к настоя-
щему времени, они всегда будут оставаться актуальными и совре-
менными, так как понятие нравственности и любви к миру нахо-
дит отклики в человеческом сердце в любую историческую эпоху 
и в любом устройстве общества, ведь именно на этом строится вся 
русская классическая литература [7,,с. 9–20].
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Аннотация. В данной статье рассматриваются научные и технические достижения рос-
сийской космонавтики, создание первого искусственного спутника Земли, описа-
на биография основоположника российской космонавтики Константина Эдуардо-
вича Циолковского. Рассказано об астрономической обсерватории, находящейся 
в Калуге, которая занимается наблюдением за Солнцем, что является открытием, 
не встречающимся в других регионах в силу использования современных линз. 
В работе также идет речь о значимости развития космонавтики в Калужской об-
ласти для России и о роли 40 региона в культурно-историческом наследии РФ. 
Показаны уникальные экспозиции музея космонавтики города Калуги и проде-
монстрировано личное интервью со свидетелем встречи с Ю.А. Гагариным. Пред-
ставлена значимость этих трудов для развития науки на современном этапе.
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Abstract. Тhis article discusses the scientific and technical achievements of Russian 
cosmonautics, the creation of the first artificial satellite of the Earth, describes 
the biography of the founder of Russian cosmonautics Konstantin Eduardovich 
Tsiolkovsky. It is told about an astronomical observatory located in Kaluga, which 
is engaged in observing the Sun, which is a discovery not found in other regions 
due to the use of modern lenses. The paper also discusses the importance of 
the development of cosmonautics in the Kaluga Region for Russia and the role 
of the 40 region in the cultural and historical heritage of the Russian Federation. 
The unique expositions of the Kaluga Cosmonautics Museum are shown, and a 
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The significance of these works for the development of science at the present stage 
is presented.

Key words: cosmonautics, technical achievements, heritage, Kaluga region, science, 
astronomy.

Российская космонавтика — гордость каждого гражданина 
нашей страны. За свой огромный путь становления и развития 
отечественная космонавтика претерпела достаточное количе-
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ство событий. Многое меняется в мире, но факт того, что мы 
«первые на земле и в небе» остается неизменным. 

Безусловно, первое о чем хочется упомянуть — это создание 
первого спутника Земли. Разумеется, без теории практика мерт-
ва, именно поэтому вся история проектирования нового объекта 
началась с научных трудов над которыми длительное время ра-
ботал советский ученый Константин Эдуардович Циолковский. 
Он разработал теорию реактивного движения, а также предска-
зал появление ракет на жидком топливе, искусственных спут-
ников Земли и орбитальных станций. Именно работы Циолков-
ского сподвигли к первым шагам разработки первого спутника 
Земли. 

В 1954 году Сергей Королев обратился в ЦК КПСС с пред-
ложением о запуске в космос первого искусственного спутника 
Земли, а 30 января 1956 года вышло постановление Министров 
СССР «О создании объекта «Д». Сам запуск спутника плани-
ровался в 1957–1958 гг. а модель объекта «Д» была готова уже 
к июлю 1956г. С этого момента началось изготовление частей 
спутника. Космический аппарат ПС-1, известный также как 
простейший Спутник-1, был небольшим шаром диаметром 
58 сантиметров и весил 83,6 килограмма. Он имел четыре антен-
ны длиной 2,4 и 2,9 метра, которые использовались для пере-
дачи сигналов. Эти антенны были необходимы для обеспечения 
связи с Землей. Масштабное и значимое для каждого гражда-
нина СССР событие было совершено 4 октября 1957 года. Через 
295 секунд после старта, ПС-1 вместе с центральным блоком ра-
кеты, весом 7,5 тонны, были успешно выведены на эллиптиче-
скую орбиту. На 315-й секунде после старта, ПС-1 успешно от-
делился от второй ступени ракеты-носителя. Это был важный 
момент, поскольку он позволил спутнику продолжить свой путь 
самостоятельно. Сразу после отделения, спутник начал переда-
вать свои позывные сигналы, которые были услышаны во всем 
мире. Это событие вызвало глобальный интерес и подтвердило 
технологическое превосходство Советского Союза в космической 
гонке. ПС-1 открыл новую эру в исследовании космоса и стал от-
правной точкой для дальнейших научных исследований и кос-
мических миссий. Этот исторический успех послужил основой 
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для развития космонавтики, способствовал развитию новых 
технологий и открыл путь к более сложным и космическим про-
ектам. С тех пор было запущено множество спутников и косми-
ческих аппаратов, которые продолжают исследовать нашу сол-
нечную систему и Вселенную в целом [1, с. 45].

Как можно заметить, ключевое место в истории «объекта Д» 
занимает Константин Циолковский. Кто это? Откуда он? Сейчас 
будем разбираться. 

Тема статьи сконцентрирована на Калужской области, но ка-
кая связь проходит между ученым, областью и космосом? Рас-
скажем обо всём по порядку.

Константин Эдуардович Циолковский считается основопо-
ложником космонавтики, несмотря на то, что он ученый-само-
учка. Константин родился 17 сентября 1857 года в селе Ижев-
ское (Рязанская губерния). В детстве ученый был активным 
ребенком, который любил мечтать. Зимой 1868 года Константин 
Циолковский заболел скарлатиной, и это привело к серьезным 
осложнениям — он почти полностью потерял слух. В результате 
этого он стал отрезан от окружающего мира, постоянно подвер-
гаясь насмешкам. Однако, несмотря на свои физические огра-
ничения, Циолковский не унывал. Во время некой изоляции 
от мира, он начал заниматься рисованием и созданием чертежей 
машин с крыльями. Он даже разработал устройство, которое 
могло двигаться с помощью силы пара. Все это свидетельство-
вало о его таланте и изобретательском потенциале. В то время 
семья Циолковского уже жила в городе Вятке. Константин пы-
тался получить образование в обычной школе, но его трудности 
со слухом мешали ему успешно учиться. Он либо не слышал 
учителей вовсе, либо слышал только неясные звуки. Несмотря 
на это, учителя не оказывали никакого понимания и не предо-
ставляли ему никаких привилегий из-за его проблем со слухом. 
В итоге, спустя три года, Циолковского отчислили из школы 
из-за его неуспеваемости. После этого Циолковский больше не 
посещал ни одного учебного заведения и стал самоучкой. Он про-
должал изучать различные научные и технические темы само-
стоятельно, его любопытство и стремление к знаниям не знали 
границ. Так, когда отец отправил его поступать в Высшее техни-
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ческое училище в Москве, Константин не стал туда поступать, 
а записался в единственную бесплатную библиотеку (Чертков-
ская) для углублённого изучения наук своими силами.

В 1876 году юноша был вызван домой в Киров, где Циолков-
ский стал работать частным преподавателем — он преподавал 
геометрию, объясняя её на различных опытах, из-за чего о Кон-
стантине пошла слава как о талантливом учителе-чудаке. Спу-
стя два года его семья перебралась обратно в Рязань, где Циол-
ковский вновь занялся самообразованием, что через год помогло 
экстерном сдать экзамены в Первой гимназии, после чего Кон-
стантин отправился в Боровск (Калужская область) в качестве 
преподавателя арифметики и геометрии.

Константин Эдуардович был полностью предан науке, потому 
тратил все заработанные деньги на опыты, а свои первые работы 
(«Теория газов», «Механика животного организма» и «Продол-
жительность лучеиспускания Солнца») отправил в Москву, где 
ему тут же предложили вступить в Русское физико-химическое 
общество. Но, к несчастью, начинающему учёному нечем было 
платить членские взносы [3, с. 4].

Основной труд Циолковского на то время — работа с воз-
душным пространством (дирижабль, рукопись «Свободное 
пространство»), а в дальнейшем — с космическими полётами. 
И именно последнее принесло ему широкую известность. Кон-
стантин Эдуардович, уже будучи калужским преподавателем, 
уяснил, что для межпланетных путешествий необходимо то-
пливо, которое будет состоять из смеси нефти и жидкого кисло-
рода, тогда и только тогда такие путешествия станут воплоти-
мы в жизнь. Его статья, «Исследование мировых пространств 
реактивными приборами», где была выведена и обоснована 
формула Циолковского, описаны ракеты с двигателем на жид-
ком топливе, вышла в 1903 году, однако большего успеха до-
стигла вторая часть статьи, где уже были расчёты, необходи-
мые для преодоления силы земного тяготения и времени полёта 
к иным планетам. 

Константин Эдуардович — основоположник космонавтики, 
создавший теорию, на которой базируется данная наука и в наше 
время. Учёный и его идеи оказали большое влияние на развитие 
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отечественной космонавтики, а С.П. Королёв смог на практике 
реализовать все те идеи Циолковского, воплотив его мечты в ре-
альность. Сам учёный скончался от онкологического заболева-
ния 19.09.1935 года и был похоронен в Калуге [4].

Калуга, ставшая колыбелью космонавтики, имеет уникаль-
ную достопримечательность — музей истории космонавтики, 
где каждый человек может приобщиться к истокам развития 
космонавтики как науки, узнать о деятельности выдающих-
ся конструкторов (С.П. Королева, В.П. Глушко, В.Н. Челомея, 
С.А. Косберга, Г.Н. Бабакина, А.М. Исаева и др.), посмотреть на 
удивительные экспонаты музея, тем самым расширив свой кру-
гозор [2, с. 20].

В музее есть несколько отделов — это астрономическая об-
серватория, научно-мемориальный музей профессора Н.Е. Жу-
ковского, дом-музей А.Л. Чижевского, музей-квартира К.Э. Ци-
олковского, калужский планетарий и государственный музей 
истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.

Данный музей — первый в мире и крупнейший в России му-
зей космонавтики. Стоит отметить, что в его создании непосред-
ственное участие принял и С.П. Королёв, и Ю.А. Гагарин. Это 
произошло 3 октября 1967 года. Всё, что находится в музее, рас-
крывает историю, или же культурное наследие, в сфере воздухо-
плаванья, авиации и радио-космической техники [4].

В местном планетарии нередко проводят различного рода 
лекции с использование визуальных эффектов и техники. Кроме 
того, установлена новейшая модель планетария, которая позво-
ляет зрителю почувствовать себя в открытом космосе. 

Нельзя не упомянуть, что у музея есть и так называемая 
«вторая очередь музея космонавтики» — это новое, более совре-
менное здание, соединённое с основным [5].

В	самом	музее	отмечают	топ	пять	причин	для	посещения:
1) это первый в мире музей о космосе;
2) вы прикоснётесь к истории освоения космоса, посочув-

ствуете дух времени начала космической эры;
3) можно самим почувствовать себя космонавтом;
4) можно увидеть предметы, побывавшие в космосе; 
5) само здание музея является «Музейным экспонатом» [6].
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Астрономическая обсерватория — одно из самых интересных 
мест для каждого гостя. Здесь проводят экскурсии, где можно 
понаблюдать за различными планетами, а так же Солнцем и Лу-
ной, что очень интересно и находит отклик в душе даже у тех, 
кто совершенно не интересуется данной сферой.

Экскурсии в данном музее делятся на два типа — вечерние 
и дневные. В первом случае посетители знакомятся с созвезди-
ями по расскажу экскурсовода и наблюдают за Луной, наиболее 
яркими туманностями, звездными скоплениями, планетами, 
наиболее примечательными звездами, когда во втором они зна-
комятся с Солнцем, его активностью и проявлениями по расска-
зу экскурсовода, а после наблюдают за ним с помощью специаль-
ного оборудования [7].

Калуга — уникальное место с точки зрения развития космо-
навтики и её истории, здесь работал и вёл свою научную деятель-
ность Константин Эдуардович Циолковский, теории которого 
помогли нашей стране стать на шаг выше других в области кос-
монавтики. Жители города чтят и уважают историческую память 
и помнят об отце космонавтики. Именно в этом городе расположе-
ны уникальные экспозиции, находящиеся в Музее космонавтики, 
которые больше нельзя увидеть нигде. Не стоит забывать и про 
саму квартиру Циолковского, ведь это самый настоящий музей, 
к которому жители относятся с особым трепетом и уважением [8].

Один из авторов статьи — Макарова Валерия в 2023 году 
окончила Среднюю общеобразовательную школу № 3 им. по-
дольского курсанта П.И. Ларина г. Обнинска. По счастливому 
случаю учитель Валерии — Наумова Алла Викторовна является 
человеком, лично встретившим Ю.А. Гагарина, который приез-
жал в Обнинск после своего знаменитого полета в космос. Мы го-
товы предоставить Вам интервью с Аллой Викторовной, которая 
подробно расскажет как это произошло.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема сохранения культурно–исто-
рической ценности Московского Кремля. Кремль — это далеко не индивиду-
альное имя Московского Кремля. Само слово происходит от старославянского 
«Kreml’ь» — «загородка, огороженное место». От того же корня и слово «корма». 
Само создание историки относят к VII веку благодаря списку Тверской летописи. 
И за время своего существования происходили многочисленные перестройки, 
реставрации и ремонты. Исторические памятники за прошедшие года ветшали 
и требовали восстановления. Сильное влияние оказывало и изменение внутрен-
ней политики страны. С проходом, новая государственная власть старалась ин-
терпретировать постройки подходяще для устанавливаемой политики. Экономи-
ка — это очень значимая часть страны. Все важные решения для неё принимались 
именно в Кремле. В своей истории он так же являлся важным религиозным ме-
стом. Всё перечисленное изменяло облик кремлёвского комплекса, представляю-
щего собой довольно известную в мире крепость. Для Российской Федерации до-
вольно велико его значение в культурной, политической, экономической сферах 
жизни. Для мира Кремль и красная площадь являются символом страны. Такой 
великолепный архитектурный ансамбль, над которым работали множество людей 
сквозь века представляет большой интерес для туристов. В мировом сообществе 
ЮНЕСКО, Кремль был задокументирован в списках всемирного наследия. Нельзя 
переоценить значение этого места для всего народа страны.
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Abstract. This article examines the problem of preserving the cultural and historical value 
of the Moscow Kremlin. Kremlin is far from being the individual name of the Moscow 
Kremlin. The word itself comes from the Old Slavonic «Kreml» — «fence, fenced place». 
The word «poop» comes from the same root. Historians attribute the creation itself 
to the 12th century thanks to the list of the Tver Chronicle. And during its existence, 
numerous reconstructions, restorations and repairs took place. Historical monuments 
have deteriorated over the past years and required restoration. Changes in the country’s 
internal politics also had a strong influence. With the passage, the new state power tried 
to interpret the buildings in a way that suited the established policies. The economy 
is a very significant part of the country. All important decisions for her were made 
in the Kremlin. In its history it was also an important religious place. All of the above 
changed the appearance of the Kremlin complex, which is a fairly famous fortress in 
the world. For the Russian Federation, its significance in the cultural, political, and 
economic spheres of life is quite great. For the world, the Kremlin and Red Square are 
a symbol of the country. Such a magnificent architectural ensemble, on which many 
people have worked through the centuries, is of great interest to tourists. In the global 
UNESCO community, the Kremlin has been documented on the World Heritage List. The 
importance of this place for the entire people of the country cannot be overestimated.

Key words: Kremlin, preservation, Kremlin complex, history, symbol, significance, 
restoration.
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Московский кремль — это символ мощи и величия Рос-
сии. В более старые времена он представлял из себя крепость. 
Это подчёркивает его историческую, культурную значимость 
для страны, а также для всего мира. С 1990 года Московский 
Кремль был внесён в список ЮНЕСКО [7]. Кремлёвские стены, 
считающиеся частью кремлёвского комплекса, представляют 
собой границу символом защиты российской государственно-
сти. На этой же территории находятся множественные соборы, 
показывающие близость церкви и правительства. Красная пло-
щадь место проведения общенародных празднеств. Она ж сви-
детельство величия Российского государства. Большой крем-
лёвский дворец служит местом принятия иностранных гостей. 
Лучше всего представляет дипломатическую активность и важ-
ность России на международной арене. Само существование 
кремлёвского комплекса передаёт величие и мощь России, объ-
единяет народ и правительство, служит показателем стабиль-
ности в стране [5].

В современное время на территории действуют организации: 
резиденция президента России, Музей-заповедник, Большой 
кремлёвский дворец (место проведения официальных церемо-
ний), а также русская православная церковь. Всё это является 
незаменимыми объектами туристического интереса.

За всю свою историю Московский Кремль перестраивался 
множество раз. В довольно старое время крепость была постро-
ена из дерева [1, с. 5]. Имела название белокаменной во времена 
Дмитрия Донского из–за используемого в строительстве мест-
ного белого камня. Однако доведённое до сводов здание рухну-
ло в 1474 году при землетрясении — «известь была неклеевита, 
а камень нетвёрд» [2, с. 67]. При Иване Третьем и вовсе стала 
кирпичной. Кремлёвский комплекс был резиденцией, как мо-
сковских удельных князей, так и постоянной царской. Теряла 
статус политического центра при Петре Первом и возвращала 
при В.И. Ленине. Множественные пожары, взрывы повреждали 
здания. Многие памятники и достопримечательности строились 
и некоторые позже разрушались по разным причинам. Москов-
ский Кремль представляет собою сокровищницу для историче-
ского сообщества.
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Один из основных аспектов Кремля его значимость в поли-
тической системе страны. Он является и административным 
комплексом с расположенными на территории важнейшими го-
сударственными институтами. Сенатский дворец, находящийся 
на территории крепости представляет собою рабочей резиден-
цией президента России. Именно в кремлёвских стенах опреде-
ляются ключевые направления и решения национальной поли-
тики, которые повлияют и на экономику. Сам Кремль является 
символом единства и стабильности страны.

Как говорилось ранее, у Кремля богатая история. Все архи-
тектурные сооружения имеют особое значение, как часть куль-
туры страны. Но не все смогли просуществовать до современного 
времени. С определёнными событиями менялись и архитектур-
ные решения [6]. Так в 1812 году при отходе Наполеон заложил 
бомбы в кремлёвские здания. Не все произвели взрыв, но часть 
зданий как Сенат, Арсенал пострадали от них. И хоть была про-
изведена реконструкция, но восстанавливать изначальный вид 
архитекторы не стремились. Никольская башня приобрела для 
примера готический стиль. Арсенал был восстановлен в 1815–
1828 годах по созданному проекту московских зодчих А.Н. Ба-
карева, И.Л. Мироновского, И.Т. Таманского и Е.Д. Тюрина [3, 
с. 344]. Как ещё один пример можно было привести перемещение 
политического центра вновь в Москву после переезда советского 
правительства в 1918 году. За время советской власти кремлёв-
ский комплекс претерпел значительные изменения. Были унич-
тожены некоторые памятники, снесены два монастыря (Чудов и 
Вознесенский). До 1932 года восточная часть от Ивановской пло-
щади до Сенатского дворца представляла собою сплошные руи-
ны. Спасские ворота, как и Никольские, лишились часовен [4, 
с. 43]. В 1935 году были сняты двуглавые орлы установленные 
на Спасской, Никольской, Троицкой и Боровицкой башнях. 
Взамен были установлены звёзды из золочёной меди, покрытые 
уральскими самоцветами. В 1937 звёзды заменили на рубино-
вые, которые там и по сей день.

В 2016 году был упразднён 14-й корпус Кремля. Это адми-
нистративное здание, располагалось на Ивановской площади. 
До демонтажа стройки внутри находились резервный кабинет 
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и администрация президента. Изначально была проведена ре-
конструкция корпуса. В 2014 году в ходе беседы Собянина С.С. 
(мэра Москвы) и Путина В.В. (Президента РФ), последний вы-
сказал предложение о полном сносе здания и постройки Возне-
сенского и Чудова монастырей на своих исторических местах. 
Хоть 14-й корпус и являлся выявленным объектом культурного 
наследия России, однако по мнению ректора МАРХИ Дмитрия 
Швидковского, архитектурной ценности оно не несло. Построй-
ки монастырей не состоялись, ведь данных было слишком мало 
для воссоздания. При изыскании проводимых во время демонта-
жа историками были выявлены фундаменты монастырей, ранее 
стоявших здесь, фрагменты погреба, часть монастырских по-
строек и кладбище с захоронениями. В итоге 10 мая 2016 года 
территорию превратили в парк со множеством застеклённых 
шурфов, которые позволят увидеть фрагменты фундаментов 
и старинных артефактов. Это место позволяет людям увидеть 
часть истории Кремля.

Как и говорилось ранее, кремлёвский комплекс имеет боль-
шую историю. Вся его история сохраняет в себе культуру страны. 
Постройка, поражающая своей красотой и величавостью людей 
и сегодня. Именно таковой видится в глазах народа Московский 
Кремль. Он пережил многочисленные события, многие части 
не единожды ремонтировались. Архитектурные постройки со 
временем ветшают. И в более старые времена проводилось вос-
становление их. Когда реставраторы старались воссоздать перво-
начальный вид, когда привносили что-то новое от себя. К тому 
же на протяжении времени как сменялось правительство, так 
и менялась политика относительно сохранности тех или иных 
достопримечательностей. Хорошие примеры такого были при-
ведены выше. Восстановление Никольской башки в готическом 
стиле. Смена двуглавых орлов на звезды. Всё это показывает, 
как разные архитекторы, реставраторы выполняли свои задачи, 
привнося новое.

Боровицкий холм, как Кремль, несёт в себе прошлое. Внутри 
него сокрыта история Москвы, история Кремля. Но проведение 
раскопок для подтверждения исторических предположений до-
вольно затруднительно, ведь кремлёвский комплекс является 
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политическим центром страны. К тому же крепость находится 
одним из достояний под защитой ЮНЕСКО. Но благодаря демон-
тажу 14-го корпуса, появилась возможность исследовать залежи 
холма. Были обнаружены многочисленные артефакты, захоро-
нения и фундаменты некогда разрушенных соборов. 
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Битва под Лейпцигом, также известная как Битва народов, 
которая произошла с 16 по 19 октября 1813 года во время На-
полеоновских войн, имела огромное историческое значение. Эта 
битва являлась одной из крупнейших и наиболее смертоносных 
сражений в истории Европы.

В битве под Лейпцигом союзные армии из России, Пруссии, 
Австрии и других европейских государств сражались против 
французских войск. Сражение было необычайно кровопролит-
ным и оставило огромное количество жертв. Примерно полмил-
лиона солдат участвовало в этой битве, и она завершилась пора-
жением Наполеона [3].

«Битва народов» — крылатое выражение, так битву под 
Лейпцигом назвал барон Мюфлинг — полковник русского ге-
нерального штаба. 19 октября 1813 года, после завершения сра-
жения, барон написал донесение прусского генерального штаба, 
в котором было использовано выражение «битва народов». Он 
писал: «Так четырехдневная битва народов под Лейпцигом ре-
шила судьбу мира». Это донесение получило широкую извест-
ность, что и повлияло на распространение среди народа выраже-
ния «битва народов», которое используется до наших дней [4].

Битва под Лейпцигом оказала значительное влияние на даль-
нейшую историю. Она привела к освобождению Германии 
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от французского владычества и к началу заключительной фазы 
Наполеоновской эпохи. Поражение французских войск под ру-
ководством Наполеона в битве под Лейпцигом стало началом его 
краха. После этого сражения его влияние начало резко ослабе-
вать, и он был вынужден отступить [5, с. 56].

Битва народов открыла путь к последующим военным опера-
циям, которые в конечном итоге привели к отстранению Напо-
леона от власти и его окончательному поражению. Это событие 
также оказало влияние на политическую карту Европы и способ-
ствовало формированию новой международной системы после 
окончания Наполеоновских войн [2, с. 10].

Помимо этого, после битвы под Лейпцигом французские вой-
ска были вытеснены из Германии. Это стало первым шагом в ос-
лаблении французского влияния на европейском континенте 
и привело к усилению других европейских держав и способство-
вало значительному укреплению их экономических сил.

В результате битвы, французская империя потеряла владе-
ния и была вытеснена из многих европейских стран. Это привело 
к проведению ряда дипломатических переговоров и соглашений. 
Немаловажным является тот факт, что Битва под Лейпцигом по-
служила толчком к созыву Конгресса вена в 1814 году, а на этой 
конференции европейские политики и дипломаты обсудили но-
вый порядок после Наполеоновских войн. Таким образом, гра-
ницы многих государств были переработаны, монархии были 
восстановлены, и была создана своеобразная система «сбаланси-
рованной власти», что в дальнейшем позволило избежать слиш-
ком мощной централизации [1, с. 78].

Данное сражение также способствовало укреплению на-
ционализма во многих государствах. Поражение французов 
при Лейпциге стало мощным символом национального осво-
бождения для многих германских народов. Германия приобре-
ла национальную идентичность и стремление к объединению 
на основе общего восстания против французского владычества. 
Этот процесс постепенно привел к созданию Германской импе-
рии в 1871 году. Таким образом, Битва под Лейпцигом оказала 
огромное влияние на развитие национализма и борьбу за неза-
висимость в Европе.
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До Битвы народов большое количество стран Европы находи-
лось под влиянием французского государства, битва под Лейп-
цигом стала точкой перелома во время Наполеоновских войн 
и привела к вытеснению французского влияния из многих евро-
пейских стран. Это привело к перераспределению сил в Европе 
и укреплению других держав, таких как Россия, Британская 
империя и Пруссия.

Важным последствием сражения является то, что Битва 
под Лейпцигом привела к существенным изменениям в грани-
цах и влиянии многих государств. Например, Пруссия, которая 
принимала активное участие в битве и позже стала ключевой 
силой в Германском союзе, расширила свои территории и поли-
тическое влияние. Российская империя также получила боль-
шую часть Варшавского герцогства и, таким образом, укрепила 
свое присутствие в Центральной Европе. Битва под Лейпцигом 
перевернула прежний порядок в Европе и сыграла важную роль 
в формировании нового международного порядка. Отношения 
между государствами изменились, а новые дипломатические от-
ношения и соглашения помогли восстановить мир и установить 
баланс сил на континенте.

Битва под Лейпцигом значительно повлияла на политиче-
скую карту Европы и поставила начало новому периоду в исто-
рии континента. Она стала ключевым событием, которое опре-
делило структуру и границы государств на долгие годы вперед 
и оказала глубокое влияние на формирование национальной 
и политической идентичности целого ряда европейских народов.

Битва под Лейпцигом оказала широкое влияние на дальней-
шую историю, помогла изменить политическую карту Европы 
и заключила эпоху Наполеона. Она стала одним из ключевых со-
бытий конца XVIII и начала XIX веков и сформировала основу 
для последующего развития исторических событий в Европе.

Битва под Лейпцигом, имея огромное значение в военном 
и политическом плане, также оказала влияние на мирное насе-
ление во многих аспектах. Во-первых, она была одной из самых 
кровопролитных битв в истории. Очень многие люди погибли 
или были ранены на полях битвы, что вызвало боль и страда-
ние для многих семей и общин. Большие части города Лейпцига 
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и его окрестностей были разрушены. Эти потери оказали непо-
средственное влияние на мирное население, это повлекло за со-
бой страх людей и тревогу в обществе [6, с. 30].

Во-вторых, во время войны часто идут грабежи и разрушения 
в оккупированных территориях. После битвы под Лейпцигом, 
союзные войска, освобождая оккупированные земли, столкну-
лись с волной грабежей и разрушений, совершаемых отступаю-
щими французскими войсками. Это привело к страданиям мир-
ного населения и дальнейшей дестабилизации общества.

В-третьих, Битва народов вызвала крупные миграционные 
потоки, поскольку многие люди были вынуждены бежать из сво-
их домов, пытаясь избежать битв и разрушений. Отдельные 
группы населения, такие как евреи или иностранные дружины, 
могли столкнуться с выдворением или преследованиями. Это 
вызвало серьезные проблемы и вызовы для мирного населения.

Таким образом, Битва под Лейпцигом, будучи крупнейшим 
сражением своего времени, оказала прямое и косвенное влияние 
на мирное население, вызывая человеческие потери, страдания 
и дестабилизацию в обществе. Битвы и войны в целом имеют 
значительные последствия для гражданского населения, и в слу-
чае Лейпцига это не было исключением.

Влияние битвы под Лейпцигом на качество жизни населения 
было также преимущественно отрицательным. Во время войны 
и битв преобладает разрушение, насилие, потери людей и иму-
щества.

Одним из важнейших аспектов, которые влияли на каче-
ство жизни населения в связи с этой битвой был экономический 
упадок. В сельских районах государства сельскохозяйствен-
ные угодья были разрушены, армии требовали продовольствие, 
и многие плодородные земли были оставлены необратимо по-
врежденными. В городах разрушение инфраструктуры привело 
к экономической рухнувшей системе, высокой безработице и ни-
щете. Последствия войны заставили государство взимать высо-
кие налоги и взносы с населения для реконструкции и покрытия 
военных затрат. Это создало дополнительное бремя для мирно-
го населения, ухудшая его финансовое положение и приводя к 
ухудшению его качества жизни.
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Существуют также отдельные аспекты влияния Битвы 
под Лейпцигом на военно-политическую и экономическую сфе-
ру именно Российской империи.

Участие русской армии в битве под Лейпцигом было реша-
ющим в борьбе против Наполеона. Российская армия играла 
ключевую роль в союзнических силах, и ее победа в этой битве 
сыграла важную роль в падении Наполеона и его империи. Это 
укрепило международное положение России и привело к росту 
ее влияния в Европе.

Помимо этого, русская победа в битве под Лейпцигом стала 
одним из самых ярких триумфов в истории России. Она стала 
символом русского мужества и героизма, что привело к пробуж-
дению национального самосознания и патриотизма в россий-
ском обществе.

Битва под Лейпцигом привела к освобождению значительной 
части Европы от французского владычества. В результате этого 
Россия получила территории, такие как Варшавское герцогство, 
которые стали частью русской империи. Это привело к увеличе-
нию размеров и влияния Российской империи на другие госу-
дарства [7, с. 23].

На Конгрессе Вены, который был созван после битвы под 
Лейпцигом Российская империя с играющим ключевую роль 
Александром I стала одним из главных дипломатических игро-
ков. Этот конгресс был решающим в формировании нового евро-
пейского порядка и установлении равновесия сил, которые вы-
годны были для России.

Итак, Битва под Лейпцигом оказала глубокое и многогран-
ное влияние на Русь. Она укрепила положение России в между-
народной арене, способствовала восстановлению национального 
самосознания и расширению ее территории. Эти факторы сыгра-
ли важную роль в дальнейшем развитии Российской империи.
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Во все времена народы всех стран путешествовали, занима-
лись туризмом. В следствии изучали культурно-историческое 
наследие той или иной местности, страны, края. Способов много: 
посещение музеев, театров, выставок, культурных и историче-
ских памятников и прочих мест, культурного наследия. 

Главная задача культурного туризма — это погрузить чело-
века в историю местности или конкретного объекта какого-либо 
временного промежутка. Одним словом, освоить новые знания. 
Такой туризм нацелен на развитие культурной образованно-
сти человека, в частности патриотизма. Также стоит отметить, 
что данная сфера является важным активом городов, который 
в какой-то степени может приносить прибыль. Культурный ту-
ризм создаёт имидж города, региона, страны. Эти задачи не ис-
ключают того, что в первую очередь турист наслаждается всеми 
красотами места или определённого объекта. 

Понятие культурно-исторического наследия постоянно 
трансформируется и расширяется вместе с культурой. От пред-
ставлений как о сфере литературы, искусства к более обшир-
ной трактовке, которая включает разнообразие образа жизни, 
ценностей, традиций. В контексте Всемирной конференции 
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по политике в области культуры, принятой в Мехико в 1982 г., 
отмечено: «...в самом широком смысле культура может рассма-
триваться как совокупность ярко выраженных черт, духовных 
и материальных, интеллектуальных и эмоциональных, характе-
ризующих общество или социальную группу» [2, с. 129].

В современном мире благодаря культурному наследию по-
является множество вытекающих: создание бизнеса вокруг объ-
екта, местности, развитие отрасли охраны наследия. Это лишь 
одни из многих вытекающих [3, с. 247].

Рассмотрим культурно-историческое наследие и туризм ре-
спублики Кабардино-Балкария.

Если рассматривать расположение, то республика находится 
в центре Северного Кавказа. Кабардино-Балкария имеет более 
200 организаций в сфере туризма. Начиная от Атажукинского 
парка в г. Нальчик, заканчивая горнолыжным курортом «При-
эльбрусье», входящий в тройку крупнейших в России. Насчиты-
вается около 580 объектов культурно-исторического наследия, 
в том числе 347 памятников истории и культуры [1, с. 97]. Сто-
ит отметить, что Кабардино-Балкария имеет крупнейшие лесоо-
хотничьи хозяйства на Северном Кавказе и множество рек и озер 
с многообразием рыб.

В Республике проживают в наибольшем количестве русские, 
кабардинцы, балкарцы, турки, осетины, армяне, а также другие 
представители тюркских народов и Кавказа. Наибольшее рас-
пространение получили две религии: ислам (суннитского тол-
ка) и православное христианство. Стоит затронуть и историю. 
До образования современной республики, на данной территории 
располагались Кабарда (большое и малое Княжества) и Балка-
рия. В годы Великой Отечественной войны Кабардино-Балкария 
была оккупирована. В 1944 году в связи с выселением балкарцев 
была переименована в Кабардинскую АССР, с 1957 года — снова 
Кабардино-балкарская АССР. С 1992 года — Кабардино-балкар-
ская Республика [1, с. 88].

Далее рассмотрим ряд культурно-исторических объектов, их 
состояние на данный момент.

Археологический комплекс эпохи средневековья «Верхний 
Чегем»,n находящийся недалеко от города Нальчик, вправе 
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считать объектом культурно-исторического наследия. Он пред-
ставляет большой интерес для археологов. По реке Джилы-Су, 
которая впадает в Чегем слева и делит поселение на две поло-
вины, можно заметить остатки древних храмов, вырубленных 
в скалах. 

Во второй половине XVII века в Чегемском ущелье была по-
строена башня Балкаруковых. В ней отображаются типичные 
черты кавказской башенной архитектуры. Она не раз была опи-
сана в литературе [1, с. 93].

Сегодня на Верхнем Чегеме можно увидеть руины замка Джа-
боевых. Он был воздвигнут на непреступной местности, которая 
с трёх сторон прикрывалась горами. Он контролировал большую 
часть долины. Считается, что замок был уничтожен при помощи 
огня в средние века [1, с. 94–96].

Отсутствие информации, представления о ценности насле-
дия, его безнаказанного уничтожения, приводят к «смерти» 
уникальных памятников прошлых времён. Исходя из истории, 
можно сделать вывод, что работа по сохранению и реставрации 
объектов происходит не в полной мере. Такая картина вырисо-
вывается во всех районах республики. Многие древние поселе-
ния, башни и могильники находятся в запущенном состоянии. 
На них нет указаний о представлении объектами культурно-
исторической ценности [4, с. 338].

Важнейшей проблемой является недостаточность написан-
ной литературы и уровня информирования жителей Кабардино-
Балкарии, в частности молодёжи, об культурно-исторических 
объектов, памятников.

Одна из важнейших проблем на Северном Кавказе, как и 
в других регионах России, это процветающая «чёрная археоло-
гия» (добыча ценностей без официального разрешения на науч-
ное исследование), иными словами добыча эффектных и привле-
кательных артефактов с целью извлечения прибыли. 

Помимо охраны недвижимых памятников культурно-исто-
рического наследия стоит обратить внимание на условия хра-
нения ценностей, находящихся в Национальном музее Кабар-
дино-Балкарии. В данный момент состояние хранилищ даже не 
удовлетворительно. В свою очередь, сотрудники делают всё воз-
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можное, чтобы обеспечить приемлемые условия для хранения, 
естественно в рамках выделяемого бюджета. Здание музея тре-
бует ремонта, обеспечение микроклимата в хранилищах не со-
ответствует стандартам. Одним словом, не хватает выделяемого 
бюджета [7, с. 325].

В данный момент на территории Кабардино-Балкарии нет ар-
хитектурных объектов, имеющих статус международного значе-
ния. Международные организации, такие как ЮНЕСКО, имеют 
право вмешиваться в проблему о сохранения памятников, толь-
ко если они включены в список мировых культурно-историче-
ских объектов [2, с. 130].

В связи с развитием информационных технологий, появля-
ется актуальность в вопросе о информатизации в сохранении 
культурно-исторических ценностей. Популяризация данного 
вопроса в мире уже началась. Мировой опыт в решении проблем 
о сохранении и восстановлении культурно-исторического насле-
дия позволяет создавать методики в решении данных вопросов 
[5, с. 102–110].

Примером развития информационных технологий в сфере 
культурно-исторического наследия вправе считать проект «Не-
известный Кавказ», который создали в 2017 году. Участники 
проекта объездили самые отдалённые места Кабардино-Балка-
рии и самого Кавказа в целом. На основе увиденного они опу-
бликовали посты в популярных социальных сетях под хештегом 
#неизвестныйКавказ. Эти публикации набрали огромное коли-
чество просмотров. Итогом проекта стал повышенный интерес 
туристов, молодёжи и самих жителей Кавказа к культурно-исто-
рическим ценностям, памятникам и иным объектам республи-
ки [6].

В заключении хочется сказать, что культурно-историческое 
наследие города, региона, страны является основой для привле-
чения туристов. В данной сфере с каждым годом возникает всё 
больше проблем, связанных с сохранением ценностей, памят-
ников и артефактов. Поэтому очень актуально не только при-
влекать жителей региона и туристов к посещению таких мест, 
но и поднимать вопрос о сохранении культурно-исторического 
наследия в массы. 
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Abstract. Тhis article is devoted to the analysis of the role of historical and cultural 
monuments in the education of modern youth in Russia for the formation of a healthy 
society that takes care of the traditions of its country, relying on the experience of 
previous generations and cultural memory.
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Историчeское и культурноe нaследие вaжно для всех слоёв 
нaсeлeния. Ни один человек никак не сомневается в его значе-
нии с целью формирования ценностной концепции человека, 
в характерные черты молодого поколения. Нaследие питaет со-
временную науку, обрaзование, культуру. Нарaвне с природ-
ными богaтствами, это глaвное основaние для нaционального 
самоуважения и признания мировым сообществом. Культурно-
историческое наследие как комплекс ценностей, оставленных 
нашими предками, воплощено в материальных объектах (про-
дуктах общего творчества человека), народах, вернее в их обра-
зе существования, обычаях, навыках, внутренних а также ци-
вилизованных феноменах. Помимо прочих функций, наследие 
обеспечивает достаточно прочную связь времен, своего рода ось, 
нанизывающую часто значительно больше поколений (участ-
ников), чем можно увидеть (различить) при первом знакомстве 
с определёнными объектами наследия. Современная цивилиза-
ция осознала высокий потенциал культурного наследия, необ-
ходимость его сбережения и эффективного использования как 
одного из самых важных ресурсов мировой экономики. Утраты 
цивилизованных ценностей невозможно компенсировать а так-
же они необратимы.

Соглaсно Федерaльному зaкону РФ «Об объектaх культурного 
нaследия нaродов Российской Федeрaции» к объектaм культур-
ного нaследия нaродов Российской Федeрaции отнoсятся объeкты 
нeдвижимого имуществa со связaнными с ними произвeдениями 
живoписи, cкульптуры, дeкорaтивно-приклaдного искусствa, 
объектaми нaуки и тeхники и иными прeдметами мaтериальной 
культуры, кoторые вoзникли в результате исторических собы-
тий, которые представляют собой ценность с точки зрения исто-
рии, археологии, архитектуры, градостроительства, искусствa, 
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нaуки и тeхники, эстетики, этнологии или антропологии, соци-
альной культуры и которые являются свидетельством эпох и ци-
вилизаций, подлинными источниками информации о зарож-
дении и развитии культуры [1]. На роль культурного нaследия 
в жизни современного российского общества обратил внима-
ние Президент Рoссийской Федерации В.В. Путин, выступая 
21 декабря 2017 г. на заседании Совета по культуре и искус-
ству: «Непреложным фактом является то обстоятельство, что 
умeлое использoвание культурнoго нaследия, сoхранение его, 
без всякoго сoмнения, является вaжнейшим фaктором рaзвития 
гoсударства и eго укрeпления» [2].

Знание своих исторических и культурных корней воспиты-
вают в человеке гордость прошлым своей страны, патриотизм, 
чувство ответственности, долга перед родиной и семьёй. Воспи-
тывает уважение к труду, доброту, чуткость. Важно не только 
научить молодое поколение соблюдать традиции, почитать па-
мять предков, но и пробудить интерес к постижению своeй исто-
рии, привить навык учиться в течение всей жизни. В современ-
ном мире быстро меняющихся обстоятельств многие считают 
историю неактуальной и ненужной. Однако, молодёжь, осоз-
нающая важность исторического наследия, понимает, что зна-
ние прошлого необходимо для понимания настоящего и фор-
мирования будущего. Важным фактором в понимании истории 
является ее применение в настоящем. Молодые люди могут 
анализировать исторические события и применять их уроки 
в своей жизни, делая правильные выводы из ошибок предыду-
щих поколений. Это помогает правильнее понимать нынешние 
проблемы, а также находить решения, которые базируются на 
опыте прoшлого. Кроме того, изучение истории способствует 
развитию критического мышления и аналитических способ-
ностей, что является важным навыком в любой сфере жизни. 
Оно позволяет оценивать различные источники информации 
и делать обоснованные выводы. История является частью куль-
турного наследия каждой страны и позволяет сохранять и пере-
давать своё единство и традиции. Молодые люди, осознающие 
эту важность, скорее всего, будут ценить и уважать культуру 
и наследие своей страны, помогая сохранить его для будущих 
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поколений. В целом понимание роли истории в современном об-
ществе является важным качеством молодых людей. Разумное 
использование знаний о прошлом в настоящем может способ-
ствовать созданию лучшего будущего и сохранению культур-
ного наследия. Современная молодёжь имеет многогранный 
взгляд на историю и культуру. Некоторые молодые люди не ви-
дит особой ценности и важности в истории и культуре, дру-
гие считают, что прошлое не имеет значения для настоящего 
и будущего. И наоборот, некоторые считают понимание своего 
исторического и культурного наследия необходимым условием 
прогресса и развития человека. 

Культурно-историческое наследие России играет большую 
роль в развитии молодёжи. Оно является одним из фундамен-
тальных ценностей государства. Приобщение молодёжи к куль-
турно-историческому наследию означает:

 — использование уникального российского культурного 
нaследия, в том числе литературного, музыкального, ху-
дожественного, театрального и кинематографического;

 — создание равных для всех детей возможностей доступа 
к культурным ценностям;

 — воспитание уважения к культуре, языкам, традициям 
и обычаям нaродов, проживающих в Рoссийской Федера-
ции;

 — увеличение доступности детской литературы для семей, 
приобщение детей к классике и современным высокоху-
дожественным отечественным и мировым произведениям 
искусствa и литературы;

 — создание условий для доступности музейной и театраль-
ной культуры для детей;

 — поддержку мер по созданию и распространению произве-
дений искусствa и культуры, проведению культурных ме-
роприятий, направленных на популяризацию российских 
культурных, нравственных и семейных ценностей;

 — поддержку производства художественных, документаль-
ных, нaучно-пoпулярных, учебных и анимационных 
фильмов, направленных на нравственное, гражданско-па-
триотическое и общекультурное развитие детей;
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 — повышение роли библиотек, в том числе библиотек в си-
стеме образования, в приобщении к сокровищнице миро-
вой и отечественной культуры, в том числе с использова-
нием информационных технологий;

 — создание условий для сохранения, поддержки и рaзвития 
этнических культурных традиций и народного творче-
ства.

Значение истории и культуры в воспитании молодежи осо-
бенно важно в новое время, когда формируется концепция мно-
гополярного мира. Для того чтобы претендовать на достойное 
место в этом мире, молодым людям необходимо иметь свое лицо, 
определяемое национальной культурой. В этом контексте исто-
рико-культурное наследие является видимым образом России 
в мире, определяющим ее привлекательность, уважение и дове-
рие [3]. Роль национальной культуры в воспитании молодежи 
определяется не только стремлением сохранить свою идентич-
ность, узаконить ее исторически и культурно, но и найти в своей 
истории и в культурном наследии России надежные и выверен-
ные ориентиры для развития. В этом смысле культура являет-
ся источником фундаментальных ценностей, обеспечивающих 
стабильность основных институтов, созданных народом в ходе 
своего исторического развития: государства, гражданского об-
щества, армии, школы, профессий, предпринимателей и других 
сообществ. В то же время для современной российской культу-
ры характерно взаимодействие ряда негативных факторов, пре-
пятствующих воспитанию молодого поколения, важнейшими 
из которых являются коммерциализация, кризис материаль-
ной базы культуры и экспансия западной культуры [4, с. 144]. 
Именно культурно-нравственный потенциал неоднократно слу-
жил воспитанию молодежи [4, с. 177], и на данном этапе разви-
тия России было бы нецелесообразно пренебрегать средствами 
восстановления и развития страны. Исходя из значительного 
влияния электронных СМИ на современную молодежь, целе-
сообразно пересмотреть государственную политику в области 
телевизионного вещания и сделать акцент на программах, вы-
полняющих культурно-просветительские функции и имеющих 
гражданскую направленность. Культурно-исторические, ду-
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ховно-нравственные ценности необходимо широко пропаганди-
ровать среди молодежи в средствах массовой информации, осо-
бенно на телевидении. Для того чтобы историческое культурное 
наследие стало эмпирической основой ценностей современных 
россиян, необходимо систематизировать знания о различных 
элементах культурного наследия и ввести их в существующие 
учебные курсы и образовательные программы. Необходимо 
также разработать новые курсы для систем дополнительного 
образования. В основу этих курсов должны быть положены ме-
тодические материалы и учебные пособия, иллюстрирующие 
культурные ценности культурного наследия, а также разрабо-
таны форматы, использующие новые информационные техно-
логии для их внедрения в учебный процесс. Методики препода-
вания и элементы содержания будут различаться в зависимости 
от уровня образования и целевой аудитории. Такие программы 
должны учитывать как существующие учебные курсы и образо-
вательные программы, так и международный опыт популяриза-
ции историко-культурного наследия.

Инструментальным и решающим фактором, определяю-
щим формирование духовно-нравственного облика молодежи, 
должна стать культура России. Культура не только в смысле 
культурного наследия, т.е. совокупности достижений обще-
ства в области образования, науки, искусства и других сфер 
духовной жизни, но и в более широком смысле. Ведь истори-
ко-культурные достопримечательности — это своего рода сво-
еобразные информационные каналы, транслирующие знания 
о прошлом в настоящее и будущее [5, с. 49]. Следует отметить, 
что культура вносит существенный вклад в формирование по-
зитивного образа своей страны в мире. На особое значение куль-
туры в истории и судьбе народа указывает академик Д.С. Ли-
хачев: «...культура делает людей народом, нацией <…> Самое 
важное для осознания величия и значимости народа — это его 
культура» [6, с. 722].

Формирование установок, рассматривающих историко-
культурное наследие как величайшую ценность общества и че-
ловечества, сопряжено с рядом проблем. Это связано с тем, что 
формирование современного человека происходит не только 
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в школах и других учебных заведениях, но и в информацион-
ной среде и социальных сетях, где активное общение приводит 
к формированию иных приоритетов и ценностей, нежели те, ко-
торые предусмотрены образовательными программами. Вторая 
группа проблем, связанных с историко-культурным наследием, 
обусловлена изменениями в историческом восприятии, кото-
рые произошли в связи с распространением идей постмодерниз-
ма в мире. Постмодернизм — это реакция на универсалистское 
мировоззрение модернизма, связанное со стандартизацией зна-
ний и производства, с верой в линейный прогресс, абсолютную 
истину и рациональное планирование идеального обществен-
ного устройства. Другие утверждают, что постмодернизм, как 
и модернизм, — это универсальное явление, возникающее на 
определенных этапах развития культуры. Постмодернизм вос-
принимает культуру и общество как фрагментированные, про-
низанные различиями и невосприимчивые к универсальным 
дискурсам.

Знание своих исторических и культурных корней воспиты-
вает гордость за свое национальное прошлое, патриотизм, чув-
ство ответственности и долга перед своим народом и семьей. 
Воспитывает уважение, доброту и отзывчивость по отношению 
к труду и людям, занятым в нем. Важно не только научить моло-
дое поколение сохранять традиции и уважать память предков, 
но и пробудить в нем интерес к изучению собственной истории, 
привить ему навыки обучения на протяжении всей жизни. При-
общение молодого поколения к своему историко-культурному 
наследию способствует укреплению самовосприятия нации, что 
важно для поддержания идентичности общества, сохранения 
его истории и определяет будущее нации.

Таким образом, в новой ситуации XXI века, в условиях мно-
гополярного мира и жесткой конкуренции внутри него, Россия 
преодолевает экономические и политические трудности, внеш-
ние и внутренние вызовы и успешно продолжает воспитывать 
свою молодежь, что свидетельствует о жизнеспособности нашего 
народа и страны. В этом контексте культурные призывы явля-
ются эффективным средством воспитания молодежи в духе па-
триотизма.
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Abstract. Тhis article examines some problems of modern Russian culture, as well as their 
origin, distribution and influence on the masses in the context of globalization. We are 
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it the label «spoiled».
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В настоящее время современная культура России проходит 
непростой этап, а именно, формирование нового общества с но-
выми культурными ценностями и новыми ожиданиями от куль-
туры. Однако развитие культуры в нашей стране так, как оно 
происходит сейчас, устраивает далеко не всех, а иногда даже 
заходит за рамки допустимого. Отсюда возникают многие про-
блемы современной культуры. Рассмотрим некоторые из них, 
а именно, сексуализацию женщин в культуре нашего времени 
и неправильное восприятие современной культуры некоторой 
частью населения России.

Стоит начать с того, что все процессы, вся информация, на-
ходящиеся в одном месте, способны стать актуальными в другом 
месте за небольшой промежуток времени. Всё это происходит 
благодаря процессу всемирной экономической, политической, 
культурной и религиозной интеграции и унификации, который 
называется «глобализация» [1, с. 98].

К положительным явлениям глобализации относят сбли-
жение народов, распространение религий, развитие межнацио-
нальных коммуникаций. Однако нас интересует такое явление 
как сексуализация женщин в литературе, искусстве и киноин-
дустрии.

Для начала стоит определиться, что это за процесс и как он 
проявляется. Сексуализация — придание чему-либо сексуаль-
ного характера, черт, особенностей; усиление сексуальной на-
правленности чего-либо. То есть, объясняя простым языком, 
в некотором смысле сексуализация — целенаправленное исполь-
зование привлекательного женского образа для стимуляции ка-
кого-либо процесса. Например, используя в трейлере какого-
либо фильма/сериала кадры полуобнаженных девушек, можно 
сильно поднять просмотры у этого фильма/сериала [2].
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Рассматривая историю этого процесса, можно выделить не-
сколько этапов:

1880–1900 гг.: это период медленного возрождения женской 
сексуальности: она постепенно избавляется от ограниче-
ний, появляются некоторые особенности и выгодные чер-
ты;

1910–1920 гг.: сексуальность стремительно развивается, 
впервые обнажаются значимые части тела;

1930–1940 гг.: четко обозначается роль сексуальности в до-
стижении каких-либо целей. Мужчина оказывается в ло-
вушке собственных желаний, магии женской красоты;

1950–1960 гг.: отчетливо утверждаются идеалы сексуально-
сти: стройная фигура, размер груди и т.п. Женщины на-
чинают соревноваться друг с другом, а у мужчин значи-
тельно повышаются требования к своим партнершам;

1960–1970 гг.: полное отсутствие запретов, расцвет женской 
сексуальности. Также широко распространяются такие 
особенности эпохи, как бегство от ответственности, отно-
шения без обязательств (свободные) и т.д.;

1970–1990 гг.: люди устают от погони за совершенством, 
компромиссно относятся к проявлениям сексуальности. 
Также как форма протеста набирает популярность новая 
тенденция — асексуальность. Асексуальность — опреде-
ление или самоопределение людей, которые не испытыва-
ют полового (и/или романтического) влечения, или испы-
тывают крайне низкое половое влечение [3];

1990–2000 гг.: отсутствие строгих запретов, возрастает 
роль секс-символов (секс-символ — персона, популяр-
ная сексуальной привлекательностью). Также все боль-
шей популярностью пользуются пластические операции, 
с помощью которых можно изменить сексуально привле-
кательные части тела (губы, лицо, грудь и т.д.);

2010–2020 гг.: отсутствие четких стандартов мужского 
и женского, стирание границ в стандартах красоты, при-
нятие своей индивидуальности.

Рассмотрим некоторые виды проявления сексуализмами 
женщины в культуре России.
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Первое, с чего стоит начать, — это спорт. В некоторых игро-
вых видах спорта, например, в волейболе (в особенности пляж-
ном), форма женщин чересчур открыта: очень короткие шорты, 
спортивный топ. Это способствует увеличению просмотров, что 
в свою очередь приносит большую прибыль организаторам.

Второй пункт — киноиндустрия. Сексуализация проявляет-
ся в том, что очень часто главная героиня — девушка со стройной 
фигурой, красиво и одевающаяся. Примеры российских филь-
мов и сериалов: «Любовь в большом городе» (2009 г.), «Психоло-
гини» (2017–2019 гг.), «Мажор» (2014–2022 гг.); зарубежных: 
«Блондинка в законе» (2001 г.), серия фильмов про Джеймса 
Бонда (1962–2021 гг.).

Третье — литература. Сексуальность женщины нередко опи-
сывалась в трудах классиков. Например, Иван Алексеевич Бу-
нин в своем произведении «Таня» писал: «Все сразу поняв, она 
тотчас соскочила к нему и, с быстрой заботливостью подняв весь 
свой заветный наряд, новое платье и юбку, ощупью легла на чуй-
ку, навеки отдавая ему не только все свое тело, теперь уже пол-
ную собственность его, но и всю свою душу». Также отдельным 
пунктом стоит выделить такой вид литературы, как эротиче-
ская. Эротическая литература — литературный жанр, включаю-
щий в себя вымышленные и основанные на реальных событиях 
истории и рассказы на тему эроса (страстных, романтических 
или сексуальных отношений), предназначенные для возбужде-
ния подобных чувств у читателей [4, с. 1], в отличие от эротики, 
которая фокусируется куда больше на сексуальных чувствах. 
Этот вид литературы пользовался популярностью еще давно: 
самая древняя известная любовная поэма записана клинописью 
на глиняной табличке Стамбул 2461 [5] и представляет собой 
эротический монолог, написанный женщиной-оратором и адре-
сованный королю Шу-Суэну [6].

Отдельно стоит выделить такой вид графики, как Пинап. Мо-
дель в стиле пин-ап (также девушка в стиле пин-ап) и мужчина 
в стиле пин-ап — это модель, чьи массово выпускаемые рисун-
ки и фотоснимки пользуются широкой популярностью в рамках 
популярной культуры общества. Модели в стиле пин-ап обычно 
являются гламурными моделями, актрисами и манекенщицами, 
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чьи фотографии предназначены для неформального, эстетичного 
показа, например, для того, чтобы их можно было прикрепить на 
стену. Более того, начиная с 1940-х годов, фотографии девушек 
в стиле пин-ап также были известны в США как чизкейк [7; 8].

В советском Союзе Пин-ап активно использовался для при-
влечения людей на работу. На плакатах обычно изображалась 
полураздетая девушка, привлекающая много мужского внима-
ния, а также была написана речь, мотивирующая мужчин рабо-
тать, например «НА ЗАВОД!» и т.п. Тех, кто не работал, считали 
тунеядцами. Таким образом, используя женскую красоту, муж-
скую часть населения призывали работать. В настоящий момент 
такое искусство встречается довольно редко, однако в некоторых 
местах всё же продолжают фигурировать плакаты, сексуализи-
рующие женское тело (Магазин алкогольных напитков «Крас-
ное и белое»).

В этом заключается проблема сексуализмами женского пола 
в культуре России.

Также актуальной во все времена являлась проблема непра-
вильного понимания культуры: нетрудно заметить, как совре-
менную культуру считают «испорченной», неправильной, часто 
звучат фразы по типу «А ведь раньше было лучше». 

На мой взгляд, эта проблема никогда не будет решена, так 
как культура постоянно меняется, и она уже никогда не сможет 
быть прежней. В этой заключается суть развития культуры: она 
сохраняет опыт, искусство и все то, что передалось нам от наших 
предков, однако находится в постоянном изменении, к ней регу-
лярно добавляются новые течения, — она открыта.

В этом проявляется гибкость культуры, поэтому я не считаю, 
что с данной проблемой необходимо бороться, а наоборот, при-
нять ее и помогать культуре нашей страны развиваться.
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Аннотация. В статье рассматривается концепция социального государства с пози-
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с точки зрения экономических систем. Рассмотрено развитие социальной поли-
тики в истории России. Отмечается, что в нашей стране реальные шаги в области 
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Социальное государство характеризуется различными аспек-
тами: утверждением целей государства, обеспечивающих каж-
дому достойные условия жизни; социальной защищенностью; 
развитой правовой системой, при которой осуществлено раз-
деление властей; существованием бюджетных социальных вы-
плат; доступностью социальной поддержки всем без исключе-
ния нуждающимся членам общества. В широком смысле слова 
социальное государство — это государство, осуществляющее 
всестороннее социальное обеспечение населения и гарантирую-
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щее гражданам социальную поддержку принятыми правовыми 
актами в рамках рыночной экономики [8].

В XIX веке немецкий философ, экономист, историк Лоренц 
фон Штейн сформулировал положение, согласно которому соци-
альное государство обязано поддерживать абсолютное равенство 
в правах для всех различных общественных классов, для отдель-
ной самоопределяющейся личности благодаря своей власти [15]. 
Следуя логике Л. фон Штейна, вся система социального обеспе-
чения существует для того, чтобы поддерживать баланс интере-
сов между различными классами.

По мнению экономиста Л.И. Абалкина, «социальная полити-
ка в принципе является долгосрочной, носит характер стратеги-
ческих установок, направленных на достижение вполне опреде-
ленных крупномасштабных целей [1]. Вместе с тем она не может 
иметь абстрактного характера и ни в коем случае не должна на-
поминать обещания светлого будущего. Успех и действенность 
социальной политики в решающей степени зависят от учета ре-
ального времени и реальной экономической ситуации».

Рассмотрим, как развивалась социальная политика в исто-
рии России. В нашей стране до 1917 года, как и в других стра-
нах с абсолютной монархией того времени, социальная полити-
ка совсем не проводилась, так как это было невыгодно, и власть 
не видела в этом смысла. С развитием капитализма в стране 
требовалось проводить хотя бы минимальную социальную по-
литику, чтобы увеличивать объемы производства развиваю-
щейся промышленности. Также к концу XIX века значительно 
выросло число учебных заведений, например, количество гим-
назий в 1892 году составляло 239, а в 1914 году — 2300. Но при 
этом Циркуляр «О сокращении гимназического образования», 
подписанный 30 июня 1887 года министром просвещения И.Д. 
Деляновым, так и не был отменен до конца существования Рос-
сийской империи [5].

Реальные шаги в социальной политике начались только по-
сле Великой Октябрьской социалистической революции и граж-
данской войны. Только за 1918 год был принят ряд следующих 
документов, подтверждающих социальную направленность го-
сударственной политики: «Декрет об учреждении инспекции 



576

Молодежная дипломатия и новые вызовы времени

труда» от 17 мая 1918 г.1, Положение «О Народном комиссариа-
те здравоохранения» от 18 июля 1918 года2, «Декрет о правилах 
приема в высшие учебные заведения» от 2 августа 1918 года3, 
Положение «О Единой Трудовой Школе Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики» от 16 октября 
1918 года4, «Кодекс законов о труде» от 10 декабря 1918 года5. 
Перечисленные нормативные акты являются только малой ча-
стью того, что сделала советская власть, чтобы наш гражданин 
стал самым социально защищённым в мире. Уровень социальной 
защиты в Советском Союзе превосходил всё, что было известно 
истории до этого. Значительная часть ресурсов государства была 
направлена на решение социальных проблем. При этом эти во-
просы носили приоритетный характер [12].

С развалом Советского союза произошло множество перемен 
в социальной сфере и не в лучшую сторону. Начиная с 1991 года, 
социальная политика фактически не проводилась из-за полной 

1 № 474. Декрет Совета Народных Комиссаров. Об Инспекции 
Труда. От 17 мая 1918 г. // Собрание узаконений и распоряжений пра-
вительства за 1917–1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР. — 
М., 1942. — С. 501–502.

2 № 590. Декрет Совета Народных Комиссаров. О Народном Ко-
миссариате Здравоохранения (Положение) от 18 июля 1918 г. // Со-
брание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. 
Управление делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 688–689.

3 № 632. Декрет Совета Народных Комиссаров. О правилах при-
ема в высшие учебные заведения от 2 августа 1918 г.// Собрание уза-
конений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР — М., 1942. — С. 770.

4 № 812. Декрет Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета Советов. О Единой Трудовой Школе Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики (Положение) от 16 ок-
тября 1918 г.// Собрание узаконений и распоряжений правительства 
за 1917–1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — 
С. 1026–1030.

5 № 905. Кодекс законов о труде от 10 декабря 1918 г.// Собрание 
узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. Управле-
ние делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 1229–1248.
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экономической разрухи, что привело к событиям октября 1993 
года [11], после которых была принята Конституция Российской 
Федерации. Согласно ст. 7 Конституции РФ от 12 декабря 1993 
года, Россия была объявлена социальным государством6. Одна-
ко данный постулат носил декларативный характер. 

В связи со стабилизацией экономической ситуации в 2000-х го- 
дах появилась финансовая база для начала осуществления сколь-
ко-нибудь значимых социальных мероприятий [13]. В целом 
по стране обстановка в социальной политике стала улучшать-
ся: количество бедных с 2000 по 2010 годы снизилось с 42,3 до 
17,7 млн чел.7 Но в 2004 году был принят Федеральный закон 
№ 1228, который в народе назвали «Закон о монетизации льгот». 
Согласно данному закону, предполагалось непропорционально 
заменить «социальный пакет» денежными выплатами. В связи с 
массовыми протестами закон пришлось несколько смягчить.

Развитие социального государства связано с особенностями 
экономического уклада страны. Так, исходя из капиталистиче-
ских принципов результаты хозяйственной деятельности (при-
быль) тратятся собственником по своему усмотрению, а соци-
альные проблемы общества решаются за счёт государственных 
средств, которые формируются из налогов [6; 10]. По резуль-
татам Второй мировой войны, в странах Восточной Европы на-

6 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. — 25 декабря 
1993. — № 237.

7 Уровень бедности по данным Росстат // URL: https://
rosinfostat.ru/uroven-bednosti/.

8 Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. —30 августа 2004. — № 35. — Ст. 3607.
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чинает строиться социализм, а на Западе в противовес реали-
зовывается концепция социального государства. Но в отличие 
от социализма концепция социального государства предполага-
ет лишь смягчение неравенства, а не его уничтожение, что ко-
ренным образом ситуацию не меняет.

Концепция социального государства с идеологией социализ-
ма и капиталистическим укладом проявилась и в Китайской На-
родной Республике. Так как в результате политики «Большого 
скачка» (проводившаяся с 1958 по 1960 г.) роста экономики до-
стичь не удалось, то в 1978 году китайским руководством было 
принято решение о начале рыночных реформ [14]. Главным иде-
ологом данной политики был Дэн Сяопин, который обосновал 
процесс перехода к рыночной экономике в своей работе «О стро-
ительстве специфически китайского социализма» [4]. Первыми 
шагами в реформах стало сокращение государственного контро-
ля в большинстве секторов экономики и наделение руководите-
лей предприятий более широкими управленческими полномо-
чиями. Китайская экономика базируется на пятилетних планах 
и большой доле государственного сектора (более 63% ВВП), но 
регулируется в основном рыночными отношениями [3]. Наря-
ду с этим Китай имеет все признаки социального государства и 
успешно реализует взятые на себя социальные обязательства. 
Так, 25 февраля 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин вы-
ступил с докладом о том, что абсолютная бедность в Китае по-
беждена. Китаю удалось за 40 лет вывести 770 миллионов чело-
век из нищеты и достигнуть цели ООН по искоренению бедности 
на 10 лет раньше установленного 2030 года9.

Государству для обеспечения выполнимости своих соци-
альных функций требуется достаточная степень управления 
имеющимися в государстве ресурсами. Согласно классическим 
экономическим концепциям, такое регулирование возможно 
тарифными и не тарифными методами. Однако в рыночной эко-
номике одним из ключевых вопросов при распределении и ис-
пользовании ресурсов является вопрос собственности [7]. В этой 

9 Китай объявил о полной победе над абсолютной бедностью // 
URL: https://ria.ru/20210225/bednost-1598879545.html.
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связи целесообразно осуществление государством контроля над 
ключевыми отраслями экономики страны, а также теми сфера-
ми, которые определяют макроэкономическую стабильность и 
поступательное развитие экономики. Государственное участие 
в таких компаниях позволяет принимать социально ориенти-
рованные решения и управлять ими в интересах общества, а не 
только с точки зрения максимизации прибыли. Поскольку госу-
дарственный контроль во многом определяет социальную ориен-
тированность бизнеса, то величина государственного участия в 
экономике может быть одним из критериев, который показыва-
ет социальную направленность государства.

Для того чтобы провести сравнительную оценку возможности 
примирения реалий капитализма и идеологии социализма, вос-
пользуемся методологией расчёта коэффициента враждебности 
в рамках теории враждебности [2]. Государственное участие в 
экономике определяет социальную направленность государства. 

Дадим оценку государственного участия в экономике через 
ключевые отрасли народного хозяйства России и Китая. В каче-
стве основных факторов, образующих экономическую систему 
государства, будем считать следующие ключевые отрасли эконо-
мик стран: транспортная сфера, банковское дело, металлургиче-
ская промышленность, коммуникации и связь, топливно-энер-
гетический сектор.

Общая формула коэффициента враждебности имеет вид:

, 

при этом 0 m Kвр m 1, 0 — отсутствие враждебности ОС, 1 — макси-
мальная враждебность ОС, 

 i = 1, 2, 3, ..., n, 
  — взвешенный 

 
[9].

Вместе с тем, имеется вариативность вычисления  в связи 
с накладываемыми ограничениями:

1.1. , при Xмакс j Xтек, а Xтек º min;

1.2. , при Xмакс j Xтек, а Xтек º max;
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2.1.  =, при Xмакс k Xтек, а Xтек º max;

2.2. , при Xмакс k Xтек, а Xтек º min;

где Хтек — текущее значение фактора — примем за величину госу-
дарственного участия в рассматриваемых компаниях;

Xмакс — критическое значение фактора, при котором государство 
не сможет оказывать решающего управленческого воздей-
ствия, — примем за величину контрольного пакета акций 
(50%).

,

где si — поправка значимости 
 
(i = 1, 2, 3, ..., n), si будет опреде-

ляться экспертным путём в зависимости от важности каждой 
отрасли для экономики страны.

Таблица	1
Итоговые	значения	коэффициента	враждебности		

для	ключевых	отраслей	России	и	Китая

Ключевые		
отрасли

Россия Китай

Поправка	
значимо-

сти	s

Поправка	
значимо-

сти	s

Транспортная 
сфера

0,45 0,2 0,09 0,49 0,2 0,098

Банковское дело 0,9 0,25 0,225 0,72 0,3 0,216

Металлургиче-
ская промышлен-
ность

1 0,2 0,2 0,69 0,2 0,138

Коммуникации 
и связь

1 0,05 0,05 0,71 0,1 0,071

Топливно-энерге-
тический сектор

0,64 0,3 0,192 0,41 0,2 0,082

0,757 0,605
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Согласно проведенным вычислениям, представленным в та-
блице, коэффициент враждебности экономики Китая составляет 
0,605, что ниже соответствующего коэффициента враждебно-
сти для России, составляющего 0,757. Данные результаты на-
ходят своё подтверждение более высоким уровнем социальной 
направленности государственной политике в Китае по отноше-
нию к России. Иными словами, чем выше доля государственного 
участия в экономике, тем более социально ориентированная по-
литика проводится и реализуется социалистическая идеология.

Таким образом, следует сделать вывод, что социалистиче-
ская идеология может уживаться с капиталистическими осо-
бенностями развития посредством государственного участия 
в хозяйственной деятельности страны. Для того чтобы начать 
строительство социального государства необходимо зафиксиро-
вать методы строительства в законах, таких как Конституция, 
федеральные законы и т.д. В них должна отражаться вся идеоло-
гия той модели социального государства, которое хотят постро-
ить. При этом создание базы для социального государства требу-
ет больших ресурсов. 
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Природа и культура вместе создают среду обитания человека. 
Навыки и знания, приобретенные человечеством с незапамят-
ных времен, накапливаются и приумножаются на протяжении 
веков, образуя культурное наследие. Единого определения того, 
что такое культурное наследие, не существует, поскольку этот 
термин рассматривается с разных точек зрения. С точки зрения 
культурологии, это основной способ существования культуры. 
Артефакты наследия сохраняют и передают эмоциональные цен-
ности будущим поколениям. История рассматривает культурное 
наследие прежде всего как источник информации о развитии 
и становлении современного общества. Правовая перспектива 
не учитывает эмоциональную ценность, но определяет уровень 
информативности и востребованности конкретной аудитории, 
а также ее способность влиять на общество. Если объединить эти 
понятия, культурное наследие можно определить как совокуп-
ность материальных и нематериальных ценностей, созданных 
природой и человеком в предыдущие исторические эпохи [3].

Человечество на протяжении многих веков накапливало 
опыт и знания, которые передаются из поколения в поколение, 
благодаря чему общество развивается — это явление называется 
социальной памятью. Социальная память человечества служит 
передатчиком моральных и культурных норм и ценностей. Это 
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позволяет использовать накопленный «капитал» памяти в про-
цессах общения. Культурное наследие и социальная память — 
это понятия, которые идут рука об руку. Предметы наследия 
являются основным средством передачи знаний, идей и миро-
воззрений будущим поколениям. Это неопровержимое доказа-
тельство существования определенных людей, событий и идей. 
Кроме того, они обеспечивают надежность социальной памяти, 
не допуская ее искажения [11].

Если говорить о памятниках культурного наследия России, 
то к ним относятся произведения искусства и археологические 
находки. Если говорить об ансамблях, то к ним относятся все 
архитектурные группы, очень гармонирующие с окружающим 
ландшафтом. Достопримечательные места — это непосред-
ственно творения человека, объекты, созданные человеком в со-
трудничестве с природой. Природные ценности России — это 
памятники природы, национальные парки, национальные запо-
ведники, геолого-географические образования [4].

Среди объектов, представляющих культурное наследие Рос-
сии, сложно выделить более или менее значимые объекты, по-
скольку российская культура очень древняя и очень разноо-
бразная. В этой стране проживает множество этнических групп, 
каждая из которых имеет свой язык, традиции и обычаи. Конеч-
но, большинство памятников русского мира и культуры принад-
лежат церквям и монастырям.

Среди культурного наследия необходимо также выделить 
исторические поселения, где сосредоточена значительная часть 
культурного наследия страны в целом. К ним относятся истори-
ческие города и сельские поселения, особенно крупные жилые 
массивы и монастыри. Конечно, в Москве и Санкт-Петербурге 
расположено много памятников культуры, что достаточно ло-
гично. Музеи, театры, выставочные залы — в этих городах по-
ражает концентрация русского культурного наследия. Недале-
ко от этих городов находятся уникальные историко-культурные 
комплексы, в том числе дворцово-парковые комплексы, усадьбы 
и т.д. [6].

На сегодняшний день 27 памятников на территории России 
внесены в список объектов Всемирного наследия. 16 из них были 
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выбраны по культурным критериям, а 11 являлись природными 
объектами. Первый объект был объявлен объектом Всемирного 
наследия в 1990 году. В список кандидатов включены еще двад-
цать три объекта. Из них 11 являются культурными ценностя-
ми, 3 — природно-культурными объектами и 9 — природными 
объектами [5].

Примерами таких памятников являются: Московский 
Кремль и Красная площадь (критерий включения в список: 
культурное наследие), Исторический центр Санкт-Петербурга 
(критерий: культурное наследие), Белокаменные памятники 
Владимира и Суздаля (критерий: культурное наследие), Озеро 
Байкал (критерий: природный памятник), Исторические памят-
ники Новгорода (критерий: культурное наследие), Девственные 
леса республики Коми (критерий: природный памятник) и мно-
гие другие [7].

В России существуют и другие культурно-исторические объ-
екты, которые не включены в список Всемирного наследия, но 
также имеют огромное значение в истории страны, к примеру: 
памятник «Родина-мать зовет», г. Волгоград (посвящен геро-
ям сражения под Сталинградом), памятник «Тысячелетие Рос-
сии», г. Великий Новгород (был создан к юбилею существования 
Российского государства), памятник «Рабочий и колхозница», 
г. Москва (является символом эпохи СССР), памятник «Пе-
тру I», г. Москва (сооружение было возведено к юбилею трехсот 
лет российского флота), памятник «Алеша», Ленинский округ 
города Мурманска (посвящается солдатам Советского Заполя-
рья в годы Второй Мировой войны) [8].

Все эти культурные и природные объекты необходимо 
не только сохранять, но и восстанавливать, поскольку они име-
ют огромное значение для нашей страны. На это существует мно-
жество причин, к примеру, развитие образованной и социально 
ориентированной личности невозможно без знания традиций, 
обычаев и опыта прошлых поколений; современная культура 
играет определенную роль, выбирая определенные историче-
ские ценности и нормы, некоторые из которых были безвозврат-
но утрачены, в то время как другие сохранились до наших дней; 
культурное наследие рассматривается многими экспертами как 
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основа для дальнейшего развития интеллектуальной сферы об-
щества. Также, культурное наследие помогает сохранять тради-
ции, обычаи и языковые различия между культурами и поколе-
ниями [9].

Сохранение культурно-исторического наследия имеет и эко-
номическую ценность. Индустрия туризма может способство-
вать развитию объектов культурного наследия и созданию рабо-
чих мест для местных жителей. К тому же, культурное наследие 
может быть использовано как источник новых идей для разви-
тия промышленных и технологических процессов [10].

Благодаря сохраненному культурному наследию мы можем 
узнать об истории и жизни наших предков, тем самым сохраняя 
связь со своими корнями.

Хочется отметить, что культурные и природные памятники 
играют важную роль в воспитании молодежи. Таким образом, 
это еще одна причина сохранения исторического наследия. Мо-
лодое поколение нашей страны обязано знать всю историю Рос-
сии, поскольку это формирует их личность, воспитывает в них 
уважительное и бережное отношение к природе и культурным 
памятникам. Именно посещение этих памятников влияет на 
воспитание подрастающего поколения, вызывает в молодежи 
чувство патриотизма, прививает ей определенные духовно-нрав-
ственные ориентиры и ценности [1, с. 21].

Таким образом, культурно-историческое наследие России 
играет важную роль в развитии всего человечества и мира в це-
лом. Поэтому его необходимо беречь и сохранять, чтобы оно 
передавалось из поколения в поколения и способствовало раз-
витию общества в будущем. Для этого применяются различ-
ные направления деятельности, такие как: 1) ремонт — это ме-
роприятия, направленные на сохранение эксплуатационных 
свойств памятника архитектуры при сохранении его характе-
ристик; 2) консервация — это комплекс работ по укреплению 
элементов и защите памятника от негативных внешних фак-
торов; 3) реставрация — операции, направленные на сохране-
ние исторической ценности и улучшение внешнего вида объ-
екта, в том числе преобразование его в экспозиционный вид; 
4) адаптация для использования в современном мире — это се-
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рия производственных работ, которые помогают адаптировать 
историческое здание для использования его в современных ус-
ловиях [12].

Все эти способы помогают поддерживать культурное и при-
родное наследие в достойном виде и сохранять его на долгие века.

Подводя итог, хочется сказать, что история человечества — 
это не только совокупность событий прошлого, но и уникальная 
возможность понять, как мы стали тем, кем являемся сегодня. 
Это наука, которая изучает причины и следствия различных со-
бытий, которые формируют нашу современную цивилизацию. 
История помогает нам понять нашу роль в мировом сообществе, 
развивать нашу культуру и ценности, а также лучше понимать 
самих себя и свое место в обществе, а различные культурные 
и природные объекты помогают ей в этом. Поэтому историческое 
наследие нужно хранить, уважать и защищать [2, с. 161].
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Курская битва представляла собой серию оборонительных 
и наступательных операций, проводимых Красной Армией 
во время Великой Отечественной войны с целью сдерживания 
сильного вторжения вермахта и разгрома его стратегической 
группы. Это сражение является одним из ключевых событий 
Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, по-
скольку оно имело огромные масштабы и имело значительные 
военно-политические последствия. В нем приняли участие око-
ло двух миллионов человек, 6 тысяч танков и 4 тысячи само-
летов. Бой длился 50 дней и заложил основу для дальнейших 
успешных наступательных действий советских войск в 1944–
1945 годах. Историки подтверждают сильнейшее танковое сра-
жение.



593

Культурно-историческое наследие России

В июле 1943 году немецкие войска начали наступление на 
Курск из района Орла и Белгорода. Во время оборонительной 
фазы Курской битвы на Прохоровском поле произошло крупней-
шее танковое сражение в истории войны. Та и другая стороны 
потеряли значительное количество техники, и немецкие войска 
начали оборону. Летом 1943 года, немецкое командование пла-
нировало провести операцию «Цитадель» под Курском, чтобы 
компенсировать потери под Сталинградом и укрепить свои по-
зиции на советско-германском фронте. Курская дуга, стратеги-
чески важная и привлекательная цель для союзников, которые 
хотели открыть второй фронт и разделить немецкие войска. Он 
имел ширину 200 км и простирался на запад до 150 км. Но со-
ветские войска были ориентированы на оборону и имели числен-
ное и техническое превосходство. Армии Центрального и Воро-
нежского фронтов под командованием генералов Рокоссовского 
и Ватутина защищали Курск и имели сильную оборону противо-
танковыми средствами. Кроме того, советские партизаны вели 
операцию «Relsni War» в тылу немцев, создавая проблемы с пе-
реправой припасов и подкреплений фашистских солдат [1, с. 4].

Битва началась 5 июля 1943 г., а во время оборонительных 
действий на Прохоровском поле произошло крупнейшее танко-
вое сражение в истории войны, в котором обе стороны потеря-
ли много техники. Однако неудачное наступление фашистских 
войск привело к переходу к обороне, и советские войска начали 
контратаку 12-й армии.

К началу битвы советские войска насчитывали более 1,9 млн 
человек, более 26 тыс. орудий и минометов, около 4,9 тыс. тан-
ков и самоходных артиллерийских установок, около 2,9 тыс. са-
молеты.

Победа советских войск под Курском означала для немецкого 
командования потерю возможности последующего нападения на 
других направлениях и обеспечила надежную защиту советских 
позиций на других участках фронта [2, с. 3].

Летом 1943 года. Немецкое командование планировало про-
вести операцию «Цитадель» под Курском, чтобы провести ре-
ванш за поражение под Сталинградом и укрепить свои позиции 
на советско-германском фронте. Курская дуга, занятая совет-
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скими войсками, представляла собой привлекательную цель для 
атаки. Он имел ширину 200 км и простирался на запад до 150 км. 
Однако советские войска были готовы к обороне и имели числен-
ное и аппаратное превосходство. Армии Центрального и Воро-
нежского фронтов под командованием генералов Рокоссовского 
и Ватутина защищали Курск и имели сильную оборону противо-
танковыми средствами. Кроме того, советские партизаны вели 
операцию «Relsni War» в тылу немцев, создавая проблемы с пе-
реправой припасов и подкреплений для немецких войск. Со-
гласно советской и русской историографии, Курская битва яв-
ляется важной частью стратегического плана летней и осенней 
кампании 1943 года. Она включает в себя Курскую стратегиче-
скую оборонительную операцию, Орловскую и Белгород-Харь-
ковскую стратегическую наступательную операцию. Немецкая 
сторона назвала начальную часть битвы операцией Цитадель [2].

В результате атаки, по замыслу Кутузова, Орловская группа 
немецких солдат была разбита, а Орловская стратегическая пло-
щадь была ликвидирована. В результате операции «Румянцев» 
белгородско-харьковская группа немцев также потерпела пора-
жение, и соответствующая площадь была ликвидирована. По-
сле окончания битвы стратегическая инициатива окончательно 
перешла на сторону Красной Армии, которая продолжала осво-
бождать страну от немецких захватчиков и до конца войны про-
водила в основном новые операции. Вермахт при отступлении 
с территории СССР вел тактику «выжженной земли».

23 августа, день поражения немецких солдат в Курской бит-
ве, является одним из Дней русской военной славы. Белгород, 
Курск и Орел-первые города России, удостоенные почетного зва-
ния Город воинской славы.

Советские войска использовали тактику «сначала-выбить 
танки». Немецкое командование приложило все усилия для обе-
спечения своих войск новыми танками и самоходными орудия-
ми, которые обошли советский средний танк Т-34-76 с точки зре-
ния прочной брони и вооружения [3, с. 8].

Летом 1943 года. Гитлер рассчитывал на силу новых немец-
ких броневиков, которые начали развиваться после столкнове-
ния с советскими танками Т-34 и КВ. Однако на фронте не хва-
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тало новых советских самоходных орудий (СУ-152), которые 
могли бы конкурировать с новыми немецкими танками. Т-34-85,  
оснащенный пушкой калибра 85 мм, появился в Красной Армии 
только в начале 1944 года. В результате новые немецкие танки 
могли поражать советские Т-34 с расстояния 1,5–2 км, в то вре-
мя как советские орудия Т-34 могли пробивать броню танков 
Тигр и Пантера только с расстояния 300–400 м. Советские тан-
кисты тщательно подготовили свою технику к прямому столкно-
вению с танками противника, а летчики ВВС РКЧЗ были готовы 
сражаться с лучшими немецкими войсками. Весной 1943 года, 
в этом году советские летчики выиграли воздушные бои над Ку-
биной и теперь были готовы наконец одержать верх в воздухе. 
Авиационные подразделения РКЧЗ получили новейшие истре-
бители, такие как Ла-5, Як-3, а также самолеты, поставляемые 
союзниками по ленд-лизу, например, P-39 Aerocobra и другие [4, 
с. 10].

В июле армии Брянского фронта вышли на окраину реки 
Олесня, после чего немецкое командование начало выводить 
свои основные силы на исходные позиции. До 18 июля армии 
правого крыла Центрального фронта полностью уничтожили 
противника на Курском направлении.

Днем в бой вступили армии Степного фронта, которые нача-
ли преследовать отступающего врага.

В августе в результате операции Кутузова и Румянцева были 
освобождены города Орел и Белгород. Вечером того же дня в Мо-
скве в честь этого события состоялся артиллерийский салют, ко-
торый стал первым подобным салютом во время Великой Отече-
ственной войны [7].

23 августа освободили город Харьков. Советские войска про-
двинулись на юг и юго-запад на 140 километров и заняли выгод-
ные позиции, чтобы перейти в общую атаку с целью освобожде-
ния Левобережной Украины и достижения Днепра. Советская 
армия в конечном итоге укрепила свою стратегическую ини-
циативу, и немецкое командование было вынуждено перейти 
к обороне по всему фронту. Отличная работа советской разведки 
сыграла значительную роль в победе под Курском. Командова-
ние Красной армии имело полную информацию о планах про-
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тивника и сумело разработать эффективные контрмеры. Одна-
ко решающую роль в победе на Курской дуге сыграл массовый 
и самоотверженный героизм простых советских солдат и офице-
ров. Именно благодаря героям Курской битвы удалось не только 
сдержать мощную атаку агрессоров, но и оттеснить их назад [5, 
с. 6].

Курская битва, принесла нам кроме многочисленных потерь, 
настоящих героев своего отечества.

Конорев Иван Алексеевич

Он родился в 1919 году в селе Никольском Золотухинского 
района Курской Республики.

12 июля 1943. в год ликвидации летнего нападения немецко-
фашистских войск в районе Белгорода старший лейтенант Коно-
рев И.А. уничтожил 2 самонесущих вражеских орудия и поджег 
одну, остальные развернулись. Начав погоню, Конорев вышел 
на минное поле и взорвался. Конорев не оставил поврежденного 
танка, ведя с него интенсивный огонь, был даже ранен. В этом 
сражении погиб Конорев Иван Алексеевич. Похоронен в селе 
возвышение в Шебекском районе Белгородской области. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 г. гвар-
дейскому старшему лейтенанту Конореву Ивану Алексеевичу 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с награж-
дением орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда» [5].

Лимакин Алексей Максимович

Родился в селе козла Львовского воеводства Курской губер-
нии (ныне Курчатовский район Курской об.).

Во время Курской битвы 12 июля 1943 гвардейский редник 
Ломакин одним из первых пересек реку Ока в районе села Сив-
ково Орловской области. Когда наступление частей было оста-
новлено пулеметным огнем противника, он закрыл амбразуру 
вражеского дзота грудью, обеспечив цену жизни, выполнив по-
ставленную перед полком задачу. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое выполнение 
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боевых задач командования на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленную им храбрость и героизм рядовому 
гвардейцу Алексею Максимовичу Ломакину посмертно присво-
ено звание Героя Советского Союза. Похоронен в селе Цгодаево 
Болховского района Орловской области [4].

После победы в Курской битве стратегическая инициатива 
окончательно перешла на сторону РКЧЗ, немцы потеряли воз-
можность проводить наступательные операции. В ходе Курской 
битвы советские войска разгромили 30 немецких дивизий (в том 
числе семь танков). Потери противника составили 500 тысяч 
убитыми, ранеными и взятыми в плен (по данным Большой рос-
сийской энциклопедии, 2010). По оценкам исследовательской 
группы во главе с военным советником Мемориального центра 
Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенантом Григорием Криво-
шеевым, суммарные непоправимые потери Советских Воору-
женных сил в курских, орловских и Белгород-харьковских опе-
рациях за период с 5 июля до 23 августа 1944 года они составили 
254 470 человек, общие санитарные потери — 608 833 челове-
ка [6].
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Abstract. The article examines the biography of the outstanding military and political figure 
of Russia G.K. Zhukov, his activities and its influence on the course of the country’s 
historical development. The author’s opinion is presented, proving the prospects for the 
development of Russia thanks to the merits of the great marshal. The results of a study 
of military strategies used in the Great Patriotic War are presented.

Key words: development, military victories, military leadership, victory.

Вот уже 78 лет наша страна озарена светом победы в Великой 
Отечественной войне. Она досталась тяжелой ценой. 1418 дол-
гих дней советский народ шел по труднейшему пути войны, что-
бы спасти Родину и все человечество от фашизма. 

Великие свершения тех, кто сражался и победил фашизм, 
бессмертны. Этот подвиг будет жить в веках. Мы не видели во-
йны, но мы знаем о ней. Чем дальше в прошлое уходят годы Ве-
ликой Отечественной войны, тем яснее становится роль каждого 
солдата и офицера, победившего в этой войне. Маршал Советско-
го Союза Георгий Константинович Жуков был одним из самых 
талантливых и выдающихся полководцев. Всю свою жизнь он 
посвятил вооруженной защите своей страны и для своей страны. 
Его роль в истории нашей страны настолько велика, что при каж-
дом упоминании его имени возникает трепет и уважение к вели-
чию его гения стратега. Он был полностью подготовлен к тому, 
чтобы стать великим полководцем. Его широта и глубина охвата 
явлений и событий при оценке военной и военно-политической 
обстановки, глубина проникновения в планы и действия про-
тивника, реализм в оценке соотношения сил. Таким же он был и 
при подготовке операций. И его несгибаемая воля к достижению 
целей в горниле боя и в самых сложных условиях. Решитель-
ность и неустрашимость в принятии важнейших оперативных 
и стратегических решений при крайне сложной и запутанной 
обстановке-все эти черты выдающегося полководца у Маршала 
СССР, четырежды героя СССР Г.К. Жукова [4, c. 189].

Для успешного выполнения новых военных задач команд-
ный состав Вооружённых Сил должен использовать боевой опыт 
Великой Отечественной войны, наших прославленных полко-
водцев, среди которых особое место по праву занимает Маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков [7, c. 12].
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Георгий Константинович Жуков, впоследствии знамени-
тый маршал, родился 19 ноября (1 декабря) 1896 г. в деревне 
Стрелковка Калужской области. Дом, в котором он родился 
и вырос, находился в центре деревни. Когда Жуков был ре-
бенком, эта деревня ничем не выделялась среди тысяч россий-
ских деревень. Мужчины работали в городе, а женщины и дети 
жили в поле.

Жуков не знал, когда и кем был построен их дом, но из рас-
сказов стариков он знал, что в нем жила бездетная вдова Аннуш-
ка Жукова. Чтобы облегчить свое одиночество, она взяла из дет-
ского дома двухлетнего мальчика (отца Жукова). Кто были его 
настоящие родители, никто сказать не мог, да и он сам не ста-
рался узнать свою родословную. После смерти приемной матери 
Константин Жуков, которому только что исполнилось восемь 
лет, поступил в ученики к сапожнику в большом селе Уготский 
Завод [1, c. 47–48]. Проучившись таким образом три года, он 
отправился на поиски другого места. Пешком добрался до Мо-
сквы, где устроился в сапожную мастерскую Вайса. Проработав 
некоторое время на новом месте, после событий 1905 года Кон-
стантин Жуков в числе многих других рабочих был уволен и вы-
слан из Москвы за участие в демонстрации. С этого времени и до 
своей смерти в 1921 году он безвыездно жил в деревне, работая 
сапожником и батраком.

В деревне он получил скромное образование — три класса 
церковно-приходской школы. Жуков окончил ее с похвальным 
листом. Его первым учителем был Сергей Ремизов. В 11 лет Геор-
гий был отправлен в «народ» на обучение к своему дяде, скорня-
ку М.А. Пилихину, в Москву. Большой город стал для деревен-
ского мальчика шоком. Мастер мастерской был вспыльчив и час 
то порол своих учеников. И в городе Георгий не утратил интереса 
к науке. Вместе с сыном лавочника в 1911 году он начал изучать 
русский язык, математику и географию. Ему удалось окончить 
вечернюю общеобразовательную школу [2, c. 213].

7 августа 1915 г. Георгий Жуков был призван на фронт кава-
леристом в драгунский полк. Военная подготовка давалась не-
легко. Г.К. Жуков перед отправкой на фронт прошел унтер-офи-
церскую подготовку.



601

Культурно-историческое наследие России

Когда он решил принять участие в войне, его по началу бес-
покоил артиллерийский обстрел, но вскоре это прошло. Георгий 
Жуков был награжден двумя Георгиевскими крестами, один 
из которых — за пленного немецкого офицера.

Жуков пользовался уважением сослуживцев. После Фев-
ральской революции он был единогласно избран главой солдат-
ского комитета эскадры. Осенью 1917 года начался постепенный 
отход войск на родину. Солдатский комитет принял решение от-
править всех на родину. В ноябре 1917 года Георгий Жуков вер-
нулся в Москву.

Мирная передышка 1917–1918 гг. была недолгой. В августе 
1918 года началась гражданская война. Жуков добровольно всту-
пил в кавалерию Красной Армии. Он воевал с Колчаком, Деники-
ными Рангелем, а 1 марта 1919 г. вступил в партию большевиков.

В 1919 г. в бою под Царицыном Жуков был ранен ручной гра-
натой. Осколками гранаты он получил глубокие ранения в ногу 
и левый фланг. Затем Жуков был направлен на курсы команди-
ров Красной Армии.

На этот раз он стал командиром роты, в 1920–1921 гг. Жу-
ков участвовал в подавлении «кулацкого» восстания в Тамбове. 
За участие в подавлении Тамбовского восстания Г. Жуков впер-
вые был награжден орденом Красного Знамени [3, c. 56].

В 20–30-е годы Г. Жуков продолжил службу в кавалерии: 
в апреле 1923 года он уже командовал полком; 26-летний ко-
мандир остро осознавал отсутствие у него военного образования. 
В течение нескольких последующих лет он занимался самообра-
зованием, интенсивно изучая книги по военной технике и воен-
ной истории прошлого, и окончил Высшую кавалерийскую шко-
лу в Ленинграде.

Г.К. Жуков в Великой Отечественной войне

Г.К. Жуков был назначен начальником Генерального шта-
ба в тот момент, когда нашей стране оставалось менее полугода 
до начала войны.

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года фашистская Германия на-
несла тяжелый удар по Советскому Союзу. Враг, который был 
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с нами с самого начала войны, продвигался в глубь нашей стра-
ны. В этих условиях Жуков был направлен на Юго-Западный 
фронт в качестве представителя Генерального штаба. Здесь он 
помогал генералу М.П. Кирпоносу в подготовке и проведении 
контрнаступления, сорвавшего планы фашистов по стремитель-
ному прорыву к Киеву.

Фашистские полчища рвались к Москве и уже к концу июня 
подошли к Минску. Командование предварительным фронтом 
принял на себя Жуков, заместитель председателя Комитета обо-
роны и член Ставки. Полностью оценив обстановку, он принял 
решение контратаковать противника под Ельней. Узнав об этом 
решении, Сталин отреагировал бурно. Однако Жуков решитель-
но настаивал на своем решении. И контрнаступление было осу-
ществлено.

В результате этой тщательно спланированной операции были 
разгромлены немецкие10-я танковая, 17-я моторизованная 
и 15-я пехотная дивизии: за период боев с 30 августа по 6 сен-
тября 1941 года было разгромлено до пяти дивизий противни-
ка, в результате чего было убито и ранено около 47 тыс.человек. 
В результате сражения под Ельней была создана советская гвар-
дия. В сентябре 1941 года на Ленинградском фронте сложилась 
крайне тревожная обстановка. В сентябре по решению Государ-
ственного Комитета Обороны в Ленинград прилетел Г.К. Жуков. 
Под его командованием наши войска на подступах к Ленинграду 
выполняли невероятно сложную задачу по сдерживанию насту-
пления гитлеровских войск. Линия обороны с юга была стабили-
зирована. Однако осенью 1941 года обстановка под Москвой ста-
новилась все более угрожающей: 10 октября приказом Ставки 
Жуков был назначен командующим Западным фронтом. В его 
подчинение были переданы и все войска резервного фронта [5, 
c. 113].

Благодаря твердому руководству нового командующего был 
сорван план фашистов занять Москву к середине октября, силы 
противника были сильно ослаблены, ударные группировки рас-
тянуты. Гитлеровское командование срочно подтянуло к Мо-
скве новые силы. Однако, несмотря на эти трудности, 7 ноября 
на Красной площади состоялся традиционный военный парад. 
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В ноябре начался второй этап наступления немецких войск на 
Москву. Враг рвался вперед, стремясь во чтобы то ни стало про-
рвать Москву, не считаясь с потерями.

Оборонительный фронт, который простирается перед Мо-
сквой, изогнут дугой, порой образуя незначительные пробелы 
в линии. Было ощущение, что непоправимое бедствие неминуе-
мо. Но войска, под командованием генерала Жукова, охраняли 
позиции до последнего человека. К концу ноября Жуков, исхо-
дя из характера действий и сил всех нацистских группировок, 
определил, что у противника не осталось ресурсов для наступле-
ния. И вот 6 декабря 1941 года началась контратака. В результа-
те этой операции группировки немецких армий «Центр» усили-
ли поражение.

Под Москвой во время боев гитлеровцы потеряли свыше по-
лумиллиона людей, 1 300 танков, 2 500 орудий и более 15 тысяч 
автомобилей, а также значительное количество другой военной 
техники. Военно-политическое руководство нацистов потеряло 
престиж «непобедимых» в глазах всего мирового сообщества.

Января 1942 года Сталин созвал значимое совещание поли-
тического и военного руководства страны и твердо требовал: на-
чать стратегическое наступление Красной Армии во время зимы 
1942 года. Жуков высказался против этого, считая, что рано ре-
шать о расширении общей наступательной операции. Однако ре-
шение Сталина было окончательным — наступать везде.

Приказ — непреложное повеление, с которым необходимо 
считаться. В результате провала нашего зимнего наступления 
в 1942 году, положение на фронте осложнилось.

В августе 1942 года Главное командование страны рассмотре-
ло ситуацию на юге и приняло решение назначить выдающего-
ся Г.К. Жукова заместителем Верховного командующего. Уже 
29 августа он прибыл в район Камышина, где встретился с на-
чальником Генерального штаба, А.М. Василевским. После тща-
тельного анализа положения в районе Сталинграда, Г.К. Жуков 
и А.М. Василевский предложили Ставке следующий план дей-
ствий: продолжение активной обороны для изматывания про-
тивника, а также начать подготовку контрнаступления, чтобы 
нанести противнику удар в районе Сталинграда, который круто 
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изменит стратегическую обстановку на юге страны в нашу поль-
зу. Г.К. Жуков оказался на посту начальника Генерального шта-
ба в такое важное время, когда нашей стране оставалось меньше 
6 месяцев до окончания войны.

Полководческое наследие Г.К. Жукова —  
школа военного искусства

В этом же году, 18 июня, Г.К. Жуков скончался от инфар-
кта. Его похороны стали массовым выражением соболезнования 
и памяти маршала — участие в них приняли сотни тысяч людей. 
Он был похоронен на Красной площади под Кремлевской стеной

После смерти маршала Жукова его имя и достижения про-
должали оставаться великим наследием Советского Союза. 
В 1995 году установлен памятник Г.К. Жукову в Москве на По-
клонной горе. Его имя было также использовано для названия 
улиц, площадей и других объектов по всей стране.

Маршал Жуков — одна из самых выдающихся фигур Вели-
кой Отечественной войны. Его вклад в победу Советского Союза 
над нацистской Германией неоценим. Он был не только военным 
стратегом и полководцем, но и выдающимся лидером, который 
смог объединить силы и вести армию к победе.

Книга «Воспоминания и размышления», в которой Жуков 
подробно описывал свою роль в войне, была важным источником 
информации о событиях того времени и посмертно укрепила его 
статус в истории. Своими воспоминаниями и размышлениями 
маршал Жуков передал потомкам бесценный опыт и уроки борь-
бы за мир и свободу.

Жуков был смелым и решительным лидером, который всегда 
ставил интересы своих войск и страны выше своих собственных 
интересов. Он был известен своей честностью и принципиально-
стью, и всегда говорил то, что думал, независимо от последствий. 
Его подход к военному делу был основан на глубоком анализе 
и понимании ситуации, и он всегда стремился к достижению ка-
чественных результатов.

Жуков также понимал важность оперативной и тактической 
внезапности, и всегда стремился удивить и ввести противника 
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в заблуждение своими действиями. Он обращал особое внимание 
на хорошую подготовку своих войск и материальное обеспечение 
операций. Важной составляющей его успеха было также отлич-
ное знание противника и его слабостей.

Несмотря на свою значимость и значительные вклад в по-
беду в Великой Отечественной войне, Жуков столкнулся с вну-
тренними политическими проблемами после войны. Его само-
стоятельность и принципиальность противоречили сталинской 
системе, и его авторитет вызывал раздражение у руководства. 
Однако благодаря своей популярности и поддержке народа и ар-
мии, Жуков смог уцелеть и продолжить свою службу.

Жуков яро выступал против такой практики и призывал 
к восстановлению баланса между воинской и политической под-
готовкой. Он указывал на необходимость уделить больше вни-
мания боевой подготовке, стрельбам и учениям, чтобы войска 
оставались всегда в боеспособном состоянии. Он также требовал 
усиления роли командиров в воинском воспитании и сокраще-
ние количества политработников, чтобы воспитательная работа 
не отрывалась от боевых задач [6, c. 202–203].

Жуков еще в ходе войны, и особенно настоятельно после вой-
ны, постоянно думал о том, как опыт и мудрость, добытые такой 
дорогой ценой, использовать рационально для решения задач 
военного строительства. Но ему не дали возможности в полной 
мере осуществить его замыслы. Согласно принятой тогда ста-
линской системе за ним, как и за другими военачальниками, по-
стоянно следили. «Грехов» для того, чтобы расправиться с ним, 
было собрано уже вполне достаточно. Но Сталин видел, что пока 
идет война, без Жукова не обойтись. Поэтому до поры до време-
ни терпел его славу, авторитет и крайне раздражавшие его само-
стоятельность и принципиальность Жукова. Но, как это не раз 
бывало в истории, как только кончилась война, военачальники 
такого масштаба, как Жуков, были уже не нужны. По замыслу 
Сталина и Берия для него была уготована самая страшная участь. 
Только огромный авторитет в народе, армии и за рубежом спас-
ли его. Диктатору хотелось быть «лучом света в темном царстве» 
и всю славу, все заслуги за победу присвоить себе. Однако Жуков 
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не сломался и продолжал самоотверженно трудиться на всех по-
стах, которые ему поручались.

Мысли маршала Жукова все больше обращались к будуще-
му. Он отчетливо представлял себе то огромное влияние, которое 
окажет на дальнейшее развитие военного искусства появление 
ядерного оружия и других новых средств вооруженной борьбы. 
Вместе с тем, как всегда, он подходил ко всем этим новациям 
весьма взвешенно и мудро, не поддаваясь крайним точкам зре-
ния.

Жуков произвел коренные преобразования в оперативной 
подготовке командования и штабов, в боевой подготовке войск 
и сил флота. Жуков потребовал проведения учений с подразде-
лениями, частями и соединениями, а также стрельб и других 
занятий на протяжении всего года, чтобы войска в любое время 
были готовы к выполнению боевых задач. Особое внимание он 
уделил обучению и воинскому воспитанию военных кадров, пе-
рестройке учебного процесса в военно-учебных заведениях. Ис-
ключительно полезным делом было привлечение на командно-
штабные и войсковые учения профессорско-преподавательского 
состава военных академий [1, c. 34].

По указанию Жукова был значительно повышен удельный 
вес ночных занятий стрельб и учений в боевой подготовке. В этом 
он видел одну из дополнительных возможностей по повышению 
боевых возможностей войск, получению преимуществ над про-
тивником. Жуков неустанно проводил мысль о том, что не надо 
бояться ошибок и недостатков, которые допускаются обучаемы-
ми, не облегчать их действий.

Все недостатки устранимы. Важно, чтобы состоялась насто-
ящая боевая учеба. На вопрос: как же учить, он твердо и опре-
деленно сказал: «Ответ может быть только один — кончайте 
скорее с дилетантским подходом к делу, ликвидируйте всякий 
шаблон».

Один из чинов, полученных Г. Жуковым, был чин министра 
обороны. В этой должности маршал Жуков активно участвовал 
в политической и общественной жизни страны. Георгий Кон-
стантинович, возможно, был единственным министром оборо-
ны, который лично ознакомился с десятком диссертаций, по-
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священных проблемам военного искусства. Он был удручен их 
беспомощностью и оторванностью от жизни и реальных про-
блем. По его убеждению, для того чтобы отвечать своему назна-
чению и высоким ученым званиям, нужно вкладывать в труды 
свои мысли, выдвигаемые положения и выводы должны быть 
продуктом своего собственного ума.

После неожиданного и ничем не обоснованного отстране-
ния от должности министра обороны Г. Жуков подвергся новой 
тягчайшей опале. Само его увольнение из армии в 1958 г. было 
незаконным, так как по установленному статусу маршалы Со-
ветского Союза не могли увольняться. Такой опытнейший и та-
лантливый человек как Г. Жуков был лишен возможности за-
ниматься не только проблемами современной военной науки, 
что могло бы принести огромную пользу, но и обобщением опыта 
Великой Отечественной войны. С большим трудом, преодолевая 
всевозможные бюрократические рогатки, ему удалось написать 
свою знаменитую теперь книгу «Воспоминания и размышле-
ния» о Великой Отечественной войне.

Жуков умер в 1974 г. Похоронили его у Кремлевской стены. 
Увы, эта противоречивая фигура была до мозга костей продук-
том системы. Системы, обусловившей как взлет этого человека, 
так и его падение.

Роль и значение любой личности в истории, и тем более че-
ловека с высоким положением, определяются в конечном счете 
не только его способностями и потенциальными возможностя-
ми, а совершенными им делами, результатами, эффективностью 
его практической деятельности на том или ином участке рабо-
ты, который был ему доверен. Или, как иногда говорят, «сухим 
остатком» прожитой жизни, то есть тем, что удалось сделать 
из того, что не удавалось на этом поприще предшественникам.

Жуков был величайшим полководцем и духовно одаренным 
обаятельным человеком. Как говорил А. Василевский, он был 
рожден для военной деятельности, для больших ратных дел. 
«Человеку, который чувствовал так слитно личную жизнь свою 
и народа, можно только позавидовать». Жизнь и деятельность 
такого человека достойна подражания. Его по-солдатски простое 
и одухотворенное лицо, крепко скроенная осанка, весь облик 
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мудрого, волевого и мужественного военачальника всегда вызы-
вали и вызывают особое почтение и глубокое уважение к нему. 
Обобщая все сказанное и несколько перефразируя слова М. Горь-
кого о Л. Толстом и о Жукове, можно сказать: смотришь на него 
и страшно приятно сознавать себя тоже человеком, сознавать, 
что человек, российский офицер, может быть Жуковым.
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holidays and the main sights of the republic are revealed. It also tells about the main 
literary figure of the Kalmyk people.

Key words: history, customs, traditions, Kalmyks, Oirats, epic, culture, language.

Многие уникальные события наполнили историю Калмыкии, 
делая ее богатой и насыщенной. Ойраты, потомки западно-мон-
гольских племен, были частью огромной империи, созданной 
Чингисханом. Чингисхан объединил практически все народно-
сти Центральной Азии, и ойраты служили ему в военных похо-
дах на Киевскую Русь, Кавказ, Китай, Корею и другие страны. 
Войсковые подразделения ойратов формировались в группы, где 
обязанности передавались от отца к сыну, и они служили своему 
хану с преданностью.

Ойраты, народ, который в истории служил в качестве торго-
утов — личной охраны высокопоставленных лиц монгольских 
ханов, а также хошеутов — боевых отрядов на передовой, впо-
следствии превратились в этногруппы, которые сохранились 
до сегодняшнего дня. Среди них можно выделить такие группы, 
как торгуты, дербеты, хошеуты, хойты, олёты и бузавы [1, с. 11].

В XIII веке ойраты переместились на западную часть Орды 
и, после конфликта с монгольским сюзереном, учредили своё 
первое государство — Ойратское ханство. Однако, в середине 
XV века оно пало под ударами восточных соседей — североки-
тайских Чингизидов. Впоследствии, ойратский союз племён 
вновь объединился в Джунгарское ханство в середине XVII века 
[3, с. 23].

В Южную и Западную Сибирь отправилась одна из групп ой-
ратов в результате междоусобиц и недостатка подходящих паст-
бищ. Там они столкнулись с русскими, которые быстро заселя-
ли сибирские земли. В ходе переговоров русские предложили 
ойра там присоединиться к протекторату Москвы. Царь Василий 
Шуйский встретил послов от кочевников в феврале 1608 года 
и разрешил ойратам присоединиться к Российскому царству. 
Стороны заключили военный союз и подписали торговые согла-
шения [2, с. 35].

Во время XVII века калмыки активно участвовали в кон-
фликтах России с соседними государствами. В 1650-х годах 
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власть над кочевыми племенами перешла в руки тайши Дайчи-
на, а затем его сын, Аюка, стал первым ханом калмыцкого на-
рода с поддержкой Далай-ламы [4, с. 78]. Во время правления 
Аюки калмыцкое государство достигло своего пика могущества. 
Королевский двор активно поддерживал ханскую власть в об-
мен на защиту южных границ и поставку калмыцких конниц 
для русской армии. К примеру, калмыки принимали участие 
в Азовской кампании, Северной войне и Семилетней Войне впо-
следствии.

В Отечественной войне 1812 года, несмотря на то, что калмы-
ки не призывались на регулярную службу и были инородцами 
и иноверцами, они смогли сформировать три полка — Первый 
и Второй калмыцкие, а также Ставропольский калмыцкий. Эти 
полки сражались до самого Парижа. Калмыки-казаки Дона сра-
жались в казачьих подразделениях под командованием леген-
дарного атамана Платова. В силу своего мужества и доблести, 
они были первыми, кто вошел в Париж в 1814 году.

В течение менее чем двадцати лет произошли значительные 
перемены в жизни калмыцкого народа. Народ, который был от-
сталым в экономическом и культурном отношении во времена 
царизма и политически лишенный прав, получил все необходи-
мые условия для быстрого развития экономики и культуры при 
Советской власти. Трудное, но успешное перестроение социаль-
но-экономической жизни на основе социализма привело к соз-
данию фундамента социалистической экономики и значительно 
продвинуло республику вперед.

Создание социалистической экономики сопровождалось 
формированием и ростом калмыцкой национальной культуры. 
Процесс социалистического строительства был прерван Великой 
Отечественной войной, однако с самого начала советская власть 
создала условия для развития социалистических элементов в на-
циональной культуре. В этом процессе учитывались достиже-
ния прошлого культурного развития, чтобы впитать все лучшее. 
Калмыцкая письменность развивалась, а также издавались газе-
ты на калмыцком языке.

В начале 30-х годов были предприняты решительные дей-
ствия для борьбы с неграмотностью, социально опасными и дру-
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гими инфекционными заболеваниями, а также с остатками про-
шлого быта. Эти меры привели к положительным результатам. 
В этот период также было принято решение ускоренно подго-
товить учителей, врачей и специалистов народного хозяйства, 
чтобы помочь рабочим и крестьянам осуществить культурную 
революцию. В результате было установлено обучение на кал-
мыцком языке в школах. Происходило слияние всех компо-
нентов нации Калмыкии. Автономная область переменилась 
в автономную республику. Это изменение стало новым толчком 
в развитии экономики и культуры: языка, письменности, ли-
тературы, театра, профессионального искусства, и раскрытию 
новых духовных сил трудящихся. В ходе культурного строи-
тельства возникли некоторые затруднения, которые было нуж-
но преодолевать.

В период Великой отечественной войны Калмыцкая АССР 
отправила на фронт более 40 тысяч человек. Военная республи-
ка создала 110 Отдельную калмыцкую кавалерийскую дивизию, 
которая активно участвовала в сражениях на Донском оборони-
тельном рубеже и в битве за Кавказ.

За отвагу и мужество, несколько десятков тысяч воинов, 
включая 700 женщин, были награждены орденами и медалями. 
Героические поступки 22 героев Советского Союза, родом из Кал-
мыкии, были отмечены, они были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза: Бадмаев Э.Л., Басанов Б.М., Городовиков Б.Б., 
Городовиков О.И., Деликов Э.Т. В соответствии с указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1943 года, Кал-
мыцкая АССР была упразднена, а ее территория включена в со-
став новообразованной Астраханской области, Ставропольского 
края, Сталинградской и Ростовской областей. Калмыки были 
депортированы в Алтайский и Красноярский края, а также 
в Омскую и Новосибирскую области.

В большинстве восточных регионов страны расселились бо-
лее 92 тыс. калмыков, которые были переселены на восток в де-
кабре 1943–1944 гг.

После долгих лет ожидания калмыки, наконец, вернулись 
на родину, когда в 1957 году была восстановлена справедли-
вость. Калмыцкий народ был реабилитирован. Указом Президи-



613

Культурно-историческое наследие России

ума Верховного Совета СССР 9 января была создана Калмыцкая 
автономная область, которая впоследствии стала Калмыцкой 
АССР в июле 1958 года [8, с. 145]. В течение 1957–1959 годов 
более 72 665 калмыков вернулись на территорию республики, 
представляя подавляющее большинство этноса. В результате 
быстро развивалась промышленность, сельское хозяйство, на-
ука, образование и культура в Калмыцкой АССР.

В Европе нет другого народа, говорящего на монгольском 
языке, исповедующего буддизм и представляющего кочевни-
ческую культуру, кроме калмыков. Культура Калмыкии сфор-
мировалась под влиянием монгольских и ойратских традиций 
на протяжении многих веков, а затем стала подвержена влия-
нию России. В начале XVIII века было впервые упомянуто эпи-
ческое народное творчество калмыков, в котором главное место 
занимает эпос «Джангар». В этом эпосе отражены исторические 
события из жизни народа, такие как битва между монгольским 
Убаши-хуном и племенами ойратов в 1587 году.

Эпос «Джангар» состоит из нескольких тысяч стихов, кото-
рые объединены в отдельные песни [с. 236]. Герои этого эпоса 
совершают подвиги, защищая вымышленную страну Бумба, где 
всегда царит мирное небо, море счастья и покоя. Нельзя понять 
современную Калмыкию без знания этого эпоса. Веками он пе-
редавался устно из поколения в поколение, хранился в памяти 
и воспроизводился. «Джангар» является высшим проявлени-
ем «мудрости предков» и был записан в форме песенного слога. 
Джангарчи исполняли этот эпос, и этому приписывалось маги-
ческое значение. У джангарчи существуют неписанные правила, 
например, запрещено исполнять эпос за один сеанс, петь ради 
праздного любопытства, а также днем и во время веселых празд-
ников. Нарушение этих правил, по мнению джангарчи, может 
привести к его внезапной смерти.

В калмыцкой культуре много национальных праздни-
ков, и одним из главных является Зул — Новый год, который 
уже более шестисот лет отмечается в 25-й день месяца Коровы 
по калмыцкому календарю [5, с. 166]. В этот день традиционно 
не употребляют спиртные напитки, предпочитая гостям нацио-
нальный молочный чай, джомбу, а также различные сладости, 
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включая борцоки. Зул, что переводится как «лампада», сопро-
вождается зажиганием огней везде — в домах, хурулах (храмах) 
и на улицах. Существует поверье, что если пламя будет сильным, 
то солнце наберет больше энергии и будет лучше греть.

В Калмыкии с приходом весны наступает Цаган сар, празд-
ник Белого месяца, который отмечается жителями городов и се-
лений. В этот день они поздравляют друг друга с окончанием хо-
лодного и голодного времени, считая, что с наступлением весны 
в мире пробуждается новая жизнь, свободная от препятствий 
для добродетели. [5, с. 162]. Женщины готовят борцоки, подно-
сят их на алтарь, зажигают лампаду и молятся с помощью четок, 
читают йоряль (пожелания на калмыцком языке). В преддверии 
праздника дети обязаны посетить родительский дом. 

Во второй половине апреля, когда распускаются тюльпаны 
на калмыцких степях, отмечается самый молодой праздник — 
праздник тюльпанов. Это уникальное зрелище привлекает тури-
стов, которые приезжают на народные гуляния, чтобы увидеть 
их своими глазами. Танцевальные коллективы также выступа-
ют в этот день. 

Классическим монгольским алфавитом, созданным ойрат-
ским ученым и просветителем Зая-Пандитой в 1648 году, осно-
вана традиционная письменность [7, c. 8]. Она называется «тодо-
бичиг» и является наиболее понятным и легко читаемым из всех 
монгольских систем. В 1939 году алфавит на основе кириллицы 
был принят. Калмыцкий язык, являющийся исчезающим язы-
ком, внесен в Красную книгу ЮНЕСКО.

Одна из главных достопримечательностей Калмыкии — это 
буддистский храм- хурул. Это огромное белоснежное здание, 
выполненное в характерном буддистской культуре стиле. Круп-
нейший в Европе хурул расположен в столице республики Кал-
мыкия, в Элисте. Его называют буддийским храмом «Золотая 
обитель Будды Шакьямуни». 

Центральный хурул в Элисте окружен забором, на котором 
каждые пять метров расположены небольшие статуи. Ограда 
имеет четыре входа с каждой стороны света, а сам храм имеет 
два входа — с юга и севера. Посетитель может выбрать любой 
вход, чтобы попасть на территорию центрального хурула, но осо-
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бенно важными являются южные ворота, через которые по тра-
диции принято входить в храм.

Встречает посетителей Белый старец или Цаган Аав — кал-
мыцкий бог, покровитель местности, у подножия храма. Крас-
ные колонны обрамляют вход в храм, а особое восхищение вызы-
вают высокие красные двери с резными золотыми узорами. Львы 
в характерной окраске стоят у входа. Однако композиция буд-
дийского храма в Элисте не заканчивается здесь. Скульптуры, 
разбросанные по всей территории центрального хурула, заслу-
живают особого внимания: позолоченные фигуры буддийских 
святых учителей монастыря восседают на пьедесталах в 17-ти 
пагодах, а молитвенные барабаны кюрде, внутри которых зало-
жены сотни молитв, дополняют эту уникальную атмосферу.

Внешний вид здания хурула не сравниться с ошеломитель-
ным внутренним убранством. В центральном зале, называемом 
дуганом, где верующие произносят свои молитвы, расположены 
скамьи для посетителей, а посреди зала возвышается золотая 
статуя высотой в 9 метров, изображающая Будду Шакьямуни. 
Ее оболочка, покрытая сусальным золотом, вызывает восхи-
щение, но еще больше удивляет то, что внутри фигуры Будды 
хранятся драгоценные предметы буддистской религии — ман-
тры, молитвы, благовония и священная земля из всех уголков 
страны. Внутренние стены хурула украшены умелой росписью, 
которая передает глубокий смысл буддийской культуры. Девять 
талантливых художников-танкописцев трудились над оформле-
нием интерьера хурула, периодически обновляя свои произве-
дения. И наконец, в этом великолепном здании можно увидеть 
полное монашеское одеяние Далай-ламы XIV.

В центре Элисты, на площади Ленина, стоит пагода Семи 
дней — одно из характерных сооружений буддийской культуры. 
Ее архитектура символизирует идею цикличности и круговорота 
жизни, которая является основой восточной культуры. Пагода 
Семи дней была построена в 2005 году с участием тибетских лам 
из монастыря Гьюдмед в Индии. Торжественное открытие этой 
15-метровой пагоды состоялось в рамках калмыцкого праздни-
ка Зул, 26 декабря 2005 года. Название сооружению было дано 
в соответствии с количеством ярусов, которое равно числу дней 
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в неделе. Вокруг пагоды расположены небольшие бассейны, соз-
дающие особую атмосферу.

Установленный на первом ярусе пагоды Семи дней, молит-
венный барабан «кюрде» из меди, покрытый сусальным золо-
том, украшенный словами буддийской молитвы. Это обращение 
к богу Авалокитешвара, воплощающему сострадание всех Будд, 
на трех языках: санскрите, старокалмыцком и тибетском. Око-
ло 30 миллионов мантр Будды, Ламы и Далай-ламы XIV были 
заложены в барабан «кюрде». Вращение барабана с чистыми 
мыслями, согласно буддийской традиции, равносильно прочте-
нию всех мантр, содержащихся в нем. Буддисты считают, что 
молитвенный барабан приносит гармонию и покой людям, а так-
же успокаивает местных духов. Барабан был установлен в честь 
140-летия основания Элисты.

На Ергенинской возвышенности, находящейся в Целин-
ном районе Калмыкии, среди поселка Хар-Булук, возвы-
шается один величественный тополь, который уже 176 лет 
стоит в полном одиночестве, высоко над безбрежной степью. 
Это древо является одним из самых почитаемых мест в респу-
блике, оно считается святым. Тысячи людей приходят сюда, 
чтобы поделиться своими печалями и радостями, просить за-
щиты и молиться о благополучии и хорошем урожае. Здесь 
проводятся богослужения и религиозные обряды, не только 
местные жители, но и гости из разных уголков страны и даже 
из-за границы приезжают сюда, чтобы принять участие в них. 
Легенда гласит, что в начале прошлого века тополь посадил 
буддийский монах, который вернулся из своего паломниче-
ства в Тибет и принес семена тополя, которые хранились в вы-
резе его посоха.

На самой высокой точке местной возвышенности, монах ре-
шил закопать посох, и в течение короткого времени на этом ме-
сте появился нежный проросток тополя.

Давид Никитич Кугультинов, также известный как Кугуль-
тин Дава, был калмыцким поэтом, жившим в Советском Сою-
зе. Его семья была учителями, и он родился в калмыцком селе 
13 марта 1922 года. На его развитие как поэта огромное влияние 
оказал калмыцкий национальный эпос «Джангар».
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В свои 12 лет Кугультинов уже опубликовал свою первую 
стихотворную работу, посвященную колхозному труду. В воз-
расте 18 лет он был принят в Союз писателей, а в 1941 году от-
правился на фронт.

В 1944 году Кугультинов был депортирован вместе с другими 
калмыками и провел День Победы в концлагере. После этого он 
был ссылке в заполярном Норильске в течение примерно 15 лет, 
где он встретил свою будущую жену, Алю Пахомову.

Возвратившись в Калмыкию в 1956 году, Давид Никитич 
был реабилитирован и восстановлен в рядах КПСС и Союза пи-
сателей СССР. Затем он возглавил Союз писателей Калмыкии 
и начал заниматься литературной работой в Элисте. Его собра-
ния сочинений были изданы на калмыцком и русском языках, а 
произведения поэта были переведены на множество языков на-
родов СССР и мира. Среди его известных произведений — поэмы 
«Любовь и война», «Моабитский узник», «Песнь чудесной пти-
цы», «Сар-Герел», «Воспоминания, разбуженные Вьетнамом», 
«Повелитель Время», «Бунт разума» и циклы стихов «Жизнь 
и размышления» и «Все годы».

Поэзия Кугультинова стала широко известна с середины 
1960-х годов, после выхода сборника стихов «Я твой ровесник». 
В 1976 году его книга «Зов апреля» была удостоена Государ-
ственной премии СССР. В Москве в 2002 году было выпущено 
собрание сочинений Давида Никитича Кугультинова в трех то-
мах. В последние годы поэт занимал пост председателя Совета 
Старейшин при Главе республики Калмыкия.

В заключении, хотелось бы сказать, что республика Калмы-
кия и калмыцкий народ обладают уникальной культурой, кото-
рая формировалась многие века. Несмотря на то, что культуры 
других стран оказывали влияние, калмыки не утратили свою 
индивидуальность, не забыли свои традиции и обычаи.
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