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Features of municipal-level election campaigns in the 
capitals of the Tver, Belgorod and Kostroma regions 
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The article deals with the peculiarities of the course of election campaigns in the municipal repre-
sentative bodies of the cities of Tver and Kostroma. The article is part of a larger study on the pecu-
liarities of the course of election campaigns in the capitals or administrative centers of the subjects 
of the Russian Federation in the Central Federal District, which focuses on the problems of three 
subjects and compares the research material from these subjects with general district trends and 
features. Tver, Belgorod and Kostroma represent a wide geographical range and three peculiar ex-
amples of the course of election campaigns in large municipalities. The study revealed such common 
features as low turnout, rather weak competitiveness, the use of black PR and other shadow tech-
nologies, the traditional representation of lobbying structures in municipal parliaments, as well as 
the mobilization of "parliamentary opposition parties" and small parties at the last election cam-
paigns in the elections of the type we study. The article acquires particular importance within the 
framework of the work of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation (and 
subsequent legislative instances) on Draft Law No. 1256381-7 «On general principles of the organi-
zation of public power in the subjects of the Russian Federation», where special attention is sup-
posed to be attributed to the order of election and aspects of regulation of the work of municipal 
parliaments of the capitals of the subjects of the Russian Federation. 
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муниципального уровня в столицах Тверской, 
Белгородской и Костромской областей 
А. Г. Арутюнов1, Н. Н. Козлова2, В. С. Солнышков3 
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DOI: 10.18255/2412-6519-2021-4-350-357 Научная статья 
УДК 342.849.2 Полный текст на русском языке 

В статье рассматриваются особенности избирательных кампаний в муниципальные предста-
вительные органы городов Твери, Белгорода и Костромы. Представленные в статье данные 
отражают результаты части масштабного проекта, направленного на выявление специфики 
избирательных кампаний в столицах/административных центрах субъектов Российской Фе-
дерации в Центральном Федеральном округе (далее – ЦФО). На примере трёх субъектов РФ 
ЦФО авторы анализируют региональные и общеокружные тенденции проведения избира-
тельных кампаний. В ходе исследования были выявлены такие общие черты избирательных 
кампаний, как низкая явка избирателей, слабая конкурентность партий, использование тех-
нологий чёрного пиара и других теневых технологий, традиционная представленность лоб-
бирующих структур в представительных органах местного самоуправления, а также мобили-
зация «партий парламентской оппозиции» и малых партий на последних избирательных 
кампаниях в муниципалитеты столиц субъектов Федерации. Статья приобретает особую ак-
туальность в рамках работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации (и последующих законодательных инстанций) над Законопроектом № 1256381-7 
«Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
где отдельное внимание предполагается уделить порядку избрания и аспектам регуляции 
работы муниципальных парламентов столиц субъектов Российской Федерации. 

Ключевые	слова: выборы, Российская Федерация, регионы, муниципальные парламенты, Тверь, 
Кострома, Белгород 
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Введение	
Муниципальные выборы в современной России представляют особый интерес 

ввиду большого многообразия форм их проведения [1, c. 243–250], влияния данного 
уровня выборов не только на городскую, но и на региональную политическую повестку, 
а также на организацию самих муниципалитетов. Кроме того, выборы муниципального 
образования столицы субъекта РФ становятся знаковым политическим событием как 
минимум в регионе их проведения [2, c. 108–112]. Сразу отметим, что большое количе-
ство экспертов и специалистов обращаются к данной проблематике в контексте реше-
ния общетеоретических вопросов, связанных с природой демократии, местного само-
управления и пр. [3, c. 307–311]. Эти исследования посвящены нормативно-правовым 
аспектам проведения муниципальных выборов, изучению отдельных кейсов и анализу 
муниципального типа кампаний как специфического электорального института [4; 5]. 
Наиболее актуальными для нашего исследования являются статья Н. С. Сахно, посвящен-
ная муниципальным выборам на материалах г. Геленжик, исследование А. Е. Любарева, 
в центре внимания которого выборы представительных органов местного самоуправле-
ния г. Новосибирска, г. Сыктывкара и г. Воркуты Республики Коми, г. Калуги Калужской 
области [6], а также исследование И. С. Амиантовой, анализирующей факторы успеха 
партии «Новые люди» на различного уровня выборах, в том числе в Костромскую город-
скую Думу [7], научную публикацию Т. И. Нигметзянова, рассматривающего муници-
пальные выборы в Костроме в единый день голосования 13 сентября 2015 года [8] и др. 
В качестве общего тренда муниципальных выборов исследователи называют низкую 
явку избирателей на муниципальных выборах, связывая ее с кризисом легитимности 
власти на местах и ростом абсентеизма граждан [9; 10]. 

Для определения объекта исследования мы определили круг кейсов, к которым ги-
потетически отнесли выборы в столицах/административных центрах 18 субъектов Феде-
рации ЦФО. Однако под параметры исследования не подошли два субъекта РФ ЦФО – город 
федерального значения Москва и Московская область, которые не имеют своих столиц или 
административных центров как фактических территорий. Административный центр Мос-
ковской области в Красногорске или Москве нельзя считать столицей, так как его норма-
тивный статус не схож со столицами/административными центрами других областей 
ЦФО. Таким образом, авторы данной статьи сконцентрировали внимание на выборах в му-
ниципальные представительные органы 16 городов ЦФО, находящихся на территории 
столицы/административного центра субъекта Российской Федерации, не анализируя вы-
боры в представительные органы городских районов, иных поселений, включённых в со-
став муниципалитета (деревни, посёлки или иный формы муниципальных объединений). 

В качестве первых промежуточных итогов нашего исследования мы предлагаем 
выявленные в ходе анализа особенности избирательных кампаний в Твери, Костроме и 
Белгороде, характерные исключительно для данных регионов, а также общие тенденции 
для трёх региональных столиц. 

За деятельную помощь в проведении исследования мы хотим выразить благодар-
ность Сковикову Алексею Константиновичу (г. Москва), Степанову Алексею Николае-
вичу (г. Липецк), Гуковой Ирине Николаевне (г. Белгород), Сизову Владиславу Олеговичу 
(г. Ульяновск), Звягиной Наталье Алексеевне (г. Воронеж), Сельцеру Дмитрию Григорье-
вичу (г. Тамбов), Евстифееву Роману Владимировичу (г. Владимир), Васильеву Андрею 
Михайловичу (г. Александров), Деркачу Максиму Андреевичу (г. Вышний Волочёк) 
и всему коллективу коллег-политологов ЕГУ им. И. А. Бунина (г. Елец). 
Методы	

В качестве основного инструмента исследования был выбран метод фокус-групп. 
В течение марта–мая 2021 года фокус-группы были проведены в Твери, Белгороде и Ко-
строме. Кроме того, состоялись дополнительные фокус-группы в Москве и экспертное 
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интервьюирование в Вышнем Волочке. Данные качественные исследования позволили 
привлечь большое количество экспертов политологов, политических практиков, специ-
ализирующихся в области избирательных процессов и обеспечить относительно широ-
кий (с учетом размера ЦФО) географический разброс исследования. 

Выбор фокус-групп как главного метода исследования был детерминирован тем, 
что данный метод способен отразить реальную картину протекания политических 
и электоральных процессов, поскольку представляет фокусированное мнение и позиции 
экспертов, способен эксплицировать объективные факты общественной жизни региона, 
связанные с избирательным процессом, даёт возможность сопоставить выводы экспер-
тов одного региона с выводами экспертов в целом по ЦФО. Эффективность применения 
метода фокус-групп в нашем исследовании усиливалась, во-первых, за счёт высокой ком-
петентности экспертов; во-вторых, за счёт постановки списка вопросов со стороны моде-
раторов фокус-группы (часть вопросов носила межрегиональный характер). Фокус-
группы проводились очно с соблюдением всех противокоронавирусных мер. 

Первая фокус-группа в Твери была проведена в марте 2021 года на базе Тверского 
государственного университета как нейтральной, с политической точки зрения, площадке. 
На фокус-группе присутствовали депутаты Тверской городской Думы, представители ор-
ганов государственной власти Тверской области, политологи Твери, члены политических 
партий, имеющих представительство в Твери и Тверской области. Поэтому можно гово-
рить о достаточной репрезентативности привлеченного к исследованию экспертного со-
общества. В апреле 2021 года были проведены аналогичные фокус-группы в Белгороде, 
а также в городе Москве. Последняя фокус-группа была проведена дополнительно для со-
поставления результатов исследования в других региональных группах и подтверждения 
позициями не привязанных географически экспертов-«москвичей». В мае 2021 года в Ко-
строме была проведена фокус-группа, в рамках которой с действующими депутатами об-
суждалась актуальная проблематика костромских муниципальных выборов. 

Результаты	
В ходе обсуждения в Твери был выявлен ряд важнейших особенностей муниципаль-

ных выборов. В частности, участниками фокус-группы был назван такой тренд, как низкая 
явка избирателей и соответственно, низкий уровень мобилизации. Так, было отмечено, 
что низкая явка на муниципальных выборах Твери наблюдается на протяжении всех элек-
торальных циклов выборов в городскую Думу и Главы города (в последнем случае – до от-
мены прямых выборов Главы города Твери). Участники фокус-группы отмечали, что явка 
возрастает при совпадении муниципальных выборов с другими избирательными кампа-
ниями, к примеру, выборами в Государственную Думу ФС РФ или региональные органы 
государственной власти. Причины низкой явки избирателей были названы экспертами 
весьма разнообразные: непонимание электоратом функций представительного органа 
местного самоуправления и, следовательно, недооценка значимости самой кампании со 
стороны представителей электората, падение значимости политического веса Тверской 
городской Думы, когда большая часть городских функций была передана на региональный 
уровень. Ряд экспертов выдвигал версии об искусственном происхождении низкой явки, 
поскольку излишняя политизация могла бы привести к трудно предсказуемым результа-
там голосования, неудовлетворительным для большинства политических акторов реги-
она. Отметим, что эксперты отвергали использование такой избирательной технологии, 
как джерримендеринг на рассматриваемом нами уровне (если речь идёт сугубо о муници-
пальных выборах без совпадения по времени с параллельными кампаниями). Участвую-
щие в фокус-группе представители «Единой России» и оппозиционных партий не сошлись 
во мнении относительно характера протекания избирательной кампании: если первые 
утверждали, что выборы были «очень тихие, не было ни вбросов, никаких скандалов, не 
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было того, что бы могли снять папарацци», то члены партии «Родина», отмечая, что «чув-
ствовалось влияние административного ресурса», напомнили, что в рамках избиратель-
ной кампании КПРФ подал иск в суд на их партию. 

Особое внимание участники фокус-группы уделили вопросам предвыборной аги-
тации. Эксперты называли характерные ошибки во время ведения избирательной кам-
пании, касающиеся вопросов тиражирования и распространения материалов: распро-
странение агитационных материалов вне округов проведения избирательной капании, 
неправильная маркировка источника финансирования на агитационных мероприятиях, 
проблемы с доступом к агитационным площадям, например, билбордам, реже к эфир-
ному времени. Данные трудности отмечали представители партий «парламентской оп-
позиции» и малых партий, получившие места в муниципальных представительных орга-
нах рассматриваемых нами субъектов. На наш взгляд, указанные отличия кампании 
можно объяснить тем, что представители партий «парламентской оппозиции» и малых 
партий избираются не крепкими командами, переходящими из созыва в созыв, а имеют, 
скорее, ситуативный характер. Поэтому многие представители данных партий испыты-
вают трудности ввиду отсутствия у них необходимых политологических и правовых зна-
ний. Принимающий участие в фокус-группе сотрудник избирательной кампании отме-
тила относительно представителей малых и позиционных партий, что «матчасть они, 
к сожалению, не читают, а чтобы включаться в процесс и контролировать его, необхо-
димо понимание своих прав и избирательных процедур». 

Участники фокус-группы отмечали недостаточно высокий технологический уро-
вень избирательной кампании в Твери по сравнению с аналогичными процессами в Там-
бовской и Новосибирской областях, в результате которых оппозиционные партии полу-
чили депутатские места. Представители оппозиционных и малых партий также 
указывали на применение технологий чёрного пиара и публикацию компромата. В каче-
стве важной предвыборной стратегии они называли праймериз, которая позволяла 
начитать агитационную кампанию раньше, чем регламентировал законодатель. Экс-
перты также отмечали проблемы с финансированием избирательных кампаний, 
а именно неправильные способы сбора денежных средств для проведения предвыбор-
ной агитации, что, как указывают исследователи, является типичной ошибкой на муни-
ципальных уровнях многих регионов РФ. 

Спецификой кампании в Тверскую Городскую Думу 2017 года явился также тот 
факт, что последний раз в Тверской области использовалась строка «против всех». Ис-
ключительной характеристикой выборов в Твери является нормативная возможность 
голосования иностранных граждан некоторых государств, постоянно проживающих 
в городе Твери. В других субъектах эксперты не рассматривали данную практику даже 
как гипотетически применимую. 

В Белгороде эксперты фокус-группы отмечали крайнюю замкнутость муници-
пальной политической системы, в том числе и на уровне Белгородского городского со-
вета, незначительное количество политических сил, которые претендовали на вхожде-
ние в городской совет. В первую очередь это «представители партии власти» 
и представители «партий парламентской оппозиции», из которых наибольшей устойчи-
востью обладает КПРФ. Среди особенностей собственно избирательных кампаний экс-
перты называли типичную практически для всех регионов исследования ошибку в обла-
сти агитации, в частности, агитация кандидата одного округа может распространяться в 
другом округе, порой географически весьма удалённом от округа избрания. Участники 
фокус-группы отмечали, что избиратели традиционно проявляют мало интереса к про-
граммным документам кампаний кандидатов, а кандидаты глубинно не работают над 
своей программой. Активные большие и яркие агитационные мероприятия являются 
скорее редкостью, чем правилом. 
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Участвующие в фокус-группе кандидаты от партий парламентской оппозиции за-
являли о трудностях при регистрации кандидатов или ведении кампании, несмотря 
на то, что они смогли преодолеть преграды и избираться в городской совет. По мнению 
экспертов, кампания в целом проходила без серьёзных скандалов, в медийном поле она 
освещалась слабо. Эксперты также называли такую особенность выборов в Белгород-
скую городскую Думу, как стремление региональных элитных групп лоббировать свои 
интересы в городском парламенте. В частности, были зарегистрированы кандидаты, аф-
филированные с группами бизнесменов или кампаний, специализирующихся на строи-
тельстве, прокладке и содержании дорог и так далее. 

Специфика костромского материала обусловлена прежде всего тем, что 
в 2020 году в Костромской области совпали сразу три избирательных кампании: выборы 
губернатора Костромской области, выборы в городскую и областную Думы. Ранее прово-
димые исследования выборов в Костромской области фиксировали ряд отличий кампа-
нии в Костромскую городскую Думу, которые при проведении фокус-группы были также 
отмечены, а значит, они носят характер устойчивого тренда [8, c. 236–239]. 

Самая яркая тенденция – это неформальное, но устойчивое объединение город-
ских кандидатов в депутаты Думы города Костромы со своими областными коллегами. 
Работа в такой связке позволила сэкономить на агитаторах и агитационном материале. 
Причем такие группы были свойственны не только «партии власти», но и беспартийным 
кандидатам. Важно также заметить, что перед выборами в Костромскую городскую Думу 
было принято решение перейти полностью на мажоритарную избирательную систему. 
Эксперты отмечали применение на костромских выборах такой важной избирательной 
технологии, как составление базы своих сторонников и постоянная работа с ними. К при-
меру, «Единая Россия» в мае 2020 г. проводила процедуру предварительного голосова-
ния, впервые используя возможность голосования дистанционно. Эксперты указывали, 
что, несмотря на то, что площадка праймериз была создана для предоставления возмож-
ности баллотироваться каждому гражданину и выявления сильных кандидатов, по 
факту все кандидаты были разделены «партией власти» на реальных и технических. 
В частности, на создание предвыборных роликов разным кандидатам был выделен раз-
ный объем денежных средств и предоставлены разные технические возможности: одних 
депутатов снимали на фоне белой стены, других – в профессиональной студии и т. д. 
В итоге технология праймериз позволила «Единой России» не только раньше других пар-
тий вступить в политическую борьбу, но и сформировать базу сторонников. 

Эксперты отметили важную роль партии «Новые люди» в избирательной кампа-
нии в Костромскую городскую Думу. Основным направлением работы данная молодая 
партия выбрала молодежную политику, проводя молодёжные форумы, игры и т. д., что 
характерно и для федеральной политики данной партии в целом [7, с. 3129–3139]. Участ-
ники фокус-группы отмечали феномен сплочения вокруг «Новых людей» значительной 
группы политически активной молодежи. Эксперты высказывали точку зрения, что до 
появления партии «Новые люди» молодёжная политика в Костроме в основном была 
представлена «Молодой Гвардией» (далее – МГЕР), которая не пользовалась популярно-
стью у оппозиционно настроенной части молодежи. Эксперты отмечали, что значитель-
ный объем финансирования деятельности «Новых людей» в рамках выборов в Костром-
скую городскую Думу, позволивший партии сделать современный ремонт в офисе, 
приобрести новую технику, разработать качественный мерч и логотип, создавали при-
влекательную атмосферу для молодежи. 

Участники фокус-группы выявили и другие эффективные стратегии «Новых лю-
дей», применяемые на выборах в Костромскую городскую Думу. Вступить в избиратель-
ную гонку до официального начала выборов «Новым людям» удалось благодаря широ-
комасштабным акциям по раздаче санитайзеров: любой желающий мог оставить заявку 
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на сайте партии или в социальных сетях. Создав за 4 месяца значительный штаб волон-
теров для доставки санитайзеров нуждающимся гражданам, партия мобилизовала моло-
дежный электорат, существенно повысила узнаваемость партии у населения, сформиро-
вала положительное отношение костромичей к новой партии. Остальные политические 
партии провели весну и начало лета пассивно, изредка устраивая пикеты и распростра-
няя газеты. 

Эксперты фокус-группы из Костромы отметили еще один сюжет, отличающий спе-
цифику выборов в Костромскую городскую Думу в 2020 году. В середине лета в медийном 
пространстве региона стал популяризироваться проект «Народный бюджет», суть кото-
рого сводилась в выделении федеральным центром субсидии на благоустройство города 
Костромы и области, а распределение данных средств по конкретным объектам предла-
галась сделать жителям на избирательных участках с отдельными урнами для голосова-
ния по проекту «Народный бюджет». С точки зрения экспертов фокус-группы, несмотря 
на позиционирование данной программы как региональной, по факту ее можно было счи-
тать планом действий партии «Единая Россия». Работа по проекту была распределена на 
три этапа. Первый шаг в реализации проекта «Народный бюджет» – «хождение агитато-
ров в народ» (по квартирам жильцов), ознакомление жителей с деталями проекта, сбор 
данных об актуальных проблемах благоустройства территорий и т. д. На втором этапе 
агитаторы интенсифицировали контакты с людьми, которые положительно реагировали 
на их первое посещение. Агитаторы сообщали, что «Народный бюджет» курирует дей-
ствующий депутат «Единой России», которому необходима поддержка на предстоящих 
выборах, а также распространяли агитматериалы за депутатов-кандидатов в Думу города 
Костромы и Костромскую областную Думу. На третьем этапе агитаторы раздавали при-
гласительные билеты и карточки предварительной регистрации по проекту «Народный 
Бюджет», которые можно было заполнить заранее и в день голосования обменять их на 
бланк голосования по народному бюджету вне очереди. Таким образом, по мнению экс-
пертов, «Единая Россия» аккумулировала базу своих сторонников, раздав приглашения на 
выборы только тем, кто поддерживает партийных кандидатов от данной партии. Участ-
ники фокус-группы со стороны оппозиционных партий отмечали, что в данных обстоя-
тельствах бороться за депутатские места в Костромскую городскую Думу было особенно 
тяжело, а потому в рамках их избирательных стратегий использовались традиционные 
технологии: встречи с жителями, работа через старших по дому, повсеместное распро-
странение и расклейка агитационных материалов и т. д. Отметим, что эксперты из мос-
ковской фокус-группы, анализирующие кампании в Твери, Белгороде, Костроме, также 
отметили тренды на низкую активность избирателей, наличие лобби региональных 
элитных групп во время избирательных кампаний, характерные ошибки в пиаре. 

Выводы	
Таким образом, все три региона имеют как общие, так отличительные черты при 

проведении избирательных кампаний в своих столицах/административных центрах. 
В качестве особенностей, которые характерны для города Твери, можно назвать в первую 
очередь специфику нормативно-правового поля – предоставление права избирать ино-
странным гражданам ряда стран, наличие в бюллетене строки «против всех». Во вторую 
очередь следует выделить особенности протекания кампании: низкий уровень политиче-
ской мобилизации, типичные ошибки в рамках агитационных кампаний, недостаточно 
высокий технологический уровень избирательной кампании. В Белгороде специфика го-
родских выборов определялась замкнутостью местной политической системы и нали-
чием лоббирующих групп, стремящихся оказывать влияние на выборы в представитель-
ный орган местного самоуправления. В Костроме отличительными чертами городских 
выборов явились наличие устойчивого объединения городских кандидатов в депутаты 
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Думы города Костромы со своими областными коллегами (в силу хронологического нало-
жения областных и городских выборов), мажоритарный тип избирательной системы, 
применение стратегии праймериз «Единой Россией», позволяющей раньше остальных 
партий вступить в предвыборную гонку, разработка предвыборных программ на основе 
финансовых и административных ресурсов государства (проект «Народный бюджет»), 
а также активность новой политической силы – партии «Новые люди». 

К общим чертам можно отнести наличие фактора низкой явки, недостаточную 
конкурентность на выборах, относительно тихий, спокойный характер протекания из-
бирательных кампаний, распространенные ошибки в агитационных кампаниях отдель-
ных партий и кандидатов, использование некоторых теневых технологий, малую цен-
ность городских выборов в глазах избирателей, а также наличие лоббирующих групп, 
которые стремятся провести своих кандидатов в муниципальные думы. Соотнеся полу-
ченные данные с итогами фокус-группы в Москве, а также экспертными интервью 
в Вышнем Волочке и Владимире, мы можем предположить, что указанные черты город-
ских выборов в Твери, Белгороде и Костроме с высокой долей вероятности могут быть 
экстраполированы на уровень всего ЦФО РФ. 
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Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий создает новые 
возможности не только для науки, техники и общества, но и для политической вла-
сти и государственного управления. На смену глобальному капитализму приходит 
платформенный империализм. Политическая власть и государственный аппарат те-
перь обладают широкими возможностями для повышения эффективности своей ра-
боты, начиная от использования алгоритмического управления на основе больших 
данных и цифрового контроля за населением до повышения доверия к принимае-
мым ими решениям за счет создания возможности непосредственной коммуника-
ции граждан с органами государственной власти посредством цифровых платформ. 
В данной статье будут рассмотрены особенности легитимации власти посредством 
коммуникационных платформ как на уровне отдельно взятого государства, так и на 
международной арене. Теоретической рамкой данной работы является системный 
анализ Д. Истона. Ф. Шарпфа и В. Шмидт. Также для понимания особенностей плат-
форменного взаимодействия привлекается концепция управленческой ментально-
сти М. Фуко. В ходе работы не только рассмотрены особенности легитимации власти 
на национальном и глобальном уровне в эпоху цифровизации, но и проводится ана-
лиз типов легитимности политических решений, принимаемых посредством регио-
нальных и глобальных платформ. 
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Введение	

Первая четверть XXI в. ознаменовалась бурным ростом информационно-ком-
муникационных технологий, обновление и новации которых ускоряются с каждым 
годом. Речь идет теперь уже не только о всемирной паутине (Интернет), которая пре-
вратила весь мир в глобальную деревню, но и об искусственным интеллекте, алго-
ритмическом управлении на основе больших данных, участии населения в решении 



Игнатьева О. А. 

360 

региональных проблем при помощи цифровых платформ, системах цифрового кон-
троля и умных городах. Политическая власть все больше и больше осознает необхо-
димость новых технологий в управлении и использует их как внутри, так и за преде-
лами своих национальных границ. 

Интернет создал возможности для распространения нового типа глобальной 
власти – цифрового империализма, которым овладели страны, являющиеся лиде-
рами в сфере информационно-коммуникационных технологий. Соперничество 
в цифровой сфере из виртуального стало приобретать реальный характер для наци-
ональных властей, которые осознали потенциал бесцензурного Интернета. Исполь-
зование новых технологий с особой силой поставило на повестку дня вопросы леги-
тимности и легитимации политических решений, принимаемых посредством 
цифровых платформ. В данной статье будет проведен анализ особенностей легити-
мации власти посредством коммуникационных платформ как на уровне отдельно 
взятого государства, так и на международной арене. 

Теоретико‐методологические	основания	исследования	

В качестве теоретико-методологической рамки данного исследования выбран 
системный анализ Д. Истона, Ф. Шарпфа и В. Шмидт. Более подробно использование 
данного подхода к анализу легитимности платформенных решений будет рассмот-
рено в следующем разделе. Для понимания сущности платформенного взаимодей-
ствия использована концепция управленческой ментальности М. Фуко [1, с. 37]. 
«Концепция управленческой ментальности демонстрирует рабочую гипотезу Фуко 
по взаимному конструированию властных техник и форм знания. Семантическая 
связь управления и способов мышления (ментальности) указывает на то, что невоз-
можно изучать технологии власти без анализа политической рациональности, лежа-
щей в ее основе» [2, p. 191]. 

Понятие управленческой ментальности можно рассматривать как особый тип 
рациональности или искусство управления. Наступление цифровой эпохи меняет ха-
рактер объекта управления. Из рационального субъекта он превращается в движи-
мого импульсами и желаниями. «В то время как либеральная и неолиберальная 
управленческая ментальность предполагали рационального субъекта, цифровое пра-
вительство фокусируется на управлении импульсами и желаниями, создавая, таким 
образом, цифрового субъекта в противовес либеральному и неолиберальному homo 
economicus» [3, p. 1]. 

Целью данной статьи является анализ легитимации власти с использованием 
цифровых платформ на глобальном и национальном уровнях, что является иннова-
ционным подходом в сфере исследований по легитимности и легитимации полити-
ческой власти. Для достижения данной цели использованы общенаучные методы 
анализа и синтеза, классификации и систематизации. Работа носит теоретический ха-
рактер с привлечением отдельных кейсов из сферы платформенного взаимодей-
ствия. 

Легитимность	решений,	принимаемых	на	цифровых	платформах	

Прежде чем преступить к анализу легитимации власти посредством цифровых 
платформ, необходимо разделить понятия «легитимность» и «легитимация». Леги-
тимность относится скорее к восприятию результата политико-управленческого 
продукта, в то время как легитимация представляет собой процесс обретения дове-
рия политиками, согласия с результатами их деятельности со стороны населения 
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национального государства. «Тот факт, что большинство голосов устанавливает ле-
гитимность правительства, действительно был общепризнан как процедура, отража-
ющая суть демократии. Такое определение легитимности поначалу казалось есте-
ственным, поскольку оно означало окончательный разрыв с прежним порядком 
вещей, при котором меньшинство диктовало свой закон» [4, p. 1]. 

В данном разделе статьи будет проанализирована легитимность решений, при-
нимаемых в рамках функционирования глобальных и национальных платформ. В ка-
честве модели для оценки легитимности будет использована таксономия, предло-
женная американским политологом Вивьен Шмидт [5]. Согласно данной модели, 
легитимность решений, принимаемых на цифровых платформах, можно разделить 
на легитимность входа, легитимность пропускной способности и легитимность вы-
хода, что напоминает анализ политического процесса по типу черного ящика 
[6, p. 38]. 

Легитимность входа относится к наличию мажоритарного участия в процессе 
принятия решения, к одобрению со стороны населения принимаемых собственни-
ками платформы решений, отражению интересов пользователей в данных решениях, 
т. е. на входе ставится вопрос о том, насколько легитимны лица, владеющие платфор-
мой, поддержано ли их участие в процессе принятия решения гражданами. Легитим-
ность пропускной способности относится к характеристике процесса принятия реше-
ния ответственными лицами, к прозрачности этого процесса, подотчетности 
собственников платформы и эффективности принимаемых решений. И, наконец, ле-
гитимность выхода характеризуется качеством принимаемых решений, отражением 
в них результатов, ожидаемых населением, которое так или иначе связано с платфор-
мой. По мнению В. Шмидт, «Политика выхода и участие на входе могут включать 
в себя взаимодополняемость и компромиссы, где меньшее качество в одном может 
быть компенсировано большим качеством в другом» [5, p. 3]. Однако низкая легитим-
ность на входе или выходе не может быть компенсирована высокой легитимностью 
пропускной способности [7, p. 6]. 

Если обратиться к легитимности глобальных цифровых платформ на примере 
Facebook, то можно отметить следующее. В ноябре 2020 г. был создан Наблюдатель-
ный совет платформы для контроля за ее контентом. Совет состоит из экспертов раз-
ных стран, однако поскольку штаб-квартира находится в США, то он в первую очередь 
действует в соответствии с их законами и защищает их интересы. У Наблюдательного 
совета Facebook легитимность входа низкая, поскольку этот орган учрежден частной 
компанией и осуществляет деятельность без демократического надзора. Легитим-
ность пропускной способности довольно высокая, так как Наблюдательный совет 
сфокусирован на обеспечении прозрачности, соблюдении законности и подотчётно-
сти при модерации контента. Однако данный орган, контролирующий контент Face-
book, имеет сомнительную легитимность результатов в основном «из-за его ограни-
ченной сферы деятельности, длительных сроков принятия решений и того факта, что 
набор ценностей и принципов компании (на основе которых работает Совет) неиз-
бежно вступает в противоречие с ценностями и принципами различных националь-
ных режимов и затрагиваемых групп» [Там же. Р. 8]. 

В отношении легитимности решений, принимаемых региональными платфор-
мами в Российской Федерации, необходимо отметить, что они имеют довольно высо-
кую легитимность входа и выхода. Конечно, решения в ходе платформенного взаи-
модействия с населением принимаются чиновниками, но представительный орган 
власти, который оказывает непосредственное влияние на бюрократический аппарат, 
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формируется путем всенародного голосования. Представители власти на уровне ре-
гиона участвуют в принятии решений по вопросам, которые волнуют население, од-
нако проблематика взаимодействия на таких платформах сильно деполитизирована, 
о чем пойдет речь в соответствующем разделе данной статьи. Процесс принятия ре-
шений на цифровых платформах региональных проблем непрозрачен для простого 
пользователя. Но согласно данным, полученным в ходе исследования по гранту № 20-
011-31361 РФФИ и АНО ЭИСИ «Аутсорсинг политических суждений: критический 
анализ информационной парадигмы сетевой публичной коммуникации», алгоритм 
рассмотрения заявок от населения носит нейтральный характер без применения эле-
ментов наджинга и других способов манипулирования поведением пользователей 
[8, с. 469]. 

Легитимация	власти	в	контексте	платформенного	империализма	

Крушение социалистического блока и Советского Союза стало последней воз-
можностью для капиталистических корпораций захватить новые рынки сбыта 
и резко увеличить свои доходы. Начало нового столетия ознаменовалось не только 
распространением транснациональных корпораций в глобальном масштабе, но 
и укреплением новых информационно-коммуникационных технологий в бизнесе, об-
ществе и в государственном управлении. Pantichand Gindin (2004) утверждают, что 
«как только американское государство двинулось в этом направлении, оно получило 
новый статус: капитализм эволюционировал в новую форму социального правления, 
которая обещала и в значительной мере обеспечила (а) возрождение производствен-
ной базы американского господства; (б) универсальную модель восстановления 
условий для получения прибыли в других развитых странах; (в) экономические усло-
вия для интеграции глобального капитализма» [9, p. 35–36]. 

В начале 2000-х гг. транснациональные корпорации в сфере электроники, ло-
гистики, нефтедобычи с реальными активами стали уступать свои позиции трансна-
циональным корпорациям, набиравшим влияние в Интернете, – цифровым платфор-
мам, таким как Google, Facebook, Amazon, Microsoft. 

Власть транснациональных корпораций за счет сверхдоходов начинала сопер-
ничать с властью национальных государств, в которых находились либо их штаб-
квартиры, либо представительства. Некоторые исследователи стали полагать, 
что государство в итоге утрачивает свои позиции как субъект международных отно-
шений. Однако впоследствии это оказалось не так. «Неолиберализм подчеркивает 
уменьшение роли государства, чтобы гарантировать максимальную прибыль част-
ного сектора. В то время как некоторые страны придерживаются режима малого гос-
ударственного вмешательства в реализации неолиберальной глобализации, некото-
рые страны не следуют этой логике. Вместо этого такие страны, как Канада, Китай 
и Корея, усилили роль государственного регулирования в нескольких областях, осо-
бенно в сфере цифровых/социальных технологий в связи со значительной ролью 
платформ в их странах» [10, p. 94]. 

Национальные государства не только сделали бизнес транснациональных кор-
пораций статьей доходов, разрешая лоббистскую деятельность данных корпораций 
для продвижения своих интересов в сфере законодательного регулирования, 
но и научились использовать бизнес-стратегии этих корпораций для продвижения 
своего глобального влияния во всем мире. «В 2013 г. Google потратила на лоббирова-
ние 14,06 миллионов долларов, что на 14,7 % меньше, чем в 2012 г., когда компания 
стала объектом антимонопольного расследования Федеральной торговой комиссии» 
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[Там же. Р. 90]. Особенно это касалось движения платформенных корпораций США за 
свободный, бесцензурный Интернет. «Принцип – жизненно важный для всемирного 
экспорта американского культурного продукта и американского образа жизни – стал 
универсальной ценностью как для информационной индустрии, так и для правитель-
ства США» [11, p. 440]. Приверженность данному принципу означала распростране-
ние не только капиталистического, но и идеологического влияния на другие страны 
мира, особенно в рамках глобального цифрового разрыва. Так, начал формироваться 
платформенный империализм, означавший слияние интересов государственной вла-
сти США и бизнес-интересов цифровых платформ. 

Распространение Интернета и информационно-коммуникационных техноло-
гий послужило усилению глобального доминирования Соединенных Штатов в дру-
гих странах мира. Теперь такая форма цифровизации служила укреплению глобаль-
ной власти отдельно взятого национального государства, в котором находилась 
штаб-квартира соответствующей платформы (платформ). «Согласно платформен-
ному империализму, контроль, владение, известные как глобальное управление, 
направляемые мощными институтами, отдается промышленно развитым странам со 
свободным рынком» [10, p. 89]. 

Цифровые платформы становятся новым типом сосредоточения глобальной 
власти. На место ТНК с реальными активами приходят цифровые платформы с вир-
туальными активами. Рейтинг наиболее влиятельных глобальных цифровых плат-
форм можно посмотреть с помощью индекса RDR на сайте 
https://rankingdigitalrights.org/index2020/ [12]. Первые места рейтинга занимают 
американские глобальные цифровые платформы: Twitter, Microsoft, Google, Facebook. 
На восьмом месте рейтинга находятся российские IT-гиганты: Mail.ru, Yandex. Не-
смотря на то, что они являются коммерческими структурами, государства, где распо-
ложены штаб-квартиры данных компаний, рассматривают их как возможность рас-
пространения своего влияния и ценностей на другие страны. Как следствие, они 
оказывают поддержку на государственном уровне глобальным цифровым платфор-
мам с привлечением соответствующих государственных организаций. В качестве 
примера можно привести конфликт Китая и США по поводу цензуры контента и ки-
бератак со стороны правительства Китая на Google.cn и уход Google из Китая. Защиту 
интересов Google на государственном уровне США объясняли необходимостью за-
щиты прав и свобод человека, основными носителями и защитниками которых явля-
ется Америка. К защите интересов платформенной корпорации Google был привле-
чен государственный департамент и ряд правительственных агентств США. 
По меткому выражению Hartnett (2011): «Воинствующий гуманизм госсекретаря 
Клинтон был основан на ряде предположений об американской исключительности: 
мы являемся моральными лидерами мира, его технологическими и корпоративными 
хозяевами и единственной нацией, способной и желающей обеспечить верховенство 
закона» [13, p. 415]. 

Однако не только государственный департамент США и Конгресс занимаются 
защитой интересов платформенного бизнеса с целью усиления своего глобального 
влияния, другие страны, обладающие развитыми цифровыми технологиями, тоже 
покровительствуют платформенному бизнесу, пытаясь защищать его от влияния 
американских глобальных платформ. «В разгар конфликта между китайским прави-
тельством и Google китайское правительство ограничило обсуждение в Google тем, 
которые правительство считает неприемлемыми, например, стремление к независи-
мости в регионах Тибет и Синьцзян, а также запрещенное религиозное движение Фа-
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луньгун» [10, p. 84]. Защита информационного пространства КНР при помощи цен-
зуры и государственного регулирования создала возможность для создания соб-
ственных глобальных цифровых платформ: Baidu, QQ, Taobao – и распространения 
культурных ценностей Китая в его зоне влияния. 

Чуть позже подобной стратегии стала придерживаться и Российская Федера-
ция, осознав всю опасность для сохранения государственности свободного, бесцен-
зурного Интернета. В 2019 г. был принят закон «О суверенном Интернете»1, направ-
ленный на создание маршрутизации интернет-связи, централизованных 
инструментов управления, разработку мер безопасности в случае отключения рунета 
от глобальной Сети. Есть надежда, что реализация данного закона облегчит глобаль-
ную конкуренцию нашим лидерам платформенного бизнеса: Yandex, Mail.ru, VKon-
takte. 

Великобритания также решила установить барьеры нерегулируемому потоку 
информации в Интернете, приняв в апреле 2019 г. Белую книгу – сборник норма-
тивно-правовых актов, направленных на контроль контента в Интернете и своевре-
менное удаление опасных сообщений. Регулирование на основании данного доку-
мента будет производить независимый регулирующий орган Великобритании – 
Ofcom. «Ofcom, регулятор связи в Великобритании, будет нести ответственность за 
устранение «кодексов практики» с подробным описанием того, как компания должна 
выполнять эту новую обязанность. При этом также ожидается внедрение систем и 
процессов для повышения безопасности пользователей и их услуг, включая меха-
низмы отчетности и возмещения ущерба» [7, p. 12]. 

Таким образом, глобальная власть строится на взаимосвязи интересов нацио-
нальных государств, под юрисдикцией которых находятся штаб-квартиры соответ-
ствующих транснациональных корпораций, и самих транснациональных корпора-
ций. Особенно ярко это проявляется при сотрудничестве государства 
с транснациональными платформенными организациями в феномене, получившем 
название «платформенный империализм». Возможность глобального идеологиче-
ского доминирования, легитимируемая распространением ценностей соответствую-
щего национального государства, оказывает влияние на стабильность в обществе 
и поддержку государственной власти широкими слоями национальной обществен-
ности. Государственная власть и платформенная корпорация связаны взаимными 
интересами: цифровая платформа получает законодательные преференции и под-
держку национального государства на международном уровне, в то же время послед-
нее получает постоянный источник дохода и возможность идеологического влияния 
на другие страны в планетарных масштабах. 

Легитимация	власти	посредством	цифровых	платформ	в	Российской	
Федерации	

Расширение участия населения в вопросах государственного управления по-
средством создания специализированных цифровых платформ служит важным ин-
струментом легитимации власти. «Официальные цифровые платформы предлага-
ются субъектами власти с целью вовлечения граждан в управление и оказываются 
инструментом организации участия. В частности, речь может идти о формировании 

                                                             
1Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 90‐ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Феде‐

ральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // Российская газета. 
07.05.2019. https://rg.ru/2019/05/07/fz90‐dok.html (дата обращения: 18.11.2021). 
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условий активности граждан, принимающих участие в управлении городом с исполь-
зованием цифровых платформ на примере работы платформы «Активный гражда-
нин»» [14, с. 15]. 

Государственная власть в России привлекает граждан к обсуждению важных 
проблем городского (городов федерального значения) и регионального уровня. Воз-
можность обратиться напрямую к чиновнику в режиме онлайн служит важным ин-
струментом для увеличения доверия к региональной власти. Однако обсуждаемые на 
данных платформах вопросы редко можно назвать остро политическими. В основном 
они касаются проблем коммунального хозяйства, строительства, дорог, здравоохра-
нения и социальной сферы [15, с. 192–193]. 

Подобная практика создания цифровых платформ для коммуникации город-
ских властей с населением не нова. В наиболее крупных городах мира тоже суще-
ствуют городские коммуникационные платформы, позволяющие обсуждать жите-
лям этих городов общие насущные проблемы. Речь идет о таких платформах, как 
«Talk London» (Лондон, Великобритания, https://www.london.gov.uk/talk-london/); 
интернет-порталы Барселоны, Испания (https://www.decidim.barcelona/), Рейкъ-
явика, Исландия (https://www.betrireykjavik.is/), реализованных в рамках европей-
ского проекта D-CENT (https://dcentproject.eu/). 

В России существует четыре типа цифровых платформ, позволяющих граждан 
коммуницировать с властью: платформы (разделы сайтов, страницы) обращений 
граждан, порталы городских (региональных) проблем, порталы оценки инициатив 
и порталы/платформы общественного участия [16, с. 26–27]. 

Платформы (часто в виде сайтов или веб-страниц) обращений граждан в ор-
ганы власти и органы местного самоуправления, созданные в соответствии с Феде-
ральным законом № 59-ФЗ, существуют во многих регионах РФ. Обычно они имеют 
схожую структуру и алгоритм работы по типу «вопрос-ответ», установленные феде-
ральным законодательством. Они являются упрощенным способом цифрового взаи-
модействия губернатора или главы муниципального образования с проживающим 
на подведомственной территории населением. 

Порталы городских (региональных) проблем также построены по типу «во-
прос-ответ» и позволяют гражданам общаться с представителями власти по местным 
проблемам. Ход рассмотрения запроса можно отслеживать на странице соответству-
ющей платформы. Интернет-порталы городских (региональных) проблем фактиче-
ски являются развитием цифровых платформ для работы с обращениями граждан. 
В качестве примера можно назвать цифровую платформу региональных проблем 
«Наш Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, https://gorod.gov.spb.ru/). Результаты рас-
смотрения проблемы чиновниками можно оценить там же или отправить вопрос на 
повторное рассмотрение. 

Порталы оценки инициатив являются порталами для оценки и обсуждения 
инициатив региональных органов власти. Здесь с необходимостью возникает пример 
платформы «Активный гражданин» (Москва, https://ag.mos.ru/), которая фактически 
позволяет легитимировать решения Правительства г. Москвы в области нововведе-
ний по улучшению функционирования столичной инфраструктуры. Алгоритмы дан-
ной платформы содержат элементы геймификации, позволяя проводить голосова-
ние граждан, получать статусы и ценные подарки за активное участие в оценке 
инициатив [17, с. 94]. 

Порталы/платформы общественного участия не просто являются платфор-
мами для обсуждения инициатив региональной администрации, как в случае с пор-
талами оценки инициатив, но и позволяют заинтересованным гражданам предлагать 
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свои идеи и проекты по улучшению, например, городской среды. Обычно население, 
зарегистрированное на платформе, заранее информируют о теме, которая будет об-
суждаться в ближайшее время. Когда обсуждение открывается каждый имеет воз-
можность высказать свою идею. Процесс регулируется модератором, который стара-
ется «подогреть» дискуссию и облегчить производство идей, задавая наводящие 
вопросы участникам. Платформы общественного участия пока не получили широ-
кого распространения в России. Одним из немногих примеров является проект «Го-
род идей» (Москва, https://crowd.mos.ru/). 

Для активизации участия граждан на всех вышеупомянутых видах платформ 
(кроме платформы первого типа) создается возможность для выхода в социальные 
сети, где платформа имеет одноименную группу и позволяет гражданам обсуждать 
важные региональные проблемы. Это особенно важно в тех случаях, когда аффор-
дансы платформы не предусматривают свободную коммуникацию пользователей 
[18, с. 159–162]. «Наиболее популярной в регионах России (если исключить порталы 
обращения граждан по 59-ФЗ) является концепция порталов городских (региональ-
ных) проблем. Это хорошо коррелирует с популярной парадигмой сервисного госу-
дарства, в которой на первый план выдвигается сервисная функция государства» 
[16, с. 27]. Для развития этого подхода в настоящее время Министерством цифрового 
развития РФ и АНО «Диалог» реализуется проект по внедрению типовой «Плат-
формы обратной связи» в регионах на основе федерального решения «Центр управ-
ления регионом». 

Таким образом, политическая власть в России на уровне регионов широко ис-
пользует достижения эпохи цифровизации, создавая соответствующие электронные 
сферы, которые делают возможным широкое участие населения в решении город-
ских и региональных проблем. Однако тематика обсуждений проблем на данных 
платформах носит скорее деполитизированный характер. 

Заключение	

В эпоху цифровизации политическая власть начинает широко использовать 
достижения в сфере информационно-коммуникационных технологий. В данной ста-
тье мы остановились лишь на одном аспекте применения цифровых технологий вла-
стью: использование цифровых платформ глобального и национального уровня. Рас-
сматривая легитимность решений и контента данных платформ, можно утверждать, 
что платформы регионального уровня коммуникации населения и власти обладают 
большей легитимностью, чем глобальные платформы, от существования которых 
выигрывает государственная власть, но собственниками которых являются трансна-
циональные корпорации. Легитимация власти на уровне национального государства 
достигается за счет привлечения к решению проблем широких слоев населения, од-
нако тематика данных проблем в России носит деполитизированный характер. 
На глобальном уровне власти национальных государств апеллируют к интересам и 
ценностям своего населения, продвигая их посредством расширения сферы влияния 
платформенных корпораций. Данное исследование задает направления анализа циф-
ровой легитимации, которые могут быть углублены заинтересованными исследова-
телями, работающими в данной сфере. 
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В статье рассматриваются проблемы политической институционализации конфликтов на 
основе использования нелиберальных подходов (авторитарного и гибридного). В основе 
исследования лежит концепт «нелиберального миростроительства», активно разрабаты-
ваемый в политической науке и используемый в настоящее время для анализа процессов 
урегулирования конфликтов на национальном и субнациональном уровнях. Проведённое 
исследование позволило определить возможности и ограничения указанных моделей, спе-
цифику используемых методов и достигаемых результатов институционализации. Выде-
лены политико-режимные характеристики политической институционализации конфлик-
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тексте стабильности политической системы. Либеральная модель предполагает широкое 
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Введение	

В рамках либеральной теории конфликта утвердилось мнение о прямой связи 
между наличием демократических институтов и эффективностью управления кон-
фликтами. Демократия рассматривается как система управления конфликтами, по-
скольку она позволяет регулировать их путем жесткой конкуренции на избиратель-
ных и законодательных аренах, заменяя открытую конфронтацию процессом 
переговоров в рамках правил демократической игры. Некоторые типы демократиче-
ских институтов и практик могут обеспечить ощутимое усиление умеренности в по-
литике, усиливая управление конфликтом между конкурирующими группами [1]. 
При этом, как отмечает В. М. Сергеев, сама институционализация демократии во мно-
гих странах представляет собой «конфликтный путь» столкновений общества и вла-
сти, на основе которого вырабатываются механизмы переговоров и согласования ин-
тересов [2]. Гибкость политических структур, готовность воспринимать 
и переформатировать конфликтные ситуации, снижать уровень социальной напря-
жённости рассматриваются как главное преимущество демократической модели ин-
ституционализации конфликтов. 

Долгое время в рамках политико-конфликтологических исследований она при-
знавалась наиболее эффективной, дающей возможность как предотвратить/прекра-
тить эскалацию конфликтов, так и использовать позитивные функции. Подобное 
мнение подтверждалось и данными эмпирических исследований [3, c. 11–48]. Однако, 
начиная с 2000-х гг., развернулась научная дискуссия по вопросу возможностей авто-
ритарного подхода к управлению конфликтом, в том числе и в институциональном 
аспекте. В центре научного диспута находится перспектива «нелиберального миро-
строительства» (illiberal peace-building). 

«Нелиберальное	миростроительство»	как	теоретическая	рамка	
исследования	

Данное понятие характеризуют попытки (разной степени успешности) инсти-
туционализировать глубоко укоренённые конфликты с применением авторитарных 
методов управления и контроля (применяются также термины «постлиберальное 
миростроительство», «гибридное миростроительство», авторитарное управление 
конфликтами и др.). Возникновение научного дискурса относительно этого явления 
связано с критикой попыток трансформации конфликта через многопартийную де-
мократию, рыночный капитализм и реформу сектора правосудия и безопасности 
в таких странах, как Ирак, Афганистан, Сьерра-Леоне и др. [4] Его характеризуют как 
«процесс послевоенного восстановления, управляемый местными элитами вопреки 
либеральным мирным заповедям ... с целью создания гегемонистского порядка» [5], 
«определенный набор норм и практик, используемых политическими элитами с це-
лью установления устойчивого гегемонистского контроля над частью общества, вос-
принимаемой как нестабильная или вовлеченная в конфликт» [6], «использование 
нелиберальных институтов ... для минимизации насильственных конфликтов и обес-
печения стабильности в рамках гибридного политического порядка» [7]. За послед-
ние десятилетия проведён анализ больших массивов материалов, относящихся 
к нелиберальному подходу, на примере различных стран [8; 9]. 
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Если изначально само понятие миростроительства относилось прежде всего 
к сфере международных отношений, описывая практики внешнего участия в урегу-
лировании конфликтов, то сейчас оно активно используется для характеристик 
национального и субнационального уровня урегулирования (а также взаимосвязи 
внутренних и внешних факторов институционализации конфликтов). Таким обра-
зом, в исследованиях, посвящённых данной проблематике, подчеркивается взаимо-
связь между характеристиками внутреннего политического порядка государства 
и методами политического управления конфликтами. 

Политико‐режимные	характеристики	политической	
институционализации	конфликтов	

Преобладание определённой модели институционализации во многом связано 
с характеристиками политического режима государства. Он определяется как вся 
«совокупность правил, явных или неявных моделей, определяющих формы и каналы 
доступа к важнейшим управленческим позициям, характеристики субъектов, имею-
щих такой доступ или лишенных его, а также доступные субъектам стратегии борьбы 
за него» [10]. Более развёрнутое определение даёт С.-Э. Скаанинг: «Институционали-
зированный набор фундаментальных формальных и неформальных правил, позво-
ляющих определить держателей политической власти (обладателя суверенитета), 
а также регулирующих порядок назначения на высшие политические посты (объем 
и характер политических прав) и определяющих вертикальные (объём и характер 
гражданских свобод) и горизонтальные (объём и характер разделения власти: кон-
троль и автономия) ограничения использования политической власти» [11, c. 15]. Та-
ким образом, раскрытие сущности политического режима через характеристики дей-
ствующих правил и норм различного типа даёт основание рассматривать его как 
важнейший фактор определения модели институционализации конфликтов на раз-
личных уровнях политической системы. 

Различные трактовки политических режимов – процедурные и поведенческие 
– позволяют выделить ряд составляющих, важных для их описания в конфликтоло-
гическом ракурсе. Процедурные измерения режимов предполагают акцент на прави-
лах, определяющих число и тип политических акторов, которые могут получить до-
ступ к значимым правительственным постам, методы борьбы за доступ к этим 
позициям, процесс выработки и реализации обязательных публичных властных ре-
шений. Поведенческий подход основывается на том, что институционализация ре-
жима обеспечивается принятием набора правил ведущими политическими акторами 
или, по крайней мере, наименьшим отвержением ведущими акторами существующих 
процедурных правил [12]. По мнению С. Мейваринга, понятие режима включает 
в себя институционализацию, то есть идею о том, что такие правила широко понима-
ются и принимаются и что акторы моделируют свое поведение соответствующим об-
разом [13, p. 294–341]. Исходя из этого, можно утверждать, что правила взаимодей-
ствия акторов (в том числе и в условиях политических конфликтов) являются 
ключевым аспектом содержания политического режима. В то же время акторы поли-
тического процесса предпринимают попытки изменить или корректировать суще-
ствующие правила, что может привести к трансформации режима. На основе этих вы-
водов мы более подробно рассматриваем особенности институционализации 
конфликтов при различных политических режимах. 
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Как отмечает А. Г. Большаков, плюралистические режимы предполагают, как 
правило, наличие процедур и специалистов по управлению политическими конфлик-
тами, готовность к компромиссу большинства социальных групп и слоев общества. 
В частности, свою эффективность в управлении конфликтами демонстрирует поли-
тика взаимных уступок и договоренностей между правящими и оппозиционными 
элитами, механизмы социального партнерства, судебные и досудебные процедуры 
урегулирования споров и т. п. Авторитарные режимы чрезвычайно многообразны. 
Но конфликты в политической сфере в них, как правило, подавляются, «отменяются» 
или протекают в латентных формах. В таких режимах также наличествуют инсти-
туты, процедуры и механизмы для канализации конфликтов, но они носят формаль-
ный и декларативный характер [14]. Следует отметить, однако, что и при авторитар-
ных режимах осуществляется институционализация конфликтов, но её методы 
и результаты значительно отличаются от «идеала» плюралистических режимов. 

Основным признаком гибридного политического режима является имитация 
демократических институтов в авторитарной по существу модели политического 
управления. К его идентификационным признакам можно отнести реальное, но не-
справедливое сочетание формальных демократических институтов как основного 
средства достижения власти со значительным преимуществом «занимающих» власть 
по отношению к своим оппонентам [15]. 

Авторитарная	модель	политической	институционализации	
конфликтов:	возможности	и	ограничения	

Этот подход направлен на недопущение или деэскалацию насильственных 
конфликтов с помощью методов, которые позволяют избегать подлинных перегово-
ров между сторонами конфликта, препятствовать его публичному освещению в СМИ, 
снимать ограничения на применение силы, игнорировать призывы к устранению ле-
жащих в основе структурных причин конфликта и вместо этого полагаться на ин-
струменты государственного принуждения и иерархической структуры власти. 
Предпринимаемые при таком подходе политические меры направлены на достиже-
ние постоянного управления конфликтом в определённом значении этого термина 
(как урегулирование и сдерживание насильственного конфликта) [16, p. 31]. Отмеча-
ется, какой способ управления конфликтами подразумевает постоянную необходи-
мость репрессивной политики и не даёт добиться радикального преобразования об-
щества, избавившись от структур принуждения и насилия [17, p. 34]. 
Институционализация конфликтов в рамках авторитарного управления предпола-
гает введение жёстких ограничений, направленных на то, чтобы не дать сторонам 
вступить в конфликт в тех формах, которые признаются неприемлемыми, и нацелена 
на поддержание стабильности, рассматриваемой как сохранение status quo. 

Институционализация предполагает также ограничение дискурса по поводу 
конфликтов, поскольку открытое пространство для обсуждения и общения рассмат-
ривается как контрпродуктивное и потенциально опасное, предлагающее возможно-
сти для оппозиции формулировать недовольство и мобилизовать внутреннюю 
и внешнюю поддержку. Напротив, предпринимаются меры по её делигитимизации 
в качестве партнера по переговорам (ограничение доступа к альтернативным источ-
никам информации и интерпретации событий, формирование официального дис-
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курса конфликта, направленного на дискредитацию оппозиционеров и т. д.) [18]. Та-
ким образом, авторитарная модель предусматривает вытеснение оппонентов из ин-
ституционализированного пространства конфликта, их маргинализацию. 

Авторитарной модели управления также свойственно создавать институты 
контроля над территорией, где потенциально возможны конфликты. Их действие 
направлено против политической автономии или децентрализации этнонациональ-
ных меньшинств, что рассматривается скорее как дестабилизирующая мера, подпи-
тывающая, а не разрешающая конфликты. Контроль также осуществляется за счёт 
трансформации пространственного, в частности, городского планирования, которая 
не только нацелена на символические аспекты (формирование идентичности), но 
и оказывает влияние на тип расселения, состав населения городов и регионов и т. д. 
[19]. 

Ещё одной важной сферой, где происходит институциональное переформати-
рование, как правило, является экономика. Основными направлением институцио-
нальных изменений становится формирование правил патронажных отношений, при 
которых распределение ресурсов происходит под контролем властной вертикали. 
При этом оппозиционные силы лишаются доступа к ним, тогда как лояльные власти 
элиты становятся основным бенефициаром [20]. Широко используются неформаль-
ные сетевые связи между различными сегментами элит на разных уровнях государ-
ственного управления, в том числе коррупционного характера. Их негативные по-
следствия рассматриваются как «меньшее зло» по сравнению с возможностью 
утраты контроля и возобновления открытого конфликта. 

Как отмечает Р. Шонхольтц, авторитарные режимы чувствительны ко всем во-
просам, касающимся их власти и контроля. С этим связано вмешательство в решение 
достаточно широкого круга проблем, которые изначально не рассматриваются как 
политические, и политизация процессов урегулирования связанных с ними конфлик-
тов. Стремление к подавлению противоречий и отсутствие институциональных пло-
щадок для политического диалога обусловливают коррумпирование институтов раз-
решения споров (судебные органы, медиаторы, профсоюзы и др.) [21]. Вытеснение 
урегулирования конфликтов за пределы публично-политических институтов приво-
дит к постепенному расширению пространства контроля, распространению его на те 
вопросы, которые изначально не относятся к политической сфере. 

В то же время конфликты, происходящие внутри элитных групп, могут слу-
жить источником изменений государственной политики. По мнению И. Ву, расшире-
ние конфликта, связанного с требованиями подобных изменений, нарастание соци-
ального давления «снизу» приводят в определённый момент к тому, что часть 
влиятельных лиц в правящей группе выступает их инициаторами или оказывает под-
держку. Однако из-за институциональных ограничений влияние социальных субъек-
тов носит спорадический характер, зависит от инцидентов и варьируется в зависи-
мости от населения. Процесс изменения политики является длительным и трудным, 
когда он сталкивается с сопротивлением со стороны государственных субъектов, 
имеющих многочисленные институциональные каналы доступа для влияния на про-
цесс принятия решений [22]. 

Таким образом, авторитарные способы управления конфликтами ориентиро-
ваны на консолидацию режима и создание особого типа политической экономии [23]. 
При этом тип авторитарного режима оказывает влияние на его способность контро-
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лировать оппозицию и частично кооптировать путем предложения ренты и власт-
ных позиций. В частности, военные режимы и многопартийные избирательные авто-
кратии подвергаются большему риску, чем однопартийные режимы [24]. Возмож-
ность для изменения авторитарной политики может быть создана кризисом или 
накоплением проблем, которые мобилизуют ранее апатичных граждан для присо-
единения к политическим дебатам [25]. 

Формирование	гибридных	моделей	институционализации	конфликтов	

Снижение рисков и возможности сочетания демократического (либерального) 
и авторитарного подходов к институционализации конфликтов ряд исследователей 
связывает с формированием «гибридного мира», постлиберального подхода, сочета-
ющего универсальные и местные практики их урегулирования [26]. Означает ли это, 
что гибридные политические режимы дают шанс на реализацию данной идеи? 

Для них характерно урегулирование конфликтов частным образом, на прин-
ципе принадлежности к группе, осуществляющей роль гаранта исполнения догово-
ренностей (либо вообще без использования легального арбитража и судебной си-
стемы, либо с использованием их в качестве формального прикрытия). Властно-
распорядительные полномочия при разрешении конфликтов реализуются в зависи-
мости не от официального статуса, а от реальной возможности осуществления кон-
троля над распределением и использованием ресурсов [27]. Соответственно, для ре-
жима такого типа свойственно фактическое доминирование неформальных 
институтов при сохранении «фасада» в виде формальных институтов демократии. 
К примеру, характеризуя практики выборов в условиях режимов такого типа, иссле-
дователи отмечают, что они рассматриваются как арены асимметричных конфлик-
тов, в которых властные акторы не могут запретить оппозиции стремиться к победе 
на выборах, но располагают различными инструментами (например, институцио-
нальными манипуляциями), чтобы свести на нет подобные попытки [28]. 

В одно и то же время гибридные режимы демонстрируют высокую степень 
контроля над тем, какие конфликты допустимы или недопустимы в политике, 
и предоставляют различные способы индивидуального и коллективного политиче-
ского участия в конфликтах и управления ими, которые институционализируются 
как при поддержке государства (механизмы рассмотрения обращений граждан, кор-
поративное представительство в государственных структурах и др.), так и автономно 
от него (блогинг, деятельность профсоюзов и др.) [29]. При этом государственные 
структуры селективно определяют целевые группы, которые могут стать бенефици-
арами того или иного решения по поводу конфликта. Исходя из этого, политическая 
институционализация конфликтов может быть охарактеризована, как фрагментар-
ная. 

В целом мы можем рассматривать гибридизацию политических режимов как 
компромиссный путь сочетания различных практик политического управления. Ги-
бридные политические режимы предполагают широкий выбор подходов к регулиро-
ванию конфликтов, позволяя сочетать разнородные институты, чего не предпола-
гают в чистом виде ни либеральная, ни авторитарная модель институционализации. 
В этом смысле их функционирование в наибольшей степени отражает концепт пост-
либерального мира. 
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Гибридная модель политической институционализации конфликтов также 
рассматривается и в другом контексте: как возможность сопряжения неформальных 
практик и институтов традиционного характера, создание на их основе смешанной 
системы управления и разрешения споров. Эта проблема рассматривается как особо 
значимая для тех случаев, когда ресурсы официальных структур существенно огра-
ничены и не могут обеспечить реализации всего комплекса институциональных мер. 
Как отмечают исследователи конфликта на Филиппинах, поддержка гибридных или 
смешанных систем, сочетающих формальные и неформальные подходы к управле-
нию конфликтами, позволяет различным системам заимствовать силы друг от друга, 
усилить процесс разрешения конфликтов, уменьшить насилия и в конечном итоге 
вовлечь неформальные рабочие системы в сферу основные официальные структуры 
управления [30]. В данном случае гибридизация достигается за счёт совмещения раз-
ных типов правил и подходов к управлению конфликтной ситуацией. 

Выводы	

Либеральная модель основана на создании публичных институтов, позволяю-
щих открыто конфликтовать в рамках установленных правил. Конфликт в них пред-
ставляет один из основных вариантов политической игры и служит средством 
не только решения конкретных проблем, но и совершенствования самих институтов. 
Однако эта модель ориентирована на выстраивание долговременной политики ин-
ституционального развития, тогда как само преобразование институтов в переход-
ных обществах становится источником острых конфликтов. Ограниченные возмож-
ности их регулирования в условиях транзитивности приводят к быстрому 
разочарованию и поиску новых моделей институционализации. Кроме того, либе-
ральные институты, как правило, сложно соединить с традиционными подходами 
к конфликторазрешению, которые в ряде случаев играют значительную роль на ни-
зовом (местном, общинном) уровне конфликтования. Таким образом, использование 
конфликта как источника общественного развития становится затруднительным. 

Авторитарная модель институционализации, напротив, основана на подавле-
нии открытого развития конфликтов, установлении государственного контроля над 
основными ресурсами, которые могут стать их предметом. Здесь существенно повы-
шается роль силовых институтов, регулирование конфликтных отношений осу-
ществляется преимущественно за счёт санкций. Сами конфликты рассматриваются 
как угроза политической стабильности, а круг акторов, которые могут принимать са-
мостоятельные решения относительно конфликтных ситуаций, значительно сужен. 
Властные структуры стремятся монополизировать публично-политическое про-
странство. При этом широко распространены сетевые внутриэлитные взаимодей-
ствия, в том числе и конфликтного характера. Устойчивость данной модели напря-
мую связана с возможностями поддерживать высокий уровень консолидации элит. 
Однако нарушение статус-кво чревато возобновлением острых конфликтов, поэтому 
такая модель не является комплиментарной для модернизации и развития. 

Гибридная модель предполагает возможность комбинировать институцио-
нальные нормы и практики, которая достигается преимущественно за счёт усиления 
влияния неформальных институтов. Политическое управление конфликтами приоб-
ретает в её рамках манипулятивный характер. Можно отметить два направления ги-
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бридизации: за счёт объединения институциональных практик либеральной и авто-
ритарной моделей, а также путём создания конструктов, объединяющих формаль-
ные и неформальные, чаще всего традиционные, устоявшиеся политические прак-
тики. Данная модель может быть охарактеризована как «практикоориенти–
рованная», тактические аспекты решения конкретных проблем «здесь и сейчас» 
в ней важнее стратегий институционального строительства. Эта особенность позво-
ляет достаточно успешно регулировать конфликтность в условиях недостаточной 
демократизации, свойственной многим современным государствам. В то же время 
фрагментарный характер институционализации, различие в подходах и результатах 
регулирования однотипных конфликтов являются её слабой стороной. 
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The purpose of this article is to identify the main trends in the influence of digital inclusion 
on the process of political socialization of high school students. Unconventional political 
activity of schoolchildren in recent years has increased the interest of scientists in the study 
of political socialization of children and adolescents, as well as factors influencing this pro-
cess and its results. The empirical base was made up of the materials of the author's re-
search of high school students in Krasnodar (questionnaire survey and expert sessions), as 
well as materials of sociological research by other authors. The level of involvement in the 
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digital society largely depends on the updated set of digital competencies of citizens. Digital 
inclusion has the maximum impact on the political socialization of Generation Z, whose pri-
mary socialization occurred in the digital era. The level of involvement of Krasnodar high 
school students in digital communication is estimated as medium and high, and the level of 
digital competencies as medium and low. The authors have identified such vectors of the 
influence of digital inclusion on the political socialization of schoolchildren as: the move-
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Целью данной статьи является выявление основных трендов влияния цифровой инклюзии на 
процесс политической социализации старшеклассников. Неконвенциональная политическая ак-
тивность школьников в последние годы усилила интерес ученых к исследованию политической 
социализации детей и подростков, а также факторов, влияющих на данный процесс и его резуль-
таты. Эмпирическую базу составили материалы авторского исследования старшеклассников 
г. Краснодара (анкетный опрос и экспертные сессии), а также материалы социологических иссле-
дований других авторов. Уровень включенности в политическую жизнь граждан и конструктив-
ный опыт гражданских и политических практик в цифровом обществе в значительной степени 
зависит от актуализированного набора цифровых компетенций граждан. Максимальное влия-
ние цифровая инклюзия оказывает на политическую социализацию поколения Z, чья первичная 
социализация пришлась на цифровую эпоху. Уровень вовлеченности краснодарских старшеклас-
сников в цифровую коммуникацию оценивается как средний и высокий, а уровень цифровых 
компетенций как средний и низкий. Авторы определили такие векторы влияния цифровой ин-
клюзии на политическую социализацию школьников, как: движение от последовательности 
«пяти переходов» молодежи к их наложению и связанные с этим проблемы управления многоза-
дачностью конструирования идентичностей; изменение конфигурации агентов политической 
социализации от иерархической к гибридной и появление групп молодежи, находящихся вне 
пределов влияния традиционных агентов социализации; возрастание роли цифровых медиапер-
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Введение	

В современной социально-гуманитарной науке сложились системные 
представления о принципиально новом цивилизационном этапе развития обще-
ства, в котором все процессы и свойства приобретают нелинейный, сетевой ха-
рактер. Источником таких изменений являются информационно-коммуникатив-
ные технологии, которые влияют на морфологию социального пространства [1], 
представленную сетевыми структурами, ресурсами и сообществами, на характер 
коммуникации в сетевом ландшафте нового социального пространства и его со-
циокультурные основания (ценностные матрицы сетевого общества, механизмы 
формирования идентичностей, характер социализации, поведенческие прак-
тики индивидуальных, групповых и коллективных акторов в различных сферах 
жизни). Стремительная трансформация общества под воздействием цифровиза-
ции и сетевизации [2] формирует принципиально новое генеративное простран-
ство, ускоряет рост разнообразия социальной организации, одновременно уве-
личивая ее чувствительность к изменениям [3]. 

Сетевые структуры и цифровой контент способствуют формированию 
групповых и коллективных представлений об общественно значимых для кон-
кретных пользователей, сообществ, региона и страны в целом проблемах, оцени-
ванию их значимости, определению императивов социальной деятельности 
граждан, формированию основания (в том числе и ценностного порядка) для со-
лидарных действий граждан (гражданских практик) в определенной сфере. Уро-
вень политических ориентаций отражает представления участников индивиду-
альных пользователей и сетевых сообществ о политической жизни и их оценку 
политической действительности, а также готовность участников к различным 
формам политических действий, как в цифровом, так и в реальном простран-
стве1. 

Как полагают В.В. Лапкин и И.С. Семененко, «в этой новой простран-
ственно-временной реальности формируются принципиально иные, незнако-
мые предшествующим эпохам механизмы социализации, иные, обезличенные 
методы социального контроля и дисциплинирования» [6, c. 66]. 

Механизмом, обеспечивающим подключение человека к новой социальной 
системе, его адаптацию к сетевым изменениям через обучение онлайн-жизни 
и формирование способностей и мотивации к различным видам деятельности 
в цифровом пространстве, является процесс цифровой социализации. По мнению 
Г.У. Солдатовой, цифровая социализация определяется как процесс освоения ин-
дивидом социального опыта посредством цифровых технологий, реализации по-
лученных знаний, умений в офлайн/онлайн-среде, в ходе которых конструиру-
ется цифровая личность [7]. 

Успешность цифровой социализации в индивидуальном, групповом или 
коллективном срезе может определяться уровнем цифровой инклюзии. Термин 
«цифровая инклюзия» доминирует в зарубежном научном дискурсе и характери-
зует степень включенности конкретных социальных групп в технологическую 
                                                             
1 Авторы исследовали изменение субъективного пространства политики в сетевом обществе и обобщили ре‐
зультаты в ряде публикаций [4; 5]. 
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инфраструктуру, обеспечивающую доступ к Интернету; освоение цифровых ком-
петенций гражданами и личную мотивацию пользователей к обретению цифро-
вых компетенций (различия в навыках онлайн-пользователей); дифференциа-
цию эффективности и результативности использования цифровых технологий 
для различных целей граждан (приобретаемые выгоды и результаты, получае-
мые пользователями в профессиональной, социальной, экономической, культур-
ной и политической сферах деятельности) [8]. 

В широком смысле цифровая инклюзия представляет собой социальную 
инклюзию в цифровом обществе, которая обеспечивает преодоление неравен-
ства и цифровой изоляции граждан. Таким образом, успешная цифровая социа-
лизация завершается цифровой инклюзией, а последняя является важным фак-
тором всех видов социализации, в том числе политической, в цифровом 
обществе. 

Методология	и	методика	исследования	

Существует ряд подходов к определению понятия «поколение», но значи-
тельное влияние среди исследователей получила теория поколений, предложен-
ная американскими учеными Н. Хоувом и У. Штраусом [9], которая соотносит гра-
ницы поколений с процессом развития информационных технологий. 
В возрастные рамки современной молодежи входят представители двух поколе-
ний по типологии Хоува и Штрауса. Поколение Y, или поколение миллениалов 
(18–35 лет), чья первичная социализация пришлась уже на постсоветскую эпоху, 
и поколение Z (14–18 лет) – первое поколение, сформировавшееся в цифровую 
эпоху, родившееся с «гаджетами в руках». Интернет для них – естественная 
среда, а умение работать с цифровыми технологиями – повседневная практика. 
Специалисты собирательно [10, с.14] называют их цифровым поколением, пола-
гая, что представители этого поколения составляют более 40 процентов населе-
ния современной России. 

В. В. Радаев предлагает свою хронологию смены поколений в современной 
России, автор полагает, что в 2000-е годы российское общество пережило пере-
лом, связанный со сменой поколений, который можно охарактеризовать как вто-
рую волну фундаментальных социальных изменений, являющихся в значитель-
ной мере наследием постсоветских политических и экономических реформ 1980-
1990-х годов. «Понадобился определенный временной лаг, чтобы более молодые 
поколения, вошедшие в новую жизнь без старого багажа, повзрослели и, освоив 
новые цифровые и сетевые технологии, начали деятельно воспроизводить но-
вые практики, делая социальные сдвиги необратимыми» [11, с.30]. 

Важным для данного исследования представляется концепция «пяти пере-
ходов» развития молодого поколения, предложенная И. Фроймин [12], позволив-
шая оценить специфику переходов у представителей цифрового поколения. 

В данной статье представлена интерпретация материалов эмпирического ис-
следования, проведенного в первом полугодии 2020–2021 учебного года. Методами 
исследования выступили анкетный опрос и экспертные сессии. Выборка составила 
264 старшеклассника (45% мальчиков и 55% девочек) четырёх краснодарских школ 
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разных типов (гуманитарная гимназия № 36, казачья школа № 8, физико-матема-
тический лицей № 48, и средняя общеобразовательная школа № 71). Только 46% 
старшеклассников выросли в семьях коренных краснодарцев, остальные приехали 
с родителями из разных регионов страны и районов края (по трети приезжих при-
были из регионов Сибири и Дальнего Востока, и муниципалитетов Краснодарского 
края, 15% – из регионов Юга России и Северного Кавказа). Один из блоков вопросов 
связан с включенностью старшеклассников в процессы цифровизации. Данные об-
рабатывались с помощью программы Statistica 6.0. Ответы на открытые вопросы 
анализировались с помощью качественного контент-анализа. Для верификации 
данных, полученных в результате анкетирования, были проведены четыре эксперт-
ных сессии (с руководителями и сотрудниками государственных органов по работе 
с молодежью; с директорами школ; с преподавателями истории и обществознания; 
с представителями школьного самоуправления и молодежных организаций). 

Авторы использовали данные исследования «Российское поколение Z», про-
веденного российскими социологами и Фондом Фридриха Эберта по методике 
“FES Youth Studies” [13], а также эмпирические данные, полученные в ходе мно-
голетних исследований цифровой компетентности молодежи Г.У. Солдатовой 
[7; 10], данные «Института общественного мнения» и «Медиалогии» о популяр-
ности политических видеоблогеров. 

Цифровая	инклюзия	и	успешность	социализации	

Цифровая инклюзия предполагает не только обеспечение доступа к новым 
технологиям, акцентуацию на технологических навыках, но и расширение соци-
ально-экономических прав, возможностей, социальное участие, умение продуци-
ровать смыслы в цифровой среде [14, p. 635]. 

Цифровая инклюзия в современных условиях изменяет процесс, а также 
результаты политической социализации как неотделимой части социализации 
в целом, «представляющим человеку социальную адаптацию, интериоризацию 
и интеграцию» [15, c.89]. В традиционных подходах к политической социализа-
ции, данный процесс рассматривается как интериоризация человеком социаль-
ных ценностей, освоение политических ролей, формирование гражданских ка-
честв и политических навыков, а также приобретение политического опыта. 
При этом осуществление процесса политической социализации, по мнению 
А.В. Мельникова, может осуществляться двумя путями: «передачей юным поко-
лениям устоявшихся образцов политического сознания и поведения … и приоб-
ретением новых ранее неизвестных политических знаний, а также усвоением от-
личного от прежнего политического опыта» [16, c.202]. Вторая траектория 
политической социализации непосредственно связана с усилением роли соци-
альных медиа и сетевых структур как агентов политической социализации, 
с формированием нового типа политической культуры, гражданских и полити-
ческих практик. 

В условиях цифровизации онлайн-пространство становится продолже-
нием физического пространства, в котором одновременно сосуществует множе-
ство культурных матриц. «Подростки воспринимают Интернет не как набор тех-
нологий, а как среду обитания, это полноценная часть их повседневной жизни, 
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они давно живут на два мира: реальный и цифровой» [10, с.18]. Здесь изменения 
происходят в 3–4 раза интенсивнее, чем в любой другой сфере, что также влияет 
на скорость и пересечения «пяти переходов». Это приводит к совершенно новой 
социальной ситуации развития и, предполагаем, к аномии нового типа, связан-
ной не только со сломом прежних социальных отношений, но и с ситуацией од-
номоментного нахождения в разных социальных пространствах, с разными цен-
ностными приоритетами. Как показало исследование жизненных ценностей 
краснодарских старшеклассников1, большинство из них формулирует свои цен-
ности-цели в инструментальном ключе, апеллируя к понятию цели («Упал, вста-
вай, иди!», «Не отступать, а напролом», «Нет ничего невозможного», «Не уны-
вать и никого не бояться»), но не фиксируя ценностного наполнения этой цели. 
Это совпадает с выводом, к которому пришли исследователи компетентностного 
выбора молодежи в условиях цифровизации: «В среде российской молодежи 
явно очерчена стратегия прагматизма и максимальной эффективности. Об этом 
свидетельствует максимальное число взаимосвязей с анализируемыми парамет-
рами такой надпрофессиональной компетенции, как «Умение анализировать си-
туацию и вырабатывать эффективные решения» [17, с.99]. Мы полагаем, что этот 
специфический ценностный вакуум может сделать старшеклассников (а многие 
уже в сентябре 2021 года стали избирателями) относительно легкой добычей по-
пулистских политических сил. 

Важно, что уровень включенности в политическую жизнь граждан и кон-
структивный опыт гражданских и политических практик зависит от актуализи-
рованного набора цифровых компетенций граждан. 

Выдвинутая М. Пренски теория «цифровых аборигенов» и «цифровых ми-
грантов» [18] в последнее время подвергается обоснованной критике. Г. У. Сол-
датова приводит результат исследований А. Кутрополоса [10, с.71], который при-
шел к выводу, что «цифровые аборигены» – это узкая прослойка нового 
поколения, это пассивные пользователи, которые обладают только базовыми 
пользовательскими навыками, испытывают трудности при столкновении с но-
выми задачами и не стремятся к интеграции неформального персонального ин-
тернет-пространства с классным или школьным. Об искусственности деления 
пользователей на аборигенов и мигрантов написал, исходя из своей практики, 
Марк Скотт, учитель информатики и администраторов сети в одной из британ-
ских школ. Опубликованная в его блоге статья «Дети не умеют пользоваться ком-
пьютерами. И вот почему это должно нас беспокоить» получила широкую извест-
ность [10, с. 71]. Сегодня остро стоит проблема повышения уровня цифрового 
компетентности поколения Z, формирования у них новых социальных практик 
и компетенций, позволяющих использовать возможности сети для саморазви-
тия и самореализации, а также умения нейтрализовать риски и угрозы. 
Чем выше уровень цифровой инклюзии, тем чаще дети и подростки сталкива-
ются с интернет-рисками [19, с.92]. 

                                                             
1  Школьникам  предложили  сформулировать  свой  жизненный  девиз,  ответы  были  классифицированы 
на 4 группы: альтруистические, эгоистические, инструментальные и неопределенные. 
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Цифровую инклюзию подростков можно выразить некоторыми количе-
ственными характеристиками. По данным исследования «Российское поколе-
ние Z», среди российской молодежи очевиден цифровой поворот (сдвиг). 95% 
имеют доступ к интернету, 84% получают информацию о политике через интер-
нет, 50 % используют информацию из телевидения, но только как дополняющую 
сетевую [13, c. 6]. Результаты исследований, проводимых в Европе и США, пока-
зывают, что до 80 % информации, получаемой детьми к 11-летнему возрасту, 
воспринимается ими из электронных источников вне взаимодействия со взрос-
лыми в реальной жизни и стен школьного класса. [10, с.62]. По данным Г. У. Сол-
датовой, за семь лет доля школьников, ежедневно проводящих в среднем более 
5 часов в Сети, выросла почти в семь раз. В 2009 году таких детей было 8%, 
в 2016 – 52 %. Около 90 процентов подростков не только ежедневно пользуются 
интернетом, но и отдают ему в среднем 3 часа в сутки. Автором выделено три 
уровня интенсивности: низкий – 1 час в день– 10 % опрошенных; средний – 
3 часа в день – 76 %; высокий – 8 часов и более – 14 % [10, с.15-16]. 

По результатам проведенного нами эмпирического исследования выяв-
лено, что все участвовавшие в опросе краснодарские школьники ежедневно за-
ходят в сеть, причем 51,1% опрошенных проводят во всемирной паутине 3 и бо-
лее часа, а 17,8% проводят в Интернете всё свободное время. Таким образом, 
старшеклассники регионального центра демонстрируют тот же уровень интен-
сивности пользования интернетом, который был выявлен в общероссийском 
опросе: 69% из них находятся на среднем и высоком уровне интенсивности поль-
зования Сетью. Что касается оснащенности цифровыми устройствами для вы-
хода в сеть, то среди опрошенных нами краснодарских старшеклассников только 
у 18,9% есть персональный компьютер, а у 23,5% опрошенных – ноутбук. Боль-
шинство респондентов (65,1%) пользуются смартфонами или планшетами1. 
В то же время уровень владения цифровыми технологиями, позволяющими рас-
ширять свои социальные возможности, увеличивать человеческий капитал, 
можно охарактеризовать как средний и низкий. Доминирующими видами дея-
тельности в Интернете у старшеклассников являются поиск полезной информа-
ции (88,6%), общение в мессенджерах (88,3%) (самые распространенные из ко-
торых – «WhatsApp» и «Telegram»), использование в развлекательных целях 
(игры, просмотр кино и сериалов) (86,4%). Популярными также являются по-
купки товаров и услуг через Интернет (82,2%), межличностные коммуникации 
(звонки и обмен мгновенными сообщениями) (78%), пользование социальными 
сетями (77,3%), самыми популярными среди которых являются «ВКонтакте» 
(53,8% опрошенных), «Instagram» (36,4% опрошенных), «Twitter» (17,8% опро-
шенных). Дефицит умений и навыков особенно рельефно проявился в условиях 
перехода на онлайн обучение в период эпидемии коронавирусной инфекции. 

                                                             
1 Отметим, что анализ инфраструктурной обеспеченности школ, проведенный Министерства просвещения РФ 
совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ показал, что соответству‐
ющими возможностями в домашних  условиях  (наличие  специально оборудованного  учебного места,  персо‐
нальный компьютер (ноутбук) с доступом к сети Интернет) обладают не более 25% обучающихся в школах. А ме‐
тодические  рекомендации  Министерства  просвещения  РФ  по  организации  дистанционного  обучения 
запрещают использование смартфонов при онлайн‐обучении. 
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В большинстве школ формат работы во время онлайн-уроков сводился к типич-
ному выполнению заданий и дальнейшей пересылке их учителю: «Саму	работу	
выполняли	на	бумаге,	то	есть	переписывали,	делали	фото	и	отправляли	преподава‐
телю». 

Полученные Г.У. Солдатовой результаты указывают на то, что для россий-
ских подростков и их родителей в целом характерно необоснованно оптимисти-
ческое и упрощенное представление об Интернете, завышенная оценка соб-
ственной цифровой компетентности, довольно низкая мотивация 
к ее повышению [10, с.345-346]. Каждый шестой из опрошенных нами красно-
дарских подростков при ответе на вопрос об уровне владения цифровыми техно-
логиями выбрал ответ: «я уверен, что мои знания в области цифровых техноло-
гий развиты очень хорошо и не требуют совершенствования», 
а 45 % респондентов полагают, что у них «редко находится время для совершен-
ствования своих навыков применения цифровых технологий», лишь треть опро-
шенных используют различные ресурсы и программы, чтобы улучшить свои 
цифровые навыки. 

Векторы	влияния	цифровой	инклюзии	на	политическую	
социализацию	старшеклассников	

Наложение	«пяти	переходов»	развития	молодого	поколения.	Согласно кон-
цепции «пяти переходов» развития молодого поколения[12], в жизни каждого 
представителя молодого поколения существует пять ключевых моментов, кото-
рые влияют на его дальнейшую жизнь – это «продолжение учебы», «начало тру-
довой деятельности», «усвоение навыков здоровой жизни», «создание семьи», 
«осуществление гражданской позиции». Качество и успешность данных перехо-
дов способствует формированию основополагающего человеческого капитала, 
т.е. возможности стать эффективными специалистами в профессии, главами се-
мей, гражданами, лидерами общества и т.д. В период цифровой трансформации 
общества «переходы», осуществляемые молодым поколением в прежние вре-
мена преимущественно последовательно (в редком случае происходило наложе-
ние нескольких «переходов»), стали накладываться друг на друга. Высокий уро-
вень развития цифровых компетенций, их когнитивный (умение решать 
проблемы, критическое мышление), социально-поведенческий (навыки межлич-
ностного общения, готовность к сотрудничеству и умение сопереживать, способ-
ность к адаптации) эффекты [20,c. 4] позволяют молодежи успешно выполнять 
разные роли: учиться в школе или вузе, работать по совместительству или от-
крыть собственное предпринимательское дело, обзавестись семьей и осуществ-
лять добровольческую деятельность, быть избранным в органы местного или 
молодежного самоуправления. Цифровая инклюзия молодежи не только помо-
гает им приобретать, совершенствовать и использовать свои умения и навыки 
во всех сферах жизни, но обеспечивает успешность их переходов в условиях их 
наложения и сжатия. Социальные сети открывают новые возможности для само-
идентификации и формирования новых идентичностей, приобретения новых 
контактов, друзей, партнеров, обретения и позиционирования собственных 
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хобби и продвижения собственного дела, демонстрации гражданской и полити-
ческой позиции, создания на их основе новых солидарностей или интеграция 
в уже существующие гражданские/политические сообщества). Цифровая среда 
становится пространством инвестирования в человеческий капитал молодежи, 
а цифровая инклюзия–механизмом инвестирования, обеспечивающим успеш-
ность человека в реализации своих стратегий в различных сферах жизни - эко-
номической, культурной, социальной, политической). С одной стороны, опера-
тивное и разнообразное потребление источников информации через Интернет-
среду открывает перед молодежью весь спектр потенциальных возможностей 
для их реализации, с другой – недостаточный уровень когнитивных навыков, ос-
нованных на цифровой грамотности, может вести к непродуманным, спонтан-
ным решениям – будь то решения из сферы финансов или поддержка новой по-
литической партии.	

Изменение	структуры	агентов	социализации.	В научном дискурсе присут-
ствуют утверждения о том, что «на смену иерархической структуре, где ключе-
выми агентами социализации выступают институт семьи, школы, традиционные 
СМИ, приходит сетевая модель с присущими ей нелинейными и неиерархиче-
скими процессами» [15, c.88]. Не отрицая сам процесс деиерархизации агентов 
политической социализации, выразим сомнение в том, что сетевая модель уже 
сложилась или даже приходит на смену традиционной. Полагаем, что конфигу-
рация агентов социализации носит гибридный характер, а сам тип конфигура-
ции не является единым для России с ее региональным разнообразием. Красно-
дарские школьники высоко оценили роль Интернета в формировании 
гражданских качеств молодежи – 7,9 по 10-балльной шкале, но роль семьи оце-
нена выше– 8,5; друзей практически так же – 7,7; школы – 6,5; художественной 
культуры – 5,4; СМИ – 5,3; общественных организаций – 4,4; политических пар-
тий – 3,9. Вероятно, в других регионах конфигурация будет складываться иначе, 
и совсем по-другому она будет выглядеть в Москве. 

Особенности конфигурации гибридной модели будут определять и образ 
жизни, и социальные практики различных групп молодежи. К примеру, мы 
наблюдаем рост слоя молодежи, который называют NEET-поколением 
(“NotinEmployment, EducationorTraining”). Это экономически неактивная моло-
дежь в возрасте 15–29 лет, которая не учится, не охвачена профессиональной 
подготовкой и пассивно потребляет имеющиеся в семье ресурсы [21, с.23]. Этот 
слой, а он довольно многочисленный1, погружен в основном в стихийные про-
цессы политической социализации и находится вне пределов досягаемости 
ее традиционных агентов, роль Интернета и его сетевых сообществ для NEET-
поколения является исключительной. 

Возрастающая	роль	цифровых	медиаперсон	в	политической	социализации	
старшеклассников.	 В нашем исследовании старшеклассникам предложили 
назвать людей, которых они считают истинными гражданами России. Некото-
рые ответы были ожидаемы, школьники называли имена политиков федераль-

                                                             
1 По  оценкам  каждый шестой молодой  человек  в  возрасте  20‐29  лет  в  России не  имеет  работы и  не  учится 
[21, с. 23]. 
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ного и регионального уровня (Президент России В.В. Путин, министр иностран-
ных дел С. Лавров, губернатор Краснодарского края В Кондратьев), известных 
бизнесменов (С.Н. Галицкий) и деятелей культуры (В. Захарченко). Но часть 
представителей поколения Z увидели образцы гражданственности в блогерах 
И. Варламове, Ю. Дуде, М. Каце, Е. Шульман. Вопреки стереотипным представле-
ниям о том, что подростки интересуются в основном развлекательным контен-
том в Интернете, мы видим возрастающий интерес к блогам социально-полити-
ческой направленности. По данным портала «Институт общественного мнения»1 
из 1258 жителей России (25% из который молодые люди от 18 до 30 лет) 28 % 
респондентов интересуются политическими блогами. Наибольшую популяр-
ность имеют именно видеоблоги, ими интересуются 77% опрошенных. Половина 
опрошенных просматривает блоги ежедневно, 56 %, доверяют информации, по-
лученной в блогах, так как считают блогеров независимыми в своих суждениях 
и высказываниях. 

Канал Юрий Дудя2по статистике ресурса «Медиалогия»3 входит в топ-10 
каналов YouTube за 2020 год. Количество подписчиков на его канале превышает 
9 млн человек. «Он	ближе	к	нам,	 он	разговаривает	как	мы,	 он	 ведет	себя	абсо‐
лютно	нормально,	он	приземленный.	Он	обычный	русский»4.«Он	приглашает	очень	
много	людей,	очень	много	экспертов,	признанных	и	на	государственном	уровне.	Он	
предоставляет	 разные	точки	 зрения,	 поэтому	 ему	можно	 доверять.	 Плюс,	 как	
мне	кажется,	у	него	нет	интереса	сказать	неправду,	соврать	и	т.	д.»«Он	один	из	
лучших	 контентмейкеров.	 Он	 создает	 очень	 качественный	 материал:	 по	 кар‐
тинке,	по	наполняемости,	по	спецэффектам.	Он	подкупает	своей	свободой». 

С блогом политолога Екатерины Шульман5 знакомы 25% опрошенных, 
а степень доверия данному блогеру также высока. Это связано с профессиона-
лизмом Екатерины, ее опытом деятельности в данной сфере и уважением к ней 
со стороны высокопоставленных лиц. «Её	уважает	огромное	количество	людей	
из	высших	эшелонов	власти.	При	мне	к	ней	подошел	Собянин	и	общался	с	ней,	хотя	
она	высказывает	достаточно	оппозиционные	взгляды». «Как	бы	человек	к	ней	не	
относился,	но	с	её	мнением	надо	считаться,	она	профессионал,	она	что‐то	в	этом	
понимает».	

Разделяем мнение Л.В. Ивановой о том, что политические блоги стано-
вятся механизмом коллективной сетевой дискуссии, создают условия для сорев-
новательных и конкурентных мнений и взглядов на процессы управления, реше-
ния и изменения в стране[22], а для цифрового поколения они становятся 
важным инструментом политической социализации, позволяя формировать 
ценностные ориентации и модели политического поведения и избегая «эффекта 

                                                             
1Институт общественного мнения. «Россияне – о блогах и блогерах»: сайт. [2018].URL: 
https://iom.anketolog.ru/2018/06/13/rossiyane‐o‐blogah (дата обращения:29.02.2020). 
2YouTube‐канал  «вДудь»:  сайт.  [2021].URL:  https://www.youtube.com/channel/UCMCgOm8GZkHp8zJ6l7_hIuA 
(дата обращения: 9.06.21). 
3Топ‐20 каналов в YouTube– 2020: сайт.[2021]. URL:https://www.mlg.ru/ratings/socmedia/youtube/8036/ (дата об‐
ращения: 19.06.21). 
4  Использованы  фрагменты  интервью,  проведенные  студенткой  факультета  управления  и  психологии  КубГУ 
В.Цукановой в марте‐апреле 2021 года. 
5YouTube‐канал «Екатерина Шульман»: сайт. [2021]. URL: 
https://www.youtube.com/channel/UCL1rJ0ROIw9V1qFeIN0ZTZQ (дата обращения: 19.06.21). 
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навязанности». Таким образом, мы наблюдаем развитие тенденции, отмеченной 
исследователями несколько лет назад – «в политическом процессе наряду с гос-
ударством-нацией и функционирующими в поле публичной политики институ-
тами уже прочно утвердились и продолжают утверждаться акторы разного 
уровня и степени субъектности (agency)» [6, c.67]. В цифровом обществе такая 
разноуровневая и разноплановая субъектность претендует на самодостаточ-
ность и трансформирует «неполитическое» в политическое. 

Цифровые	 механизмы	 формирования	 политической	 и	 гражданской	 иден‐
тичностей.Мы наблюдаем преодоление «цифрового дуализма» (разделения 
цифровой и физической реальности): анонимность и связанные с ней игры 
с идентичностью теряют свою актуальность, реальная идентичность практиче-
ски сращивается с виртуальной, превращаясь в единый цифровой профиль лич-
ности. В то же время, по данным исследования «Дети России онлайн» почти треть 
опрошенных детей признались, что хотя бы раз представлялись в сети другим 
человеком. Деиндивидуализация приводит к снижению чувства ответственно-
сти за свои действия, следствием чего может стать антиообщественное поведе-
нию в онлайне. [10,с.42-48]. Заметной тенденцией стало распространение (а в не-
которых случаях преобладание) визуализированных или синтетических (таких 
как мем) форм политической идентификации. Л. А. Фадеева указывает и на по-
явление такого явления как сетевой нарциссизм [23, c. 238]. Как заметил З. Бау-
ман, «большинство людей используют социальные медиа не для того, чтобы объ-
единиться или расширить горизонты, а, напротив, чтобы ограничить себя 
комфортной зоной, где единственные звуки, которые они слышат, это эхо их соб-
ственного голоса» [24]. 

Происходит противоречивое переплетение позитивных и негативных эф-
фектов влияния цифровизации на процессы формирования политической 
и гражданской идентичности. С одной стороны, наблюдается формирование в се-
тевом взаимодействии компетенций, востребованных современной реально-
стью – эмоционального интеллекта, коллективной креативности, адаптивности, 
открытости. С другой стороны, возникает опасность кластеризации людей 
по различным признакам, создания индивидуальных социальных рейтингов 
(по типу китайского эксперимента), упрощения речи и неспособности составить 
связный текст; «информационной булимии» и др. Нарастание негативных эф-
фектов породило движение «цифрового детокса» – сознательного отказа от ис-
пользования гаджетов и игнорирование социальных сетей на определенный 
срок. 

Источники	информации:	интернет	вне	конкуренции.	По данным исследова-
ния «Цифровое поколение России» [13, с.48], основные источники информации 
о политических событиях таковы: интернет - 84%, телевидение – 50%, социаль-
ные медиа -26%, общение с друзьями – 19%, общение с родными – 18%, радио – 
9%, газеты – 5%. Очевидно, что самым значимым для них источником информа-
ции школьники называют Интернет (8,6 по 10-балльной шкале), следующую по-
зицию разделяют личные коммуникации со сверстниками и друзьями (7,7 по 
10-балльной шкале), а также с учителями и родителями (7,4 по 10-балльной 
шкале). Что касается традиционных СМИ, то телевидение как источник инфор-
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мации для школьников является не актуальным (3 по 10-балльной шкале), вы-
бор радио и газет (1,4 и 1 по 10-балльной шкале соответственно) занимает низ-
шую ступень. Данные по значимости источников информации для школьников 
отражены на рис. 1. 

Рисунок 1. Значимость источников информации для старшеклассников г. 
Краснодара (10‐балльная шкала, средний показатель от количества 

опрошенных) 

Говоря об Интернете как важнейшем источнике информации отметим, что 
полностью доверяют информации, публикуемой в цифровом пространстве, 
только 1,1% школьников, скорее доверяют – 56,1%, скорее не доверяют – 25 %, 
не доверяют вовсе – 4,5%. Таким образом, безоговорочного доверия сетевой ин-
формации у старшеклассников нет, в то же время уровень доверия этой инфор-
мации выше, чем той, которая получена из традиционных СМИ. 

Заключение	

Максимальное влияние цифровая инклюзия оказывает на политическую 
социализацию поколения Z, чья первичная социализация пришлась на цифровую 
эпоху. По результатам эмпирического исследования уровень вовлеченности 
краснодарских старшеклассников в цифровую коммуникацию оценивается как 
средний и высокий, а уровень цифровых компетенций как средний и низкий. При 
этом школьникам свойственны оптимистическое и упрощенное представление 
об Интернете, завышенная оценка собственной цифровой компетентности, до-
вольно низкая мотивация к ее повышению Основными векторами влияния циф-
ровой инклюзии на политическую социализацию школьников являются движе-
ние от последовательности «пяти переходов» молодежи к их наложению 
и связанные с этим проблемы управления многозадачностью конструирования 
идентичностей. По мере включения в цифровые практики происходит измене-
ние конфигурации агентов политической социализации от иерархической к ги-
бридной. Появляются группы молодежи, находящиеся вне пределов влияния 
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традиционных агентов социализации; значительно возрастает роль цифровых 
медиаперсон в формировании политических взглядов подростков. 
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One way to comprehend social reality is to watch animation films and animation series that 
broadcast gender models. In connection with the changes taking place in modern ideas 
about gender, it will be relevant to study gender roles that function in modern animation 
cinema. The purpose of the article is to study the theoretical and methodological ap-
proaches of visual sociology, used in the study of gender, for further selection of the most 
optimal methods in the study of gender models broadcast in modern animation cinema. 
Based on the system-analytical method, an overview of the degree of development of the 
problems of visual analysis of gender is made; the definitions of the concept of "gender" are 
considered. The authors believe that the most relevant will be the understanding of gender 
as a system of sociocultural norms constructed by society, which represent a number of 
characteristics and can be fixed by the methods of visual sociology. The main approaches 
of visual sociology are systematized: psychoanalytic, socio-critical, deconstructionist, her-
meneutic, semiotic, (post)structuralist and discursive. The most correct methods of visual 
analysis in the study of gender (video surveillance, photo and video interviews, content 
analysis) have been substantiated. The authors conclude that for a qualitative analysis of 
gender problems in animated cinema, it is necessary to use classical methods of visual so-
ciology in combination with additional methods of sociology (hermeneutic analysis, semi-
otic interpretation, focus groups). 

Keywords: theoretical and methodological approaches, visual sociology, visual culture, visual 
methods, gender, animation cinematography 
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УДК 316.1 Полный текст на русском языке 

Одно из следствий современной социальной динамики – трансформация социально-
ролевого портрета представителей различных страт, в частности, гендерных моде-
лей поведения. Это находит отражение в массовой культуре, в том числе анимаци-
онных фильмах и сериалах. Целью статьи явилось изучение теоретико-методологи-
ческих подходов и методов визуальной социологии, применяемых в исследовании 
гендерных моделей, транслируемых в современном анимационном кинематографе. 
На основе системно-аналитического метода сделан обзор степени разработанности 
проблем визуального анализа гендера, рассмотрены дефиниции понятия «гендер». 
Авторы считают, что наиболее актуальным будет понимание гендера как системы 
социокультурных норм, конструируемых обществом, которые представляют собой 
ряд характеристик и могут быть зафиксированы методами визуальной социологии. 
Систематизированы основные подходы визуальной социологии: психоаналитиче-
ский, социально-критический, деконструкционистский, герменевтический, семио-
тический, (пост)структуралистский и дискурсивный. Обоснованы наиболее кор-
ректные методики визуального анализа в исследовании гендера (видеонаблюдение, 
фото- и видеоинтервью, контент-анализ). Авторами делается вывод о том, что для 
качественного анализа проблем гендера в анимационном кинематографе необхо-
димо использовать классические методы визуальной социологии в сочетании с до-
полнительными приемами (герменевтический анализ, семиотическая интерпрета-
ция и пр.). 

Ключевые	слова: визуальная социология, визуальные методы, гендер, гендерные роли, 
гендерная репрезентация, анимационный кинематограф 
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Введение	

Одним из способов постижения социальной действительности является 
просмотр анимационных фильмов и сериалов, являющихся трансляторами раз-
личных моделей поведения, в том числе и гендерных, которые в современном 
мире начинают меняться в сторону смещения или замещения друг друга, доводя 
многих людей до кризиса гендерной идентичности [1; 2]. Современному обще-
ству свойственно клиповое мышление, характеризующееся восприятием мира 
через короткие яркие образы. Отсюда возникает интерес людей к анимацион-
ным фильмам и сериалам, отличающимся красочностью образов и разнообра-
зием сюжетов. 

Для более глубоко понимания специфики функционирования гендерных 
ролей в современном анимационном кинематографе был проведен анализ и си-
стематизированы подходы и методы визуальной социологии, которые на сего-
дняшний день достаточно разнообразны. Общей особенностью данной группы 
методов и методик является акцент на изображении как способе отражения со-
циальной реальности, что позволяет изучать любые аспекты социальной жизни 
общества, транслируемые в анимационном кинематографе. Целью статьи явля-
ется изучение теоретико-методологических подходов визуальной социологии, 
применяемых в исследовании гендера, для дальнейшего выбора наиболее опти-
мальных методов при изучении гендерных моделей, транслируемых в современ-
ном анимационном кинематографе. 

Визуальная социология является достаточно молодым направлением, ко-
торое сложно рассматривать как отдельную отрасль, но возможно – как особую 
«методологию исследования визуальных данных» [3], объектом исследования 
которой является социальная реальность, транслируемая через изображения 
и другие визуальные объекты. При этом сами визуальные изображения могут 
пониматься как механические копии социальной реальности, способы соотнесе-
ния человека с определенной группой, методы маркирования социального ста-
туса индивида, средства влияния на сознание, связь со временем, пространством, 
событиями и отображение представлений о моделях поведения [4]. 

Визуальная социология как способ социологического познания привле-
кает к себе внимание многих исследователей. Наиболее авторитетным теорети-
ком визуальной социологии является П. Штомпка, который занимался визуаль-
ным анализом фотографии как способа познания общества [5]. Теоретическими 
и практическими исследованиями в рамках социологии кино как одного 
из направлений визуальной социологии занимается М. И. Жабский [6], специа-
лизирующийся на отечественном кинематографе. Историей становления и раз-
вития визуальной социологии занимаются Л. И. Верховод и О. В. Сергеева, рас-
сматривая также основные идеи и подходы в визуальной социологии [7; 8]. 
А. М. Дьяконова, Н. Д. Орлов, А. А. Коржавина, В. Р. Кравцова и др. в своих работах 
раскрывают центральные понятия визуальной социологии и основные подходы 
к изучению визуальной культуры [4]. В. В. Колодий задает теоретико-методоло-
гические основания использования фотографии и других визуальных искусств 
в изучении общества [9]. 
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В рамках визуальной социологии ряд исследований посвящен проблемам 
гендера, отраженным в аудиовизуальных видах искусства. Так, в работах Е. Н. Го-
голевой, Е. И. Медведевой, К. Расмуссен [10; 11; 12] анализируются современные 
рекламные видеоролики на предмет отражения в них гендерных стереотипов. 
Несмотря на то, что исследователями изучается реклама из разных областей (ав-
томобили, спорт) и стандартная телевизионная реклама, транслируемая на од-
ном из федеральных каналов России, все они приходят к выводу, что в современ-
ной рекламе сохраняются стереотипные образы мужчины и женщины, в которых 
первый выступает как сильный и умный герой, вторая – как мягкая, сексуальная, 
зависимая. 

Исследования функционирования гендерных ролей в игровом кинемато-
графе представлены работами К. Вальдеррама-Бургос, Б. Невина и О. В. Рябова 
[13; 14; 15], в которых внимание акцентируется на женских образах. Б. Невин [16] 
обратился к фильмам французского режиссера Ж. Ренуара «Правила игры» 
(1939) и «Золотая карета» (1952), отметив двойственность изображаемых им ге-
роев. Так, исследователь считает, что главные героини находятся в угнетении со 
стороны мужчин (несчастливый брак, активные ухаживания со стороны муж-
чин), при этом обе занимают активную позицию (общение с бывшим возлюблен-
ным и план побега, отказ от ухаживаний и приоритет профессии). Но, как отме-
чает Б. Невин, Ж. Ренуару не удалось отразить точки зрения женщин, так как 
в итоге его героини не меняют свои гендерные роли. 

О. В. Рябов [15] анализирует образы женщин в советских фильмах, снятых 
во время Великой Отечественной войны, которые использовались для утвержде-
ния советской идентичности. Исследователь приходит к выводу, что женские об-
разы делились на «своих» (советских женщин, любящих родину, обладающих 
добротой, состраданием, стойкостью и ненавистью к врагу) и «чужих» (женщин 
нацистской Германии, неверных русским мужьям и СССР). К. Вальдеррама-Бур-
гос [13] же рассматривает гендерные роли, представленные в современном ко-
лумбийском кинематографе, на примере фильмов «Светлячки» (2015) и «Про-
махи» (2013). Исследователь считает, что два этих фильма, снятые режиссерами-
женщинами, меняют представления о традиционных гендерных ролях женщин, 
выводя гендерные и сексуальные практики из маргинальных в актуальные (лес-
биянство, женское сексуальное самоисследование, оргазмы). Таким образом, 
в игровом кинематографе гендерные роли чаще всего представлены образами 
женщин, которые функционируют как в традиционном виде (добрая, послушная, 
сострадательная), так и в новых формах (активная, практикующая иные сексу-
альные практики). 

В рамках анализа репрезентации гендера в аудиовизуальном искусстве 
есть также работы, посвященные разбору образов в анимационных фильмах раз-
ных стран [16; 17; 18]. Однако остаются не рассмотренными вопросы, связанные 
с транслированием гендерных моделей и стереотипов в анимационном кино, ко-
торые можно зафиксировать методами визуальной социологии. 

Прежде чем перейти к систематизации методов визуальной социологии, 
используемых для изучения репрезентации гендера в анимационном кинемато-
графе, операционализируем термин «гендер». 
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В силу того, что исследования гендера и сам термин появились только во 
второй половине XX века, вызвав ряд споров о соотношении «пола» и «гендера» 
[19, c. 8; 20, c. 94], до сих пор сохраняется проблема дефиниции понятия. Так, из-
начально термин был использован Дж. Мани в 1955 году для различения биоло-
гического пола и социальной роли [21]. В конце 1960-х годов термин начинает 
активно использоваться в научном обиходе, становясь противопоставлением 
биологическому полу и означая социокультурные и социопсихологические ха-
рактеристики пола [20, c. 94]. Со временем в социологии возникает несколько 
подходов к пониманию гендера, в которых он рассматривается как социальная 
конструкция (К. Уэст, Д. Зиммерман), как стратификационная категория 
(Г. Г. Силласте, Э. Гидденс), как культурная метафора (Т. Клименкова) [19, c. 9; 
20, c. 95]. 

Поэтому под гендером можно понимать систему социокультурных норм, 
конструируемых обществом, которым индивиду необходимо следовать в зависи-
мости от его биологического пола. То есть гендер содержит в себе ряд характе-
ристик (визуальных, вербальных, психологических), которые могут быть зафик-
сированы различными методами, в том числе и методами визуальной 
социологии. 

В рамках гендера обычно принято выделять три типа: маскулинный, фе-
мининный и андрогинный, для которых свойственны определенные характери-
стики (независимость, напористость, уступчивость, мягкость, адаптивность, 
добросовестность и т. д.), проявляющиеся в разных сферах жизни человека (от-
ношения, карьера, семья, здоровье и др.). Для визуального анализа наиболее зна-
чимы такие наблюдаемые проявления гендера, как действия людей, их мимика, 
жесты, позы, одежда, прически (волосы), аксессуары, макияж, особенности тела, 
которые создают общее впечатление о субъекте и раскрывают его глубинные ха-
рактеристики. 

Возможности	визуальной	социологии	в	вопросах	изучения	
социальной	жизни	и	гендера	как	одного	из	ее	проявлений	

В социально-гуманитарной науке сложилось несколько	подходов к изуче-
нию визуальной культуры, среди которых Т. В. Вдовина выделяет психоаналити-
ческий, социально-критический, деконструкционистский, герменевтический, 
семиотический, структуралистский и дискурсивный подходы [22, c. 17]. 

Психоаналитический	подход	был основан З. Фрейдом, который занимался 
анализом произведений искусства. Представители этого направления прослежи-
вали связи между визуальными объектами и человеческим сознанием, так как 
ими было доказано, что человеческое подсознание взаимодействует с сознанием 
через различные образы. Поэтому объектом внимания в рамках психоаналити-
ческого подхода выступали личные травмы, комплексы и подавленные желания 
авторов, которые отражались в их произведениях. 

На основе психоанализа, неомарксизма, постструктурализма и других идей 
появился социально‐критический	 подход	 (Ч. Миллс, Э. Фромм), представители 
которого в своих исследованиях рассматривают визуальную репрезентацию раз-
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ных рас, гендеров, социальных классов или групп, визуальные проявления опре-
деленного социального порядка. Исследователей интересуют вопросы власти, 
подавления человека и идеологии, проблемы умалчивания и отчуждения, репре-
зентации и интерпретации. 

Благодаря широкой трактовке текста (визуальное изображение как текст) 
социально-критический подход способствовал появлению деконструктивизма,	
основанного на принципах диалогизма процесса образования смыслов, интер-
текстуальности (отсылки к другим текстам), отрицания традиционных толкова-
ний. Эти принципы дают возможность найти в визуальных изображениях скры-
тые смыслы, которые могут быть не обнаружены при обычном анализе 
произведений, что позволяет использовать деконструктивистский подход как 
дополнительный метод анализа текстов. 

Близким подходом к деконструктивизму является герменевтика (А. Шюц, 
Г. Гарфинкель), подразумевающая интерпретацию и понимание текстов, состоя-
щих из определенных знаков, реализующих некую субъективность другого. Ис-
пользуя способность поставить себя на место другого, понять его мотивы и пе-
реживания, то есть эмпатию, представители герменевтического подхода 
конструируют мир невидимых субъективных состояний, раскрывающий смысл 
произведений [Там же. С. 17–21]. 

Кодированием и декодированием знаков, содержащихся в изображениях, 
занимается семиотический	подход (Р. Барт, У. Эко, М. М. Бахтин), в котором изоб-
ражение воспринимается как аналог реальности. При этом интерпретация знака 
зависит от выбранного кода восприятия, который имеет два значения: денота-
тивное (прямое значение, отсылающее нас к реальному субъекту, объекту) 
и коннотативное (дополнительные семантические или стилистические ассоциа-
ции, связанные с культурой). 

Представители (пост)структурализма	 (П. Бурдье, Ж. Деррида, С. Холл) 
большое внимание уделяли фотографии как одному из средств отражения соци-
ально значимой реальности. По их мнению, в момент анализа произведения 
важно учитывать не только то, что изображено, например, на фотографии, но 
и место и время его создания, тех, кто его создает, и тех, кто на него будет смот-
реть. Поэтому в рамках (пост)структурализма большой акцент делается на изу-
чении культурных норм и ценностей, определенных стандартов поведения, от-
раженных в визуальных произведениях [4, с. 206–210]. 

В рамках дискурсивного	подхода поддерживается идея о том, что смысл ви-
зуального сообщения может меняться в зависимости от интерпретатора. По-
этому целью дискурсивной интерпретации ставится выяснение смыслов, кото-
рыми наделяется визуальное сообщение благодаря аудитории. При этом 
интерпретация зависит от опыта интерпретаторов, то есть идей, традиций 
и установок, характерных для этой аудитории [22, c. 24]. 

Говоря о визуальной культуре как современном явлении, можно согла-
ситься с определением С. Г. Ушкина о том, что она представляет собой знаковую 
систему, формирующую в сознании индивида определенные стереотипы и об-
разцы поведения [23, c. 203]. Эти образцы могут транслироваться в произведе-
ниях живописи, графики, скульптуры, фотографии, кино- и анимационных филь-
мах и т. д. 
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На основе перечисленных подходов можно выделить методы, применяе-
мые для изучения гендера в источниках визуальной культуры [3]. М. Н. Богда-
нова отмечает, что выделение особых «визуальных	 методов»	 не оправдывает 
себя, так как в их основе лежат уже известные традиционные методы социоло-
гии: наблюдение, опрос (фото- и видеоинтервью, фокус-группы) и анализ доку-
ментов (в частности, контент-анализ). Специфическим же становятся способы 
реализации данных методов и объекты анализа. 

Для метода наблюдения фото- и видеоматериал используется как средство 
фиксации социальной реальности, позволяющее за счет его визуальной фикси-
рованности неоднократно возвращаться к изучаемой проблеме, раскрывая 
ее новые аспекты. 

Метод фото‐	и	видеоинтервью активно используется сегодня как самосто-
ятельный и вспомогательный (партисипативный) метод [24]. При проведении 
фото- и видеоинтервью визуальный материал может выступать в качестве сти-
мула для интервьюируемого: в виде автографии, фото-вопроса или фото-от-
клика [Там же]. Данный метод позволяет узнать значение отснятого материала 
для респондента, вскрыть глубинные психические особенности человеческой 
деятельности, определенные комплексы, предрассудки и стереотипы. То есть 
благодаря методу фото- и видеоинтервью можно выяснить представления обще-
ства о гендерных моделях и стереотипах, которые у них ассоциируются с персо-
нажами из анимационных фильмов. 

Дополнительным социологическим методом, который можно применить 
для изучения транслирования гендера в анимационных фильмах, является ме‐
тод	фокус‐групп, проводимых на определенную тематику с использованием фо-
тографий или видео (реклама, кинофильмы и анимационные фильмы). Данный 
метод позволяет сосредоточить внимание респондентов на смысловой стороне 
визуального материала и социальных, культурных, политических проблемах, за-
ложенных в нем. При изучении гендерных моделей, содержащихся в анимацион-
ных фильмах, фокус-группы позволяют сформировать картину общественного 
мнения по данной проблеме. 

Благодаря контент‐анализу можно установить содержательные элементы 
визуального сообщения за счет его стандартизированной техники проведения, 
позволяющей обработать большой массив данных, и возможности избежать вли-
яния исследователя на процесс получения данных. В изучении гендерных типов 
в анимационных фильмах контент-анализ применим к массивам разнообразных 
текстов: фраз, содержания костюмов, обстановки и пр. 

По мнению П. Штомпки, при изучении визуального материала немаловаж-
ными являются герменевтический анализ и семиотическая интерпретация, ко-
торые также могут быть использованы для анализа гендерных моделей героев 
анимационных фильмов. Посредством герменевтической методологии возможно 
рассмотреть мотивацию создателей анимационных фильмов, цели их деятельно-
сти, ориентации на определенную целевую аудиторию [5, c. 78]. Данный метод 
дает возможность понять контекст создания образов анимационных героев, рас-
крыть особенности данных образов. Семиотическая интерпретация позволяет 
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подробно проанализировать встречающиеся визуальные образы, раскрыть зало-
женные в них символические значения, а точнее – реализуемые героями гендер-
ные модели и стереотипы поведения. 

Как показывает практика, в современных социально-гуманитарных иссле-
дованиях репрезентации гендера в анимационном кинематографе некоторые из 
вышеперечисленных методов активно используются, но при этом акцент в них 
смещен на анализ женских образов, оставляя практически без внимания муж-
ские персонажи. Так, например, Е. Н. Потапова и Ю. Гарабедян [25; 18] на примере 
популярных диснеевских анимационных фильмов («Белоснежка и семь гномов» 
(1937), «Алладин» (1992), «Красавица и чудовище» (1995), «Храбрая сердцем» 
(2013), «Моана» (2017) и др.) прослеживают трансформацию образов героинь 
за период с 1937 г. до современности. А. М. Обухова, Ю. В. Шмарион, А. В. Землян-
ская [26; 27] исследуют гендерные стереотипы в таких анимационных сериалах 
для девочек, как «Winx» и «Monster High», отмечая изменения в гендерных моде-
лях в сторону феминизации и андрогинизации. П. Шихавцова для своего иссле-
дования выбрала современные полнометражные анимационные фильмы с рей-
тингом не ниже 7,0 на сайте IMDb, но при этом сделала упор на анализ женских 
образов. Таким образом, анализ источников по указанной проблеме актуализи-
рует необходимость использования более разнообразных подходов к изучению 
гендерных типов в анимационных фильмах и расширения тематики рассматри-
ваемых вопросов, например, обращение внимания на мужские образы или самые 
кассовые фильмы последних лет. 

Заключение	

Проблема трансформации гендера, транслируемая в СМИ, кино, книгах 
и телевидении, в современном обществе стоит достаточно остро: появляются 
новые идентичности, требующие более подробного изучения. Исходя из того, 
что гендер как система социокультурных норм, конструируемых обществом, со-
держит в себе ряд характеристик (визуальных, вербальных, психологических), 
его можно изучать помощью методов визуальной социологии, объектом иссле-
дования которой является социальная реальность, транслируемая через изобра-
жения и другие визуальные объекты. 

Основными источниками исследования гендерных моделей и стереотипов 
поведения в современной визуальном искусстве являются игровой кинемато-
граф и видео-реклама. Исследования гендерной репрезентации в анимационном 
кинематографе немногочисленны, но актуальны в связи с востребованностью 
данного жанра среди молодежи. 

Визуальная социология, являясь комплексным междисциплинарным 
направлением, формирует особую синтетическую методологию исследования 
визуальных данных. В связи с этим основными теоретико-методологическими 
подходами к анализу визуальных образов выступают: психоаналитический, со-
циально-критический, деконструктивистский, герменевтический, семиотиче-
ский, дискурсивный, постструктуралистский и пр. Основываясь на этих подходах 
и используя такие классические методы визуальной социологии, как видеона-
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блюдение, фото- и видеоинтервью, содержательный визуальный анализ и кон-
тент-анализ, а также дополнительные методы (герменевтический анализ, семи-
отическая интерпретация, фокус-группы), можно провести качественный ана-
лиз проблем гендера в анимационном кинематографе. 
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Активное развитие волонтерского движения в современной России побуждает к сравнению 
практик организации волонтерского движения в разных странах с целью изучения позитив-
ного опыта и частичного заимствования, а также анализа феномена волонтерства в более ши-
роком научном контексте – как одного из механизмов развития гражданского общества. В дан-
ной статье представлен социологический анализ волонтерской деятельности в семи развитых 
зарубежных странах по таким критериям, как исторические черты становления, типичные 
направления волонтерской деятельности, общие мотивы и возможности для волонтеров, гос-
ударственная поддержка волонтерских программ и проектов, а также идентичные черты орга-
низации волонтерской деятельности. Данный анализ представляет собой вычленение лучших 
зарубежных практик работы с волонтерами и позволяет наметить перспективы развития во-
лонтерского движения в других странах, в том числе и в России. Статья помогает систематизи-
ровать особенности развития волонтерской деятельности в мировом сообществе и назвать ее 
эффективным механизмом воспитания гражданственности и повышения социальной актив-
ности. Международная практика вовлечения граждан в волонтерство наглядно продемонстри-
ровала весомый вклад третьего сектора в мировую экономику, построение сильного и соли-
дарного общества, готового оперативно реагировать на актуальные вызовы и помогать 
в решении глобальных задач. 

Ключевые	слова: волонтерство, волонтерская деятельность, социологический анализ, гражданское 
общество, ценности, мотивация, организации 
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Введение	

Утверждение, что волонтерское движение является элементом социальной от-
ветственности и высшего проявления развитого гражданского общества, неслу-
чайно. Сегодня роль волонтерского движения приобретает все возрастающее значе-
ние для гармоничного развития общества, которое как никогда нуждается 
в осознании необходимости и значимости волонтерской деятельности. 
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В общем смысле понятие «волонтерство» означает добровольное оказание 
услуг, направленное на благо сообщества, отдельным лицом, группой лиц или учрежде-
нием, не предполагающее финансовой или иной выгоды. В последние десятилетия пра-
вительства большинства стран признали важнейший вклад волонтеров в построение 
сильного и сплоченного общества, на законодательном уровне расценивая доброволь-
ческую деятельность как важнейший акт проявления гражданственности, эффектив-
ное средство борьбы с социальной изоляцией и механизм укрепления общественной 
солидарности во всем мире. 

Развитие волонтерской деятельности важно как для общества в целом, так и для 
отдельных его секторов, а также для самих волонтеров. Для личности участие в волон-
терской деятельности способствует самореализации и самосовершенствованию, дает 
новые знания и опыт, а также возможность почувствовать себя частью социально зна-
чимой и общественно полезной деятельности. Волонтерство помогает государству бо-
лее эффективно решать стоящие перед ним и обществом вопросы. Развитие добро-
вольческого движения способствует формированию гражданского общества, служит 
повышению роли некоммерческих и общественных организаций в управлении госу-
дарством. 

Волонтерские организации являются важными игроками в экономике в каче-
стве работодателей и поставщиков услуг, увеличивая общий экономический выпуск 
страны и снижая нагрузку на государственные расходы. Кроме того, третий сектор иг-
рает ключевую роль в создании условий, при которых экономика может процветать, 
инвестируя в людей через обучение, повышение квалификации и улучшение возмож-
ностей трудоустройства людей на рынке вакансий. 

Волонтерская деятельность объединяет людей, которые иначе не могли бы кон-
тактировать друг с другом. Социальная структура может быть укреплена только прак-
тикой, которая позволяет преодолеть социально-экономические разногласия. 

Таким образом, можно выделить следующие социальные последствия добро-
вольчества, развивающие гражданское общество: 

– укрепление социальных связей и формирование социального доверия; 
– создание сильного, безопасного, сплоченного сообщества; 
– повышение гражданской активности и вовлечение граждан в общественную 

жизнь; 
– предоставление качественных и безвозмездных общественных благ и услуг. 

Социологический	анализ	волонтерской	деятельности	в	зарубежных	
странах	

Поскольку исследование носит междисциплинарный характер, будем использо-
вать методы сравнительной социологии, организационной социологии и социологии 
управления: 

– сравнение как косвенный эксперимент, в котором мы, работая с имеющимися 
данными, попытаемся проверить и объяснить причинно-следственные связи сходства 
и различий в развитии волонтерского движения в крупнейших странах мира и оценить 
их влияние на развитие гражданского общества; 

– на основе сбора информации о существующих формах организационного 
управления волонтерами представим выводы об их состоянии, сильных и слабых сто-
ронах, а также возможных перспективах развития; 



Социологический анализ волонтерской деятельности как механизма развития… 

405 

– проанализируем имеющиеся управленческие среды и оценим мотивационный 
аспект в различных волонтерских системах, оказывающих существенное влияние на 
формирование гражданского общества. 

Социологический анализ волонтерской деятельности как механизма развития 
гражданского общества в крупнейших зарубежных странах, таких как США, Япония, Ве-
ликобритания, Германия, Франция, Канада, Австралия, проведем по пяти категориям. 

1.	Общие	исторические	черты	создания	и	развития	волонтерских	
организаций	

Говоря об истоках зарождения феномена волонтерства, или добровольного слу-
жения в мировом сообществе, важно отметить принятие христианской веры, идеи ко-
торой напрямую связаны с волонтерством: бескорыстная помощь ближнему, добро-
вольные подаяния нуждающимся, труд на благо церкви и проч. Религиозная 
благотворительность насчитывает более тысячи лет и относится не только к христи-
анству. По мере зарождения иных религий общенациональным делом считалась орга-
низация благотворительных столовых, приютов, госпиталей, домов для странников 
и проч. при религиозных учреждениях. Добровольцы помогали справляться с ката-
строфами, стихийными бедствиями, собирая гуманитарную помощь пострадавшим. 

В средние века во время эпидемий по городам странствовали врачи, желающие 
помочь нуждающимся, порой осознанно идущие на смерть. Для высших сословий было 
делом чести жертвовать средства на поддержку обездоленных. История развития идей 
волонтерства также связана с военной тематикой, когда мужчины добровольно ухо-
дили на фронт, а женщины и дети трудились на фермах, помогали раненым, участво-
вали в восстановлении хозяйства после военных конфликтов. Такая всеобщая безвоз-
мездная деятельность формировала среди населения чувство солидарности, 
объединяя всех общей идеей. 

Одной из старейших организаций по оказанию добровольной помощи участни-
кам кровопролитных войн является Международный Комитет Красного Креста, обра-
зованный швейцарским предпринимателем Анри Дюнаном в 1863 году, который ста-
вил перед собой задачу предоставления помощи враждующим сторонам 
и пострадавшим, при этом сохраняя позицию нейтралитета. Сегодня представитель-
ства организации расположены почти в 80 странах мира. МККК был трижды удостоен 
Нобелевской премии мира [1]. 

Но именно ХХ век можно смело назвать эпохой расцвета волонтерства, тогда со-
здаются такие международные организации, как Greenpeace, Волонтеры ООН, ЮНЕСКО 
и проч., по примеру МККК объединяющие между собой страны и континенты. Посте-
пенно создаются национальные волонтёрские организации, поддерживаемые на госу-
дарственном уровне. 

Волонтерство США берет начало с образования в 1933 году Гражданского кор-
пуса охраны окружающей среды, главной идеей которой была борьба с молодежной 
безработицей. Далее в 1961 году президент Кеннеди создает «Корпус мира», оказыва-
ющий помощь нуждающимся странам [2]. 

Сегодня в волонтерской деятельности США участвует около 50 % населения, что 
свидетельствует о важной роли волонтерства в развитии страны. В Японии в 1910 году 
создается актуальная и по сей день система благотворительной помощи «Хоумен инн», 
смысл которой заключается в определении уровня благосостояния граждан и оказа-
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нии необходимой поддержки нуждающимся путем привлечения волонтеров. А уни-
кальная система поощрения волонтеров «Банк времени», представляющая собой 
накопление волонтерских часов с целью их обмена в будущем на эквивалентную по-
мощь для самого волонтера или членов его семьи, создает серьезные социальные га-
рантии. В 1973 году в Великобритании создается крупнейший Центр добровольцев для 
обеспечения комфортных условий работы волонтеров, поощрения их деятельности 
и поддержания качества выполняемых работ. На текущий момент существует четыре 
национальные добровольческие организации по всей Великобритании: «Добровольче-
ство Англии», «Развитие добровольчества Шотландии», «Уэльский совет по доброволь-
ческой деятельности» и «Агентство по развитию волонтерства в Северной Ирландии». 
За поиск и подготовку кадров для Волонтёрского сектора Великобритании отвечают 
343 Волонтёрских агентства, они объединены в «Национальной ассоциации Волонтёр-
ских агентств» [3]. 

Волонтерские агентства называют «биржей труда волонтёров». Франция при-
знает две формы участия в волонтёрской деятельности: Bénévolat и Volontariat. 
Bénévoles не связаны контрактом с организацией, где работают. Для вступления в этот 
статус не требуется ни предоставление диплома, ни соответствие определенным усло-
виям. Волонтёры такого типа могут закончить свою деятельность в любой момент [4]. 
Volontaires заключают контракт на проведение определенных работ в определенные 
сроки в рамках волонтерской активности. Ведущей общественно полезной организа-
цией Франции является учрежденная в 1966 году ассоциация REMPART, смысл которой 
в восстановлении объектов культурного наследия и памятников архитектуры силами 
волонтеров [5]. 

В 1950-х годах в Восточной Германии была запущена государственная массовая 
инициатива по национальной интеграции, которая занималась исправлением послед-
ствий Второй мировой войны. В 1960-х в Западной Германии стартовала новая иници-
атива, реализуемая по текущий момент, а именно Добровольный социальный год. 
Крупнейшая благотворительная организация Канады «Волонтеры Канады» была об-
разована в 1977 году и нацелена на всестороннюю поддержку волонтерских инициа-
тив, развитие третьего сектора и повышение разнообразия волонтерских программ 
как для коренных жителей Канады, так и для туристов из разных стран. Канада по 
праву является одной из ведущих стран по уровню участия волонтеров в общественной 
жизни [6]. 

Таким образом, зарождение волонтерства тесно связано с религиозным гума-
низмом, который охватил сотни стран две тысячи лет назад. Военные действия также 
являлись причиной для развития добровольной помощи нуждающимся на всех конти-
нентах. ХХ век и новые политические веяния определили особенности развития волон-
терского движения разных странах, обозначив наиболее приоритетные направления, 
систему поощрения добровольцев и взаимодействие с государственным сектором. 

2.	Типичные	направления	деятельности	волонтерских	организаций	

Чаще всего волонтёры США работают в сфере обслуживания, больницах, конфес-
сиональных организациях, образовательных организациях, НКО. Они обучают англий-
скому языку иммигрантов, организуют различные кружки и студии для детей и т. д. 
Добровольцы в Америке – люди всех возрастов и профессий из разных сфер и слоев об-
щества. Особую популярность в последнее время приобрело так называемое «вирту-
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альное» волонтерство: создание и поддержка веб-сайтов, проведение онлайн-исследо-
ваний, предоставление технической помощи некоммерческим организациям. Основ-
ной структурой, благодаря которой организации и люди сообщают о своих нуждах 
в добровольных помощниках, а добровольцы могут найти подходящую вакансию, яв-
ляются Добровольческие центры. Сегодня в США действует более 500 таких центров. 
Каждый желающий в США может найти проект, подходящий именно ему: от волонтер-
ства с лошадьми на ранчо в Вайоминге, сохранения дикой природы в болотах Флориды 
и диких горах Колорадо до помощи во всестороннем развитии молодежи на юге Аме-
рики. Уникальность Соединенных Штатов заключается в том, что волонтёры имеют 
возможность работать с коренными американцами – от навахо на юге до племен на Се-
веро-Западе Тихого океана. 

Япония обладает современностью, роскошью и инфраструктурой развитой за-
падной нации со многими уникальными культурными аспектами Дальнего Востока. 
Несмотря на то, что Япония имеет процветающую экономику и меньше нуждается в 
добровольцах, чем более слаборазвитые азиатские страны, все равно каждый сможет 
найти подходящий Волонтерский проект, знакомясь с японской культурой, традици-
ями и языком. В Японии существует высокий спрос на добровольцев, которые могут 
преподавать английский язык, а также быть опекунами для пожилых людей и выпол-
нять сельскохозяйственные работы на фермах. Волонтерские проекты можно найти 
в крупных городах Японии, таких как Токио и Осака, а также в сельской местности и 
небольших городах по всей стране. Принятые государством «фуреаи киппу», или «би-
леты заботливого отношения» – альтернативная денежная система, существующая 
в Японии. Ухаживая сегодня за пожилыми людьми и получая за это «фуреаи киппу», 
волонтёр обеспечивает себе и своим близким возможность получения соответствую-
щей волонтёрской помощи в будущем. Эта система поощрения волонтёрского ухода за 
пожилыми людьми была внедрена в Японии из-за проблемы быстрого старения насе-
ления. Одной из главных задач при создании «фуреаи киппу» было объединить много-
численные локальные независимые волонтёрские организации, занимающиеся ухо-
дом за пожилыми людьми, разбросанные по всей стране, в некую единую структуру 
для создания децентрализованного, но при этом единого банка времени. 

Среди жителей Канады существуют две основные категории людей, которые за-
нимаются этим важным для общества видом деятельности: это пожилые, материально 
обеспеченные люди (чаще всего пенсионеры), привыкшие к труду, которые хотят про-
должать жить активной жизнью, используя свои знания и практический опыт. 
Они добросовестны, внимательны и с готовностью ответят на любые вопросы. Работа 
наполняет их жизнь содержанием и смыслом. Другая категория людей использует во-
лонтерскую работу как стартовую площадку для начала или продолжения трудовой 
карьеры. 

В рамках семейного волонтерства можно выделить добровольную помощь в по-
даче еды в продовольственном банке; раздаче теплой одежды во время праздников; 
чтении для пожилых людей; посадке общественного сада; выгуливании животных 
из приюта. Круг друзей, сотрудники компании, молодежная группа, клуб обслужива-
ния, класс, религиозная группа, семья или соседи могут заниматься групповым волон-
терством: строительство / реконструкция муниципального жилищного фонда; органи-
зация поездок за едой или одеждой для нуждающихся; экологические проекты, такие 
как очистка береговой линии, и проч. 
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Одной из тенденций добровольчества за последние десять лет стал рост микро-
волонтерства, сосредоточенного вокруг нескольких ключевых аспектов: краткосроч-
ное обязательство и быстрые проекты. Возможности добровольчества особенно 
важны для людей с ограниченными возможностями и других групп населения, кото-
рые сталкиваются с препятствиями, поскольку они могут облегчить социальную изо-
ляцию. Добровольчество позволяет людям, которые могут нуждаться в помощи или 
поддержке для некоторых из своих повседневных действий, быть в состоянии помо-
гать другим и развивать большее чувство самоэффективности. 

Сегодня все больше и больше людей хотят применить определенные навыки 
в своей волонтёрской работе. Это может помочь отточить эти навыки и записать свой 
большой опыт в резюме. В то же время организации выигрывают от участия экспертов. 
Добровольчество, основанное на навыках, приносит пользу добровольцу, организации 
и всему сообществу. Примеры волонтерства, основанного на навыках: студент, желаю-
щий применить свои навыки работы в социальных сетях в местной организации с це-
лью дальнейшего развития своего резюме; недавний учитель – пенсионер, предлагаю-
щий добровольное наставничество на внеклассной программе; старший волонтёр 
в правлении ассоциации, применяющий свой предыдущий карьерный опыт в качестве 
исполнительного директора. 

Виртуальное волонтерство является гибким, часто позволяя добровольцу вы-
полнить задачу или проект в соответствии со своим собственным графиком. Он также 
не ограничен географией, физическими возможностями или организацией работы. 
Можно выбрать добровольца для организации в любом местном сообществе, по всей 
стране или по всему миру, не выходя из дома. Виртуальные волонтёры могут выпол-
нять разовые, краткосрочные или текущие задачи и проекты. Можно добровольно 
один раз написать блог, в течение нескольких месяцев разработать веб-сайт или на по-
стоянной основе трудиться в качестве репетитора, поддерживающего ученика в тече-
ние одного часа в неделю в течение учебного года. 

Ведущие волонтёрские организации Великобритании: RSPCA – Королевское Об-
щество Предотвращения Жестокого Обращения с Животными, Young Enterprise – Мо-
лодое Предприятие, The Trussell Trust – Фонд Трасселла, RNLI – Королевская Нацио-
нальная Организация Спасательных шлюпок. RSPCA – это благотворительная 
организация, основанная в 1824 году для предотвращения жестокости по отношению 
к животным. Является старейшей в мире организацией, которая защищает права жи-
вотных, и самой большой благотворительной организацией в Великобритании. Рабо-
тает главным образом на территории Англии и Уэльса, однако время от времени про-
водит свои акции на территории Европы, Азии и Африки [7]. 

Young Enterprise – это образовательная благотворительная организация, работа-
ющая по всей Великобритании. Цель, которую преследует организация, вдохновить 
и обучить молодёжь заниматься предпринимательством и добиваться успеха. 
Для этого волонтеры поощряют стремление учеников школ и колледжей учиться 
и узнавать новое, организуя для них лекции и тренинги с представителями бизнеса [8]. 
The Trussell Trust – это благотворительная организация, главная цель которой – накор-
мить всех нуждающихся в Великобритании. За 2015 год она выделила более миллиона 
порций в своей программе трёхразового питания для людей, оказавшихся в тяжёлой 
жизненной ситуации [9]. RNLI – это специальная добровольная организация, которая 
занимается спасением на воде [10]. 
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Франция – кладезь памятников культуры Средневековья, потому вполне ло-
гично, что ключевое направление волонтерства во Франции – реставрационные ра-
боты, помощь в уходе за достопримечательностями, а также археологические рас-
копки. Аббревиатура REMPART расшифровывается как восстановление 
и реабилитация памятников культурно-исторического наследия. В объединение 
REMPART входят 170 ассоциаций, которые ставят перед собой единую цель – реставри-
ровать и сохранить элементы культурного наследия страны ради содействия разви-
тию своего города, деревушки, поселения. На втором месте в рейтинге направлений 
французского волонтерства – участие в различных мероприятиях и помощь в их орга-
низации. Здесь волонтёры могут не только попробовать себя в роли декораторов 
и ивент-менеджеров, но и продемонстрировать свои таланты, например, выступив 
на каком-либо музыкальном фестивале. В то же время во Франции активно внедряется 
политика экологического перехода, и связанные с ней профессии быстро развиваются, 
предлагая работу за социальные блага и возможности обучения с присвоением квали-
фикации. Проект направлен на повышение осведомленности молодых людей, находя-
щихся в трудном финансовом положении, о «зеленых» рабочих местах. Действительно, 
«зеленые» профессии (сельское хозяйство, экологическое жилье, уход за природными 
территориями и т. д.) – это возможный путь интеграции молодых людей в активную 
созидательную деятельность через волонтерство. 

Одной из крупнейших немецких общественных организаций является Служба 
примирения действий во имя мира. Она работает в основном с организациями в стра-
нах, пострадавших от террора нацизма, но также предлагает услуги по поддержанию 
мира в Германии. Цель – примирение и взаимопонимание между культурами и религи-
ями. Существуют ежегодные программы для выпускников школ в Германии до 27 лет: 
в Добровольном социальном году (Freiwilliges Soziales Jahr или FSJ) они помогают в дет-
ских садах, учреждениях культуры, спортивных клубах, больницах или домах преста-
релых, ухаживают за памятниками. Это хорошая подготовка к работе в социальной 
сфере [11]. Те, кто интересуется природой, охраной окружающей среды или сельским 
хозяйством, могут провести добровольный экологический год (Freiwilliges 
Ökologisches Jahr или FÖJ) [12]; поехать в Волонтёрские лагеря (Workcamps), присоеди-
ниться к Европейской добровольческой службе (EVS) Weltwärts [13]. FÖJ – это учебный 
год, который предлагает возможность стать активистами в области охраны окружаю-
щей среды. Кроме того, FÖJ – это хорошая возможность найти работу или улучшить 
свою карьеру. Год дает возможность обдумать свои идеи и получить новый опыт. За 
свою работу волонтёры получают карманные деньги, полную социальную страховку и 
26 дней отпуска. Возможно также получить бесплатный пансион и проживание или по-
собие на питание и проживание. 

Австралия признана спортивной страной, и эта характеристика отражена 
в национальной волонтерской деятельности. Наиболее распространенным типом ор-
ганизации, в которую люди добровольно вступают, является организация, связанная 
со спортом и физическим отдыхом. Добровольчество в Австралии обычно измеряется 
с точки зрения добровольчества, осуществляемого через организацию или при ее по-
средничестве. Формальное волонтерство – это деятельность, которая осуществляется 
через некоммерческие организации или проекты в целях: приносить пользу обществу 
и добровольцу; добровольца по собственной воле и без принуждения; без каких-либо 
финансовых выплат; только на определенных волонтерских должностях. Волонтер-
ство также происходит с помощью неформальных средств и условий. В последние годы 
наблюдается более широкое признание и измерение неформального добровольчества. 
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Члены сообществ, владеющие двуязычными навыками, проводят занятия по англий-
скому языку, оказывая неформальную поддержку. Все больше внимания в государ-
ственной политике уделяется старению. Признавая эти возможности, Австралия стре-
мится «превратить серебро в золото», реализуя экономический потенциал старших 
австралийцев, обеспечивая участие старших австралийцев в волонтерской деятельно-
сти, решении проблем и барьеров, связанных с ответственностью и страхованием. До-
стижения в области здравоохранения, образования и технологий расширяют возмож-
ности пожилых австралийцев наслаждаться здоровой и активной жизнью. 
Экоорганизация GACR опрашивает своих постоянных добровольцев, чтобы получить 
представление о том, как она может улучшить качество своей волонтерской про-
граммы. Эта обратная связь помогает понять преимущества, которые волонтеры полу-
чают от своего участия. Добровольцы – это в основном пенсионеры, которые мотиви-
рованы участвовать в GACR в первую очередь для работы на открытом воздухе 
и общения с другими. Добровольцы сообщают, что их участие в уходе за ландшафтом 
приносит пользу их физическому, психическому и социальному здоровью.  Молодые 
люди работают волонтёрами в самых разных местах и сообществах в Австралии и за 
рубежом. 

Исходя из вышесказанного, следует вывод, что волонтерская деятельность раз-
личается в зависимости от территориального, экономического положения стран, их ис-
торического компонента, но можно выделить список единых направлений волонтер-
ства, которые объединяют эти страны: 

– помощь социально незащищенным категориям граждан; 
– помощь животным; 
– экологические проекты; 
– событийное волонтерство при проведении спортивных, культурных, массовых 

мероприятий; 
– корпоративное волонтерство; 
– медицинская и гуманитарная помощь при возникновении катастроф и бед-

ствий. 

3.	Общие	мотивы	и	возможности	деятельности	волонтеров	
и	волонтерских	организаций	

Для волонтеров Германии, ухаживающих за пожилыми немощными людьми, 
а также для волонтеров-преподавателей и инструкторов предусмотрены значитель-
ные налоговые льготы, включение волонтерской деятельности в общий трудовой 
стаж, бесплатное страхование, реализация права на возмещение потерянного зара-
ботка, который возмещает волонтеру работодатель за счет государственного бюджета. 
Волонтерская деятельность рассматривается как ценный профессиональный опыт, ко-
торый имеет большое значение при приеме на работу как в государственные органи-
зации, так и в коммерческие структуры (документально волонтерский опыт отража-
ется в личных книжках волонтера). Важным введением является стимулирующий 
волонтерскую практику в молодежной среде закон о «социальном годе» и «экологиче-
ском годе» Германии. Добровольные работники, как правило, обеспечены жильем, пи-
танием и социально защищены, они получают карманные деньги, размер которых за-
висит от программы, федеральной земли, принимающего учреждения и других 
факторов и составляет обычно 150–200 евро и больше. Список волонтерских программ 
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в Германии определен Федеральной Волонтерской службой (Bundes freiwilligen dienst 
или BFD). 

Многие новички в Канаде заинтересованы в волонтерстве. Помимо вклада в свое 
новое сообщество, они могут рассматривать его как способ улучшить свои языковые 
навыки или получить опыт работы. Или они могут захотеть пообщаться и познако-
миться с новыми людьми. Чтобы привлечь новых канадцев, организации должны быть 
приветливыми и поддерживающими. Организации растут и становятся сильнее, когда 
они применяют то, что они узнают о новых культурах. В то же время сами волонтеры 
приобретают новые навыки и опыт. Эти вещи могут помочь новичкам освоиться в но-
вой среде. И это дает им возможность формировать сообщество, в котором они живут. 
Добровольчество, поддерживаемое работодателем, побуждает сотрудников компаний 
жертвовать свое время на общественные цели. Это может быть сделано в рабочее 
время компании или поддержано другими ресурсами компании. Спрос сотрудников на 
корпоративную социальную ответственность (КСО) растет. Сильные программы КСО 
являются важным компонентом этической деловой практики во многих странах мира. 
У компаний, которые поддерживают волонтёрские усилия своих сотрудников, обнару-
живаются более низкие показатели текучести кадров. Исследования «Волонтеров Ка-
нады» показывают, что около 80 % добровольцев, поддерживаемых работодателями, 
считают, что групповое волонтерство укрепляет их отношения с коллегами. Это также 
помогает людям осваивать новые навыки. Волонтерский центр Торонто приводит сле-
дующие пять причин, по которым стоит заниматься социальным служением: будучи 
волонтером, любой человек может приобрести опыт и знания в той области, где он хо-
тел бы в дальнейшем трудиться. В результате осуществления этой деятельности легче 
оценить, насколько она соответствует интересам и склонностям соискателя. Доброво-
лец получает доступ к служебным источникам информации, что позволяет глубже изу-
чить структуру и деятельность интересующей вас организации. Многие волонтеры по-
лучают от работы моральное удовлетворение, чувство самоуважения и уверенности 
в себе. Данный вид деятельности расширяет круг общения и дает полезные знаком-
ства. Как мы указывали ранее, выбор у волонтеров большой: туризм, работа в больни-
цах или дошкольных учреждениях, присмотр за тяжелобольными людьми, участие 
в работе финансовых или юридических компаний и многое другое. 

Модели добровольчества Австралии существенно различаются в разных профес-
сиональных группах. В группе занятых доля добровольцев всегда выше среди специа-
листов и менеджеров по сравнению с операторами и водителями машин, рабочими, 
техниками и торговыми работниками. Волонтерская деятельность молодых людей 
определяется их возрастом и стадией развития, полом, наличием у них инвалидности, 
местом их проживания и культурным происхождением. Благоприятная для молодежи 
информация и значимые возможности для различных групп молодежи являются важ-
ными составляющими расширения участия молодежи в волонтерской деятельности. 

Как мы видим, мотивы у добровольцев разных стран очень схожи и в первую оче-
редь затрагивают моральную составляющую. Ведущей силой к занятиям волонтерской 
деятельностью служит искреннее желание помочь и принести пользу, а дополнитель-
ные возможности со стороны государства позволяют более охотно включаться в во-
лонтерскую деятельность. 
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4.	Нормативно‐правовая	поддержка	волонтерских	организаций	

Основной структурой США, благодаря которой организации и люди сообщают о 
своих нуждах в добровольных помощниках, а добровольцы могут найти подходящую 
вакансию, являются государственные Добровольческие центры. Сегодня в США дей-
ствует более 500 таких центров. Финансовый эквивалент добровольческого труда за 
год в Америке составляет более 5300 млрд. долларов. 

В Великобритании волонтерская деятельность является ответственностью де-
централизованных администраций. Правительственное ведомство, которое отвечает 
за добровольчество, – это Управление третьего сектора в кабинете министров. В 1973 г. 
создан Центр добровольцев Великобритании, где добровольчество рассматривается 
как мощная и жизненная сила для благотворных изменений всего общества, а основ-
ной целью деятельностью Центра считается расширение численности волонтеров 
и улучшение качества их работы, а также обеспечение условий для дальнейшего раз-
вития добровольчества в Великобритании. Главной задачей Национального центра во-
лонтерской работы является лоббирование интересов волонтёрских организаций. 
Он представляет волонтёрское движение в государственных и коммерческих структу-
рах, а также на политическом и международном уровнях. 

В настоящее время в стране восходящего Солнца существует более 3300 центров 
добровольцев, которые работают почти во всех муниципалитетах страны. Активиза-
ция и поощрение волонтерской деятельности входит в круг обязанностей и целого 
ряда министерств в Японии. Система добровольческих центров вписана во все общена-
циональные, муниципальные и многие частные институты. 

Вовлечение добровольцев Канады является важной функцией государства, по-
скольку оно обеспечивает гармонию и устойчивость социальных программ. Ассоциа-
ции и высшие школы предлагают курсы по управлению добровольческими ресурсами 
и добровольцами в целом. Существует ряд мер, поддерживающих высокий статус доб-
ровольца в Австралии, со стороны правительства и коммерческого сектора. 

Основной закон, регулирующий волонтерскую деятельность молодежи и вклю-
чающий в себя основные добровольческие программы в Германии, – это «Закон о со-
действии Волонтерской деятельности молодежи». «Закон о Федеральной Волонтер-
ской службе» регулирует волонтёрскую деятельность взрослых и молодежи 
в социальной, экологической и культурной сферах. В Германии также хорошо развита 
система Центров добровольцев. Они существуют практически в каждом городе и при-
званы соединять организации и волонтёров. Германия имеет не классический пример 
национального волонтерства. Немецкое гражданское общество очень сильное, потому 
что там действуют принципы субсидиарности и самоуправления, по которым неком-
мерческие организации имеют особую и, возможно, уникальную роль в отношении 
предоставления социальных услуг и посредничества в Германии. Так, в ряде областей 
законодательные органы государственной власти обязаны консультироваться с НКО 
в экономических, социальных и культурных вопросах. Что касается субсидиарности, 
то в Германии этот принцип играет важную роль для добровольческой деятельности. 
Согласно этому принципу, предпочтение отдается некоммерческим организациям, ко-
торые предоставляют основные социальные услуги и имеют право на государствен-
ную финансовую поддержку. 

Добровольчество – это фундаментальный акт активной гражданской позиции, 
поэтому национальное объединение «Волонтеры Канады» поддерживает организации 
в разработке стратегий набора и управления добровольцами из всех слоев общества, 
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возрастов и культурных групп. Также оно помогает оценить риски на волонтёрских 
должностях, эффективно решать связанные с ними правовые и этические вопросы, 
внедрять политику добровольчества при поддержке работодателя на рабочем месте 
и многое другое. Skills-Plus – это инструмент, разработанный Volunteer Canada, что по-
могает рабочим местам стратегически поддерживать сотрудников-волонтёров для до-
стижения целей сообщества и развития компетенций. Он также поддерживает неком-
мерческие организации, поскольку они планируют и развивают волонтёрские 
возможности для рабочих мест. Skills-Plus помогает обеим сторонам определить и из-
мерить выгоды, ценность и отдачу от инвестиций добровольчества, поддерживаемого 
работодателем. Пакет Skills-Plus включает в себя: 

– шаблон волонтёрских возможностей и конкретные примеры; 
– матрицу компетенций; 
– инвестиционный сценарий развития волонтерского сообщества. 
Стоит отметить, что в рассматриваемых нами странах существует серьезная под-

держка третьего сектора со стороны государств. Россия же находится на этапе станов-
ления той социальной политики, которая приравняет волонтерство к социально зна-
чимой гражданской деятельности, и у нас также появятся центры обучения 
волонтеров и менеджеров волонтерских организаций, будет развито туристическое 
волонтерство, большой волонтерский опыт будет записан в официальный трудовой 
стаж, для волонтеров будет организована обязательная медицинская страховка и по-
крытие некоторых видов расходов, таких как расходы на топливо, связь, аренду поме-
щений и проч. На текущий момент в России существует грантовая поддержка НКО и во-
лонтерских организаций, и хочется верить, что через пару лет мы приблизимся 
к зарубежной системе господдержки. 

5.	Идентичные	черты	организации	волонтерской	деятельности	
волонтерских	организаций	

Всеобщая декларация о добровольчестве принята Международной ассоциацией 
добровольческих усилий [14], в ней говорится: «Добровольчество является фундамен-
тальным строительным блоком гражданского общества. Оно воплощает в жизнь самые 
благородные устремления человечества – стремление к миру, свободе, возможностям, 
безопасности и справедливости для всех людей… На заре нового тысячелетия добро-
вольчество является важнейшим элементом всех обществ». Проанализировав инфор-
мацию с различных сайтов, мы можем выделить общие черты развития волонтерской 
деятельности в разных странах. Среди них: 

– наличие добровольческих центров; 
– ведущие национальные организации, с перечнем возможностей для волонте-

ров; 
– разнообразие видов деятельности для граждан любого возраста, социального 

положения, вероисповедания, способностей; 
– система мотивации и стимулирования волонтеров как с позиции менталитета, 

так и с позиции государственного сектора; 
– закрепление статуса волонтера на законодательном уровне; 
– наличие отличительной терминологии, атрибутики, символов, ценностей, поз-

воляющих назвать волонтерство социальным институтом. 
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Итак, волонтерство разных стран обладает следующими общими чертами: 
1) имеет идентичные этапы исторического развития; 2) обладает типичными направ-
лениями деятельности не только в национальных государствах, но и в мире; 3) транс-
лирует общечеловеческие транснациональные гуманистические ценности; 4) волон-
терская деятельность в той или иной степени поддерживается не только 
национальными государствами, но и межнациональными общественными институ-
тами; 5) национальное и международное волонтерство выступает как организация 
с ее управленческим аппаратом, регулированием деятельности и наличием необходи-
мых средств для осуществления своих функций. 

Проанализировав особенности волонтерской деятельности в разных странах, 
можно проследить ее эффективность в развитии гражданского общества путем вовле-
чения большого количества людей, ведомых едиными принципами и идеями творить, 
создавать, помогать, развивать и нести пользу. Мы увидели, что во многих странах 
мира волонтеры имеют одинаковые мотивы, участвуют в похожих проектах, совер-
шают единые действия, направленные на достижение общего блага. Такая социальная 
инфраструктура, где люди помогают близким, друзьям, соседям и даже незнакомым, 
позволяет чувствовать свою причастность к мировым событиям, объединяться для до-
стижения общих целей и ощущать себя гражданами мира. 

Заключение	

В то время как волонтерство становится международным явлением, растет осо-
знание того, что значение и модели волонтерства меняются, особенно на националь-
ных уровнях. Индивидуализация и секуляризация дают новое определение волонтер-
ству. Сегодня оно в меньшей степени связано с религией, такими понятиями, как 
«служение нации» и традиционными ожиданиями. 

Вместо этого оно больше привязано к конкретным потребностям, личным инте-
ресам и большему индивидуальному выбору. В ответ на это правительства и неком-
мерческие организации пытаются создать новые институциональные структуры 
для поощрения волонтерства, чтобы сделать его более привлекательным для членов 
современного гражданского общества. 

Международные организации также стараются способствовать большему при-
знанию и поддержке добровольцев. Многие международные институты видят тесную 
связь между индивидуальным участием в общественной жизни, волонтерством и де-
мократией. В этом смысле правительства громко заявляют о том, что добровольцы яв-
ляются частью «социального клея», который скрепляет современные общества и фор-
мирует гражданственность. 

Различные страны в разное время предлагали поднять добровольный труд до 
статуса, равного оплачиваемому труду, и поощрять создание той или иной формы си-
стемы социального кредита для тех, кто выполняет различные общественные задачи. 
В рамках этой системы добровольцы во всем мире могли бы зарабатывать «социаль-
ные доллары», которые, наряду с их денежным вкладом в систему социального обеспе-
чения, учитывались бы в качестве медицинских, образовательных или пенсионных по-
собий. 

Таким образом, волонтерство можно рассматривать как человеческую деятель-
ность, основное выражение субъективной нравственной позиции и человеческих от-
ношений, которое происходит в каждом обществе мира. Люди занимаются волонтер-
ством по самым разным причинам. Условия, которые определяют волонтерство 



Социологический анализ волонтерской деятельности как механизма развития… 

415 

и формы его выражения, могут различаться в разных языках и культурах, но ценности, 
являются общими и универсальными: желание вносить вклад в общее благо, свобода и 
дух солидарности, отсутствие материального поощрения. 

Волонтерство способствует сотрудничеству, поощряет гражданскую активность 
и способствует благополучию как отдельных людей, так и общества в целом. Это способ 
участвовать в жизни социума, приобретая чувство принадлежности к нему и влияя на 
направление жизни. Но нельзя рассматривать добровольчество как панацею от миро-
вых проблем, это, скорее, важнейший компонент стратегии построения гражданского 
общества, признающей, что прогресс не может быть измерен исключительно с точки 
зрения экономической отдачи и что отдельные люди мотивированы не только лич-
ными интересами, но и своими глубоко укоренившимися ценностями и убеждениями. 
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Академическая мобильность студентов – сложное явление, которое играет важную 
роль в процессе социально-экономического и культурного развития принимающих 
и отпускающих стран. С началом процесса глобализации перемещение ученых, профес-
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В этом исследовании используется качественный подход с задействованием открытых 
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этого исследования показывают, что иранские и таджикские студенты, имеющие 
много общего с точки зрения языка, культуры, ценностей и традиций, различаются 
по своим мотивам и процессу принятия решений. 
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Введение	

Академическая мобильность – сложное социально-экономическое, политиче-
ское, культурное и психологическое явление, которое можно рассматривать с раз-
ных точек зрения в процессе миграции. В ходе глобализации академическая мо-
бильность стала одним из важных факторов, который способствует развитию 
и росту профессионального уровня населения принимающих стран. Хотя суще-
ствуют разные подходы к определению академической мобильности, как правило, 
она понимается как «период обучения, преподавания и / или исследования 
в стране, отличной от страны проживания студента или академического сотруд-
ника (отныне именуется «родной страной») [1]. Академическая мобильность имеет 
прямое отношение к процессу интернационализации образовательных услуг 
в странах и университетах. 

Процесс интернационализации образовательных услуг сделал перемещение 
ученых, профессоров, студентов и т. д. проще, быстрее, удобнее, продвигая различ-
ные образовательные программы для привлечения академического персонала 
и особенно студентов из других стран. В международном масштабе это повысило 
межкультурную терпимость, межкультурное понимание, знания, навыки, ценности 
и т. д., а также способствовало образовательному партнерству между странами. Сту-
денты как основная группа академической мобильности играют важную роль в со-
циально-экономическом и культурном развитии принимающих и отпускающих 
стран. 

Студенческая мобильность имеет разное значение для университетов и сту-
дентов [2]. Университеты стараются привлекать лучших иностранных студентов, 
чтобы повысить свой мировой рейтинг. В развитых странах привлечение иностран-
ных студентов способствует развитию экономики, основанной на знаниях, и поло-
жительно влияет на качество образования в университетах [3]. Студенты посред-
ством образовательного и культурного обмена получают возможности для 
саморазвития и самореализации, знакомятся с другими культурами, новыми 
людьми, изучают иностранные языки, что делает их более социализированными 
в обществе [4]. Таким образом, мобильность студентов является очень важной ха-
рактеристикой в процессе интернационализации университетов и стран, которая 
дает студентам новые знания и профессиональные навыки. 

Чтобы иметь возможность эффективно использовать преимущества мобиль-
ности студентов, устанавливать личные связи и дальнейшее сотрудничество, 
должно быть налажено надлежащее взаимодействие между странами, университе-
тами, партнерами по образованию, культурами, традициями и студентами. 

Цель данного исследования – сравнить мотивы иностранных студентов из 
Ирана и Таджикистана, которые выбрали Россию в качестве страны назначения для 
продолжения своего образования. Сравнение в этом исследовании построено с трех 
точек зрения: причины эмиграции из родной страны (факторы выталкивания), 
причины выбора России в качестве страны назначения (факторы притяжения) 
и выбор конкретного университета. В этом исследовании мы выбрали студентов 
из Ирана и Таджикистана, поскольку у этих двух стран много общего, например 
язык, культура и традиции. 
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Методология	

В данном исследовании применяется качественный подход с использованием 
открытых полуструктурированных интервью иностранных студентов из Ирана и 
Таджикистана. Респонденты обучаются на очной форме в ведущих университетах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани и Казани. Всего было опрошено 33 студента 
из четырех городов и 6 различных университетов, в гендерном разрезе: 21 мужчина 
и 12 женщин в возрасте от 20 до 31 года. В основном они изучали стоматологию, 
общую медицину, инженерные, гуманитарные и социальные науки. Десять студен-
тов из Таджикистана и один студент из Ирана получали стипендии от правитель-
ства России, а остальные оплачивали свое обучение. Данные интервью были со-
браны в апреле 2021 года. Интервью проводились при личностном контакте либо 
онлайн через Zoom, на персидском и русском языке. Средняя продолжительность 
интервью составила 51 минуту (минимальная – 29 минут, максимальная – 73). 

В ходе интервью задавались вопросы, аналогичные использованным в иссле-
довании А. Нефедовой «Почему иностранные студенты выбирают обучение в веду-
щих университетах России». Поскольку имеющаяся литература о мотивации ино-
странных студентов, которые выбирают обучение в России, минимальна, автор 
использовала результаты интервью с иностранными студентами, чтобы выяснить, 
что привело их в Россию. Как и в исследовании А. Нефедовой, в нашей работе также 
используется теория притяжения-выталкивания, чтобы выяснить, что приводит 
иранских и таджикских студентов в Россию. Таким образом, сходство методов, ис-
пользованных в этих двух исследованиях, дает более глубокое понимание того, по-
чему иностранные студенты выбирают для обучения РФ. 

Интервью включало следующие разделы: предыдущий опыт обучения, про-
цесс принятия решений, процесс получения информации, процесс подачи заявки, 
процесс отбора, процесс обучения, место проживания, учебный план и плата за обу-
чение. Интервью внимательно выслушивались и записывались, и каждая строчка 
тщательно анализировалась. Ответы, относящиеся к нашей теме, были определены 
и помечены. Затем сравнивались сходства и различия результатов, и ответы рас-
пределялись по категориям. Все результаты были показаны участникам, чтобы они 
могли оценить достоверность и надежность этих кодов. 

Политика	России	в	области	экспорта	образовательных	услуг	

Развитие сотрудничества между странами в области высшего образования 
в целом и академической мобильности в частности - сложный многомерный про-
цесс. На высококонкурентном глобальном рынке образовательных услуг академи-
ческая мобильность - яркий символ современного мира и важный индикатор гло-
бальных миграционных процессов. Для повышения эффективности миграционной 
политики России в условиях нынешнего переформатирования системы междуна-
родных отношений разработан проект «Развитие экспортного потенциала россий-
ской системы образования» [5]. Это привело к увеличению привлечения иностран-
ных студентов из стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Согласно статистическому изданию «Экспорт российских образовательных 
услуг», в 2017/2018 учебном году количество иностранных студентов, обучаю-
щихся в российских вузах, составляло 334,5 тыс. чел. Почти 77 % от общего числа 
иностранных студентов (~ 257 тысяч студентов) в России обучаются на очной 
форме, что примерно в пять раз больше показателей 1995/1996 учебного года, 
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остальные 23 % обучаются на заочной форме. Россия – основная страна назначения 
для иностранных студентов из СНГ. В 2017/2018 гг. почти 53 % иностранных сту-
дентов, обучающихся по очной форме обучения в России, прибыли из стран СНГ, 
Грузии, Абхазии и Южной Осетии, примерно 25,1 % – из стран Азии, 8,6 % – из стран 
Ближнего Востока и Северной Африки, 5,7 % – из стран Африки к югу от Сахары, 
2,5% – из стран Западной Европы, 2,1% – из Латинской Америки, 1,3 % – из восточ-
ноевропейских и балканских стран, 0,8% – из Северной Америки и Океании, 0,6 % – 
из стран Балтии и 0,3 % – из стран Северной Европы [7]. Студенты из Казахстана, 
Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Украины составляют, соответ-
ственно, 12,3 %, 6,5 %, 5 %, 5 % и 3,8 % от общего числа иностранных студентов 
в России. 

Хотя количество иранских студентов в российских вузах за последние десять 
лет увеличилось почти в 6 раз и в 2017/2018 гг. достигло 2,7 тыс. чел., на них при-
ходится всего 1 % от общего числа иностранных студентов и 6 % от общего числа 
студентов из стан Азии (в издании «Экспорт российских образовательных услуг» 
Иран классифицируется как азиатская страна). Это показывает, что доля таджик-
ских студентов в общем количестве иностранных студентов в российских универ-
ситетах примерно в 10 раз больше, чем иранских. 

Ежегодно правительство России выделяет определенную квоту для ино-
странных студентов на обучение в российских вузах со стипендиями. 
В 2017/2018 учебном году было выделено 12 183 таких квоты. Наибольшая их доля 
пришлась на страны Азии (29,9 %), СНГ (28,7 %), Африки южнее Сахары (12,7 %), 
Ближнего Востока и Северной Африки (11,0 %). Восточно-европейским и балкан-
ским странам было выделено 7,35 % «бюджетных» квот, странам Латинской Аме-
рики – 5,5 %, Балтии – 2,4 %, Западной Европы – 2,1 %. Наименьшая доля «бюджет-
ных» мест пришлась на страны Северной Европы (0,2 %), а также Северной Америки 
и Океании (0,2 %) [7]. 

В 2017/2018 гг. квоту на обучение в России получили 618 таджикских студен-
тов, что составляет примерно 5 % от общего количества квот и 17,3 % от квот, по-
лученных странами СНГ, Грузией, Абхазией и Южной Осетией, которая показывает 
снижение на 3 % за последние 5 лет. С другой стороны, только 90 иранских студен-
тов получили квоты, что составляет всего 0,7 % от общего числа квот и примерно 
2,6 % квот, полученных азиатскими странами, которые показывают рост на 0,6 % 
с 2005 года. Из 2,7 тыс. иранских студентов в России почти 91 % студентов (2,5 тыс.) 
учились на платной основе. 

Исследование, проведенное А. Нефедовой, показывает, что мотивы студентов 
из стран СНГ и дальнего зарубежья при выборе России в качестве страны назначе-
ния для продолжения образования различны. Студенты из стран СНГ выбрали Рос-
сию, потому что у них там либо родственники, либо друзья, либо они сделали свой 
выбор, основываясь на собственных знаниях. С другой стороны, студенты из стран 
дальнего зарубежья считали, что Россия является относительно небезопасной стра-
ной, и что она не была их первым выбором при получении образования, поэтому 
их мотивация и процесс отбора иные. Более того, они почти не рассматривают для 
учебы другие города, кроме Москвы или Санкт-Петербурга. В том же исследовании 
выявлены другие проблемы, препятствующие привлечению иностранных студен-
тов в Россию, такие как правовые ограничения при приеме на работу, неблагопри-
ятная правовая база, снижение интереса к русскому языку, небольшое количество 
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образовательных программ на английском языке и плохая репрезентация россий-
ских университетов в Интернете [6]. 

Высокая численность молодежи в Таджикистане обусловливает высокий 
спрос на высшее образование, что делает эту страну одним из перспективных рын-
ков для российских образовательных услуг. Высокий уровень безработицы в Та-
джикистане вынуждает большое количество молодых людей эмигрировать, и Рос-
сия считается одним из основных и наиболее желанных направлений для 
эмиграции. Сложившиеся между Таджикистаном и Россией отношения способство-
вали заключению межгосударственных, межправительственных и межведомствен-
ных соглашений, позволяющих таджикским студентам поступать в российские 
вузы с бюджетной формой обучения. 

Несмотря на то, что отношение к России в Таджикистане ухудшается, многие 
его граждане оценивают РФ как дружественную страну. У многих таджикских семей 
есть родственники в России, с которыми они поддерживают постоянный контакт. 
Знание русского языка и культуры таджикским населением, а также более высокое 
качество образования побуждают таджикских студентов выбирать для учебы Рос-
сию [8]. Неконкурентоспособная система образования в Таджикистане и невозмож-
ность обучаться по многим специальностям также рассматриваются как факторы, 
влияющие на эмиграцию студентов из Таджикистана [9]. 

Эмиграция квалифицированной рабочей силы и студентов из Ирана также 
связана с высоким уровнем безработицы. Качество образования в области науки 
или техники в Иране довольно высокое. Выпускники бакалавриата и магистратуры 
могут легко поступить в западные или восточные университеты, включая Европу, 
Японию и Сингапур. Главными причинами эмиграции студентов из Ирана являются 
сложные вступительные экзамены в университеты и обязательная двухлетняя во-
енная служба для мужчин. Многие студенты, не сдавшие экзамен, предпочитают 
эмигрировать, чтобы избежать военной службы. Даже те, кто поступил в иранские 
университеты, разочарованы социально-политическим давлением внутри универ-
ситетов [10]. В исследовании 2018 г., проведенном А. Каземи и др. и посвященном 
иранским студентам в Малайзии, было установлено, что отсутствие социальной 
свободы и лишения являются толчком к их эмиграции, в то время как политическое 
давление не оказывает существенного влияния на эмиграцию. Незначительное 
влияние на эмиграцию студентов также оказывает ситуация со свободой слова и 
вероисповедания [11]. 

Полученные	результаты	

Чтобы сравнить и выяснить сходства и различия, результаты наших исследо-
ваний представлены в двух разделах. Мы разделили наши выводы на две группы: 
для иранских студентов и для студентов из Таджикистана. И каждая группа имеет 
три подкатегории, включая процесс принятия решения об обучении за границей 
(факторы выталкивания), процесс выбора России в качестве страны назначения 
для продолжения образования (факторы притяжения) и выбор российского уни-
верситета. 
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Иранские студенты, обучающиеся в России 

Процесс	принятия	решения	об	обучении	за	границей	(факторы	выталки‐
вания).	Доступ к образованию в Иране не ограничен, в 2017/2018 учебном году бо-
лее 3,6 миллиона студентов обучались на разных уровнях в высших учебных заве-
дениях Ирана [12]. Однако доступ в лучшие государственные университеты, 
которые являются бесплатными, высоко конкурентен. Студентам бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры необходимо сдать сложный вступительный экзамен 
под названием «Конкур». Ежегодно этот экзамен сдают более 1 миллиона студен-
тов. Чтобы поступить в хорошие университеты, особенно по медицинским и инже-
нерным специальностям, студенты должны входить в 1,000 лучших студентов 
страны. Поэтому многие студенты, которые не могут получить желаемое образова-
ние в конкретном университете и конкретном городе, вынуждены эмигрировать 
на учебу за границу. 

Когда	мне	было	18	лет,	мне	нужно	было	сдать	вступительный	экзамен,	
чтобы	поступить	в	университет.	Посещать	любой	университет	Теге‐
рана,	чтобы	изучать	стоматологию,	для	меня	было	невозможно	из‐за	
того,	что	я	не	входил	в	300	лучших	студентов	страны.	Мой	рейтинг	на	
экзамене	«Конкур»	составил	45,000	по	стране,	что	не	дает	мне	возмож‐
ности	изучать	стоматологию	ни	в	одном	университете	Ирана.	

В Иране у мужчин ситуация с поступлением в университет более сложная 
и ограниченная. Каждый мужчина в Иране должен пройти обязательную военную 
службу в течение почти 2 лет. После школы ученики должны заявить о своем воен-
ном статусе. Таким образом, у них есть один или два года для поступления в уни-
верситет, а если не могут, они должны пойти служить в армию. Поэтому одним 
из основных факторов, влияющим на эмиграцию иранских студентов мужского 
пола, является военная служба. 

Я	очень	усердно	учился	для	экзамена	«Конкур»,	но	в	первый	год	не	смог	
поступить	ни	в	один	университет.	На	втором	курсе	я	начал	учиться,	но	
думал,	что	не	смогу	попасть	на	желаемую	программу	в	моем	городе	и,	
конечно,	я	никогда	не	планировал	служить	в	армии.	Я	внес	залог	в	раз‐
мере	5,000	долларов	США,	чтобы	уехать	из	страны,	потому	что	в	тот	
год	я	должен	был	стать	солдатом.	После	этого	я	ни	разу	не	вернулся	
в	Иран	за	последние	4	года.	

Еще одна проблема иранских университетов – это гендерная дискриминация 
и очень тяжелая атмосфера в образовательной среде. По некоторым специально-
стям количество мест для мужчин и женщин неравное. Более того, в университетах 
из-за менталитета религиозных групп женщины подвергаются давлению по поводу 
того, какая у них одежда и макияж. 

Я	проучилась	два	года	в	университете	в	городе	Мешхед,	за	эти	годы	бо‐
лее	 десяти	 раз	 меня	 останавливали	 религиозные	 группы	 из‐за	 моей	
одежды,	моего	макияжа	и	моего	головного	убора.	Дважды	я	не	смогла	
войти	в	университет.	Есть	некоторые	профессора,	которые	не	хотели	
сотрудничать	со	мной,	потому	как	считали,	что	я	этого	не	достойна	
из‐за	 моего	 внешнего	 вида.	 Итак,	 я	 ушла	 из	 университета,	 когда	 мне	
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было	20	лет.	Примерно	один	год	я	пробыла	дома,	а	потом	моя	семья	со‐
гласилась	отправить	меня	в	Россию,	 хотя	они	очень	боялись	 это	 сде‐
лать.	

Экономическая ситуация в Иране за последние десятилетия постоянно ухуд-
шается. По данным статистического центра Ирана, в 2021 году уровень безрабо-
тицы составит почти 12 %. В каждой семье можно найти человека образованного и 
не имеющего работы. Более того, одна из главных проблем заключается в том, что 
многие люди без оптимизма смотрят в будущее. Они считают, что социально-эко-
номическая ситуация в Иране в ближайшее время не изменится. 

В	моей	семье	двое	моих	братьев	остались	без	работы,	один	из	них	имеет	
степень	магистра	социальных	наук,	а	другой	–	инженер,	оба	безработ‐
ные.	 Я	 решил	 покинуть	 Иран,	 потому	 что	 хотел	 осуществить	 свои	
мечты	в	другой	стране.	Я	не	думаю,	что	вернусь	в	Иран,	потому	что	счи‐
таю,	 что	 социально‐экономическая	 ситуация	 в	 моей	 стране	 не	 соот‐
ветствует	моим	амбициям,	и	не	думаю,	что	ситуация	изменится	в	бли‐
жайшем	будущем.	

Процесс	выбора	России	как	страны	назначения	для	продолжения	образо‐
вания	 (факторы	 притяжения).	 Хотя от наших иранских студентов поступило 
много ответов о выборе России в качестве страны назначения для продолжения 
учебы, некоторые ответы повторялись чаще, чем другие. Например, более простой 
процесс подачи заявления на визу, дипломы некоторых российских университетов 
были приняты Министерством здравоохранения и медицинского образования 
Ирана и Министерством науки, исследований и технологий, простые университет-
ские требования, отсутствие требований сертификатов о знании английского 
языка (например IELTS и TOEFL) и более низкая плата за обучение, чем в европей-
ских или американских университетах. Поскольку Иран уже много лет находится 
под международными санкциями, получение визы – очень сложная задача для 
иранцев. Многие студенты, несмотря на то, что у них были приглашения от евро-
пейских и американских университетов, в процессе оформления визы получили от-
каз. Однако оформить заявку на визу для въезда в Россию очень просто и удобно. 

Когда	я	получил	приглашение	из	университета	в	России,	я	поехал	в	по‐
сольство	России,	которое	находится	в	Тегеране,	мне	нужно	было	полу‐
чить	визу	в	очень	короткие	сроки.	Я	получил	визу	всего	за	2	дня,	но	мне	
пришлось	доплатить	деньги	за	это.	Другие	мои	друзья	также	получили	
визы	не	более	чем	за	неделю	без	каких‐либо	проблем	или	странных	тре‐
бований.	

Если иранский студент, получивший образование за границей, возвращается 
в Иран, чтобы работать на родине, его / ее диплом, полученный за границей, должен 
быть заверен либо Министерством здравоохранения и медицинского образования 
Ирана, либо Министерством науки, исследований и технологий. Каждый год эти ми-
нистерства предоставляют список с названиями университетов в других странах, 
дипломы которых признаются ими. Это означает, что только те студенты, которые 
получили свои дипломы в перечисленных университетах, могут подтвердить свои 
степени и получить иранский эквивалентный диплом (в	 некоторых	 случаях	 им	
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необходимо	сдать	несколько	предметов,	чтобы	иметь	возможность	получить	экви‐
валентный	диплом). 

Я	 всегда	 хотел	 изучать	 стоматологию	 в	 другой	 стране,	 где	 мои	 ди‐
пломы	 будут	 приняты	 на	 моей	 Родине,	 потому	 что,	 когда	 я	 закончу	
учебу,	я	хочу	работать	в	Иране.	Агент,	который	послал	меня	в	Россию,	
сказал	мне,	что	здесь	есть	несколько	университетов,	которые	принима‐
ются	Министерством	здравоохранения	и	медицинского	образования.	

Многие из иранских студентов, обучающихся в российских университетах, не 
могут нормально говорить по-английски, у них нет сертификатов на знание языка 
и хорошей академической подготовки и результатов. Поэтому они ищут универси-
теты без каких-либо из этих конкретных требований. 

Я	знаю,	что	во	многих	российских	вузах	требуется	сертификат	о	знании	
английского	языка,	но	у	меня	его	не	было.	Мой	агент	сказал	мне,	что,	за‐
платив	взятку,	он	может	зарегистрировать	меня	в	университете	без	
каких‐либо	особых	требований.	

Более того, обучение в России для иранских студентов считается относи-
тельно дешевым, если сравнивать оплату за обучение с европейскими или амери-
канскими университетами. Более того, расходы на проживание в городах России 
считаются более дешевыми, чем во многих городах Европы и Америки. 

Сначала	 я	 хотел	 поехать	 в	 Чехию	 учиться,	 но	 помню,	 что	 это	 было	
очень	дорого,	почти	12000	евро	в	год	на	оплату	за	обучение.	А	расходы	на	
проживание	 составляли	 в	 среднем	 650	 евро	 в	 месяц.	 В	 России	 это	
намного	дешевле,	особенно	в	Санкт‐Петербурге	в	сравнении	с	Москвой.	

Более того, во время наших интервью с иранскими студентами было еще не-
сколько ответов, подтверждающих результаты исследования, проведенного 
А. Нефедовой. Например, многие иранские студенты говорили о том, что их роди-
тели боялись отправлять их в Россию. Они считали Россию опасной страной с агрес-
сивными людьми. В некоторых случаях родители до сих пор считают Россию ком-
мунистической страной. Кроме того, иранские студенты, обучающиеся в России, 
поскольку они учатся на английском языке и не могут свободно или должным об-
разом говорить на русском языке, в некоторых случаях подвергались ненадлежа-
щему обращению к себе со стороны российских граждан в общественных местах. 

Подбор	российского	вуза.	Иранские студенты не прилагают усилий, чтобы 
выбрать себе подходящий университет. Хотя в Интернете имеется много информа-
ции о российских университетах на персидском языке, студенты в основном ищут 
информацию об условиях жизни в России, а не о качестве образования. Студенты 
обычно ищут университеты, которые уже одобрены Министерством здравоохране-
ния и медицинского образования и Министерством науки, исследований и техноло-
гий. Все наши иранские собеседники упомянули, что они подавали заявки в универ-
ситеты через агентов или других иранских студентов в России, которые работают 
агентами. Агенты обычно поддерживают студентов от встречи в аэропорту до ре-
гистрации и подачи заявления на визу. Средняя цена, которую студенты платят 
агентам, составляет 1300 долларов США или евро.	
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Когда	я	хотел	поступить	в	университет,	мне	было	трудно	это	сделать.	
Более	того,	это	был	мой	первый	выезд	из	страны,	поэтому	я	подумал,	
что	мне	нужен	кто‐то,	кто	мог	бы	поддержать	меня	в	новой	стране.	
Я	уже	знал,	какие	университеты	принимаются	Министерством	здраво‐
охранения	и	медицинского	образования,	поэтому		я	решил	подать	заявку	
через	агентов,	которые	могли	мне	оказать	услуги.	Я	заплатил	1400	дол‐
ларов	США.	700	долларов	США	я	заплатил	в	Иране,	а	700	–	после	того,	
как	получил	визу	в	университете.	

Некоторые из наших собеседников выбрали конкретную программу в кон-
кретном университете, но агенты их не одобряли. Им сказали, что в этот универси-
тет невозможно поступить или что университет предлагает программу только на 
русском языке, что было неверной информацией, предоставленной агентами по их 
личным соображениям. Более того, те респонденты, которые хотели эмигрировать 
в Европу или Америку после получения образования в России, отметили, что они 
были заинтересованы в поступлении в университеты, чей мировой рейтинг в си-
стеме QS ниже 500. 

Таджикские студенты, обучающиеся в России 

Процесс	принятия	решения	об	обучении	за	границей	(факторы	выталки‐
вания).	Одна из основных проблем Таджикистана заключается в том, что студенты 
университетов имеют ограниченный доступ к современным технологиям и инстру-
ментам. Не только учебные помещения и требования устарели, но и условия повсе-
дневной жизни студентов в таджикских университетах очень ограничены, недоста-
точны или имеют низкое качество.	

Одна	из	причин,	по	которой	я	эмигрировал	из	Таджикистана,	заключа‐
ется	в	том,	что	мне	не	нравится	университетская	среда.	У	нас	нет	хо‐
роших	технологий	или	новых	инструментов.	Например,	я	хочу	быть	ин‐
женером,	 но	 машинное	 оборудование	 в	 наших	 университетах	 очень	
старое	или	его	количество	недостаточно.	Некоторые	из	наших	универ‐
ситетов	даже	имеют	очень	ограниченный	доступ	к	спортивным	соору‐
жениям,	общежитиям	и	т.	д.	

Качество образования в таджикских университетах изменилось за последние 
25 лет. После распада Советского Союза в 1990-х годах началось формирование но-
вой образовательной системы, отвечающей международным требованиям, осно-
ванной на национальных ценностях, культуре и традициях, однако прогресс в из-
менениях был очень медленным [13]. Качество образования по многим программам 
очень низкое, преподавательский состав плохо подготовлен, а методы, используе-
мые в некоторых программах, очень старые. Таким образом, рейтинг университе-
тов и институтов высшего образования Таджикистана в мире очень низкий. 

Я	учился	на	бакалавриате	в	Таджикском	государственном	националь‐
ном	 университете,	 во	 время	 учебы	мы	могли	 наблюдать,	 что	многие	
профессора	 не	 имели	 должного	 образования.	 Книги,	 статьи,	 методы	
и	обсуждения	взяты	из	очень	старых	источников.	Исследованиям	уделя‐
лось	 гораздо	 меньше	 внимания,	 чем	 в	 России.	 Профессора,	 которые	
не	были	хорошо	образованы	или	хорошо	подготовлены,	были	еще	более	
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несправедливы,	 выставляя	 хорошие	 оценки,	 что	 делало	 учебную	 среду	
очень	неприятной.	

Хотя экономическая ситуация в Таджикистане с точки зрения безработицы 
(7,5 %) и инфляции (6 %) [14] намного лучше, чем в Иране, студенты из Таджики-
стана очень пессимистично относятся к поиску работы на родине после окончания 
университетов. Они считают, что для того, чтобы найти работу в Таджикистане, вы 
должны знать кого-то, кто мог бы помочь вам в процессе трудоустройства. Это озна-
чает: если у вас нет никаких связей, вы не сможете найти работу, что заставляет 
людей эмигрировать в Россию, как это сделали другие члены их семей. 

Я	считаю,	что	найти	работу	в	Таджикистане	очень	сложно,	более	того,	
вы	не	сможете	найти	подходящую	работу	с	достойной	зарплатой,	если	
у	вас	нет	связей	с	кем‐то,	кто	уже	где‐то	работает.	Трое	моих	двоюрод‐
ных	братьев	после	3	лет	работы	в	Душанбе	эмигрировали	в	Москву.	Я	по‐
думал,	зачем	мне	тратить	время	в	Таджикистане,	поэтому	я	приехал	
в	Москву,	чтобы	найти	работу	и	помочь	своей	семье	в	Таджикистане.	

Одним из факторов, побуждающим студентов эмигрировать из Таджики-
стана, является то, что они, как правило, не чувствуют себя комфортно в местной 
социальной атмосфере. Они отметили, что уровень жизни как у студентов в России 
у них выше, чем в Таджикистане. Хотя они столкнулись в России со многими про-
блемами, такими как дискриминация или расизм, они считают, что живут в России 
более комфортно и расслабленно с социальной точки зрения. Некоторые из наших 
собеседников считали, что даже с религиозной точки зрения они чувствуют себя 
свободнее. 

Теперь,	когда	я	приехал	в	Россию,	я	больше	думаю	о	том,	как	мне	было	
неуютно	в	моей	стране.	Помню,	в	то	время	мне	всегда	приходилось	де‐
лать	религиозные	вещи,	которые	мне	говорили	делать	родители.	Отно‐
шения	 с	 девушками	 были	 под	 пристальным	 вниманием.	 У	 нас	 было	
не	так	уж	и	весело,	и	жизнь	была	такой	рутинной.	

Процесс	отбора	России	как	страны	назначения	для	продолжения	образо‐
вания	(факторы	притяжения).	Выбор России в качестве страны назначения для 
продолжения образования или работы – явление не новое для людей из стран СНГ. 
Традиционно в последние десятилетия миллионы иммигрантов прибывают в Рос-
сию из государств СНГ, поэтому существует особая социально-экономическая сеть 
среди людей в странах происхождения и тех, кто живет в РФ. Наличие членов семьи 
и родственников в России побуждает других людей в родных странах переезжать в 
РФ. При этом они получают поддержку родственников, помогающих адаптиро-
ваться в России. 

Я	приехал	в	Россию,	потому	что	мой	брат	и	двое	моих	двоюродных	бра‐
тьев	живут	в	Москве,	они	уехали	в	Россию	в	2016	году.	Когда	они	прие‐
хали	 навестить	 семью	 в	 Таджикистане,	 они	 объяснили	 ситуацию	
с	Москвой,	 университетами	 и	т.	д.,	 так	 что	 приезд	 в	 Россию	 был	 для	
меня	менее	рискованным,	 потому	что	я	 знал,	 что	там	мне	могут	по‐
мочь,	 если	 я	 столкнусь	 с	 какой‐либо	 проблемой.	 Кроме	 того,	 когда	
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я	учился	 в	школе	 в	 Таджикистане,	 некоторые	 из	моих	 учителей	 окон‐
чили	 университеты	 в	 России.	 В	 Таджикистане	 везде,	 где	 вы	 видите,	
можно	найти	кого‐то,	кто	так	или	иначе	связан	с	Россией.	

Более того, многие студенты из Таджикистана выбрали Россию, потому что 
после окончания учебы хотят жить и работать в РФ. Многие из них, пока учатся, ра-
ботают и материально помогают своим семьям в Таджикистане. 

Многие	мои	друзья	работают	в	России,	они	приехали	сюда	давно,	рабо‐
тают	в	такси	и	на	стройке.	Я	приехал	сюда,	потому	что	думал,	что	мне	
легче	найти	работу,	чем	в	моей	стране,	сейчас	я	учусь	и	подрабатываю	
в	службе	доставки.	После	окончания	учебы	планирую	работать	в	стро‐
ительной	сфере.	

Поскольку десять таджикских студентов, участвовавших в нашем исследова-
нии, учились на стипендии, результаты наших интервью показывают, что стипен-
дия для таджикских студентов была одним из основных факторов, побуждающих 
их учиться в России. 

Правительство	 России	 предоставляет	 стипендии	 многим	 людям	
со	всего	 мира.	 Я	 смог	 получить	 место	 по	 квоте,	 поэтому	 я	 переехал	
сюда.	

Более того, во время наших интервью были другие ответы, влияющие на сту-
дентов из Таджикистана, желающих учиться в России, такие как знание языка, по-
скольку многие из них уже могли говорить на русском языке, а также общее пони-
мание и знакомство с русской культурой, окружающей средой и людьми. 

Подбор	 российского	 вуза.	Выбор вуза для студентов из Таджикистана ка-
жется несложной задачей. Доступ к информации о российских университетах на 
русском языке позволяет студентам найти достаточную информацию о желаемой 
программе, степени и университете. Однако наиболее важным фактором при вы-
боре вуза для таджикских студентов являются члены семьи или родственники. Это 
означает, что предоставляемая ими информация играет важную роль в процессе 
принятия решений. Таджикские студенты предпочитают узнавать об образовании 
и условиях жизни в России от своих знакомых и членов таджикских миграционных 
сетей. Однако они предпочитают учиться в университетах, расположенных в круп-
ных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, чтобы легче было найти работу. 

Я	знал,	что	хочу	изучать	гуманитарные	науки	в	Москве,	поэтому	я	искал	
несколько	университетов	и	ознакомился	 с	ними.	Однако,	 чтобы	лучше	
понимать	стоимость	обучения,	условия	проживания,	атмосферу	обуче‐
ния,	задавал	вопросы	своим	таджикским	соотечественникам,	которые	
уже	учились	в	российских	вузах.	

Другими критериями выбора вуза, упомянутыми таджикскими респонден-
тами, являются стоимость обучения, близость к месту проживания членов семьи 
или родственников, рейтинг вузов в QS и более качественные условия для обуче-
ния. 
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Заключение	

В данном исследовании сравниваются мотивы эмиграции из Ирана и Таджи-
кистана, а также обсуждается процесс принятия решений при выборе страны и вуза. 
Иранские и таджикские студенты, имеющие много общего с точки зрения языка, 
культуры, ценностей и приверженности своим национальным традициям, различа-
ются по своим мотивам и процессу принятия решений. 

Картина эмиграции студентов из Ирана показывает, что если, например, в по-
следние десятилетия иранцы переехали в Европу или Америку для обучения в вы-
сококачественных университетах, то сегодня, особенно с 2009 года, после проте-
стов из-за президентских выборов, эмиграция студентов из Ирана в основном 
вызвана тем, что они просто хотели убежать от таких проблем, как вступительные 
экзамены в университет, военная служба, гендерная дискриминация и т. д. Кроме 
того, они редко ищут высококачественные университеты. Многие студенты не мо-
гут поступить в такие вузы, так как они не соответствуют их академическим и язы-
ковым требованиям. Причины, по которым они выбрали Россию в качестве страны 
назначения для обучения, ограничиваются такими факторами, как низкая плата за 
обучение, легкий процесс получения визы и поступления в университет. Во время 
наших интервью мы почти не заметили такого важного фактора при выборе уни-
верситета, как качество образования. Более того, поскольку иранские студенты не 
знают русского языка, они предпочитают работать с посредниками, агентами и т. д., 
что стоит им денег, а иногда сталкиваются с неверной информацией о стране, уни-
верситете, людях, культуре и т. д. 

С другой стороны, студенты из Таджикистана традиционно эмигрируют 
в Россию, потому что у них много семей и родственников, которые уже живут в рос-
сийских городах. Они уезжают из-за плохой инфраструктуры в их университетах, 
низкого качества образования, необразованных и неподготовленных профессоров, 
учителей, методик, книг и т. д. Многие студенты также некомфортно чувствуют 
себя в Таджикистане в социальном и религиозном плане. В отличие от иранских 
студентов студенты из Таджикистана, которые планируют эмигрировать в третью 
страну или вернуться домой, намерены работать в России. Они хотят продолжить 
учебу в России, потому что им легче устроиться на работу во время учебы в универ-
ситетах или после их окончания. Поэтому они вслед за родителями, членами семьи, 
родственниками уезжают в Россию, чтобы в будущем как-то помочь своим семьям 
в Таджикистане. 
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Введение	

Рассуждения о принципе социальной солидарности наводят нас на мысль о том, 
что человеческий потенциал реализуется не только путем оказания помощи лицам, 
находящимся в нашем повседневном социальном окружении. Благодаря имеющимся 
технологиям и методам можно обеспечить необходимой помощью большое количе-
ство неизвестных нам клиентов, находящихся на значительном расстоянии от нас, что 
является одной из черт современных функционально высокодифференцированных 
обществ. Однако это может быть достигнуто только в организациях, работающих 
в рамках соответствующего законодательства и получающих необходимое финансиро-
вание. 

На примере социальной работы можно продемонстрировать цивилизованное 
развитие процесса структурирования и профессионализации индивидуальной по-
мощи и поддержки в особой сфере социальной солидарности. Этот процесс протекал не 
линейно, как это обычно бывает с социальными процессами, он далеко не всегда про-
думывался концептуально, а в большинстве случаев был спонтанным и рождался в от-
вет на возникающие чрезвычайные ситуации. Среди таковых – социальная реакция на 
распространение нищенства, уличной проституции и мелкой преступности в крупных 
городах. В любом случае о начальной профессионализации социальной работы в Гер-
мании в современном понимании этого слова можно говорить лишь с начала ХХ века. 

Проследим процесс профессионализации социальной работы с использованием 
следующих показателей: 

– профессиональная квалификация; 
– профессиональная деятельность (формальная и содержательная); 
– размещение ресурсов и контроль над ними; 
– исследования в области социальной работы. 
Используем эти четыре области, чтобы задать вопрос, в состоянии ли мы сегодня 

гарантировать в целом «идеальную», то есть современную, функционирующую си-
стему социального обеспечения? Ответ и «да», и «нет». Но каковы основные проблемы, 
стоящие перед государством и различными сервисными компаниями и организаци-
ями, и какие корректировки могут и должны быть сделаны для обеспечения оптималь-
ного организованного ухода в долгосрочной перспективе? Этот вопрос касается наибо-
лее важных элементов формирования профессионализма в интересах современной 
социальной работы. Какие навыки необходимы для соблюдения принципа социальной 
солидарности по отношению к социально незащищенным людям? Речь идет не просто 
о помощи, так как зачастую требуются совершенно новые форматы и методы, с кото-
рыми придется иметь дело при обучении, практике и исследованиях. 

Солидарность в конкретной форме взаимопомощи, как хорошо известно, суще-
ствовала всегда, в разных формах в зависимости от уровня развития и конкретного со-
циального контекста; люди помогали друг другу еще и потому, что зависели друг от 
друга. Это всегда требовало морального поощрения. Так, например, нам известны 
наставления древнеримского философа Сенеки в начале первого века нашей эры: «Бу-
дем солидарны: мы родились для общины; наша община подобна арке из камней, ко-
торая рухнула бы, если бы камни не поддерживали друг друга, и они удерживаются ею» 
[1, с. 495]. Точно так же нам известны проповеди Василия Кесарийского в IV веке: «Ни-
чего, – подчеркнул он, – так не свойственно нашей природе, как то, что мы живем в об-
щении друг с другом, нуждаемся друг в друге и любим наших соплеменников. Но от 
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того, что Бог ранее посеял в нас, Он, следовательно, требует плодов» [2]. В средние века 
богословские трактаты Фомы Аквинского (1225–1274) о милосердии и милостыне 
были особенно новаторскими; он писал: «Поскольку милосердие – это действие Божьей 
любви, то милостыня – это логическое действие любви Божьей через посредничество 
милосердия» [3, с. 255]. 

На этих трех примерах становится ясно, что практическая солидарность, забота 
и помощь являются не только общечеловеческими, но и религиозными обязанно-
стями. В то же время мы видим, что до конца средневековья парадигма «добродетель-
ного дарителя» была доминирующей. Сенека писал, что помощь «есть черта важного 
и ценного духа» [4, с. 103.]. А Фома учил: «Любовь Божия ... – это цель, на которую 
направлена любовь ближнего» [5, с. 146.], которая одновременно направлена «на ис-
купление вины» [6, с. 256], то есть на спасение души дарителя. 

Этот взгляд меняется в ранний современный период, когда число горожан, а вме-
сте с ним и бедность и попрошайничество стремительно росли. На некоторых террито-
риях более 50 % жителей жили в относительной или абсолютной нищете. Следова-
тельно, внимание теперь было направлено в первую очередь на нуждающихся: 
«настоящие» ли они или же это просто «профессиональные паразиты»? Парадигма доб-
родетельного, благочестивого дарителя, господствовавшая до второй половины 
XV века, начала трансформироваться в парадигму злобного и ленивого получателя, 
к которому следует относиться с жесткостью, а не с милосердием. В центре обществен-
ного дискурса оказалась уже не мотивация дарителя, а характеристики берущего. Хотя 
религиозно мотивированный даритель все еще был нужен, с этого момента он должен 
был заботиться о том, чтобы его милостыня не доходила до ленивых и недостойных ее 
попрошаек. 

Этика спонтанной помощи, которая функционировала на протяжении многих 
веков и функционирует в определенной степени до сих пор, была поставлена под со-
мнение обществом в целом и была признана дисфункциональной. Вместо этого в ходе 
дальнейшего развития, то есть продвижения функциональной дифференциации 
наших обществ, возникли новые формы солидарности, точнее, солидарность между чу-
жими (Хауке Брункхорст) [7, с. 13–38]. Управление бедностью в интересах городского 
порядка, сегрегация нищих в пенитенциарные учреждения и в работные дома, осо-
бенно в начале XVII–XIX вв., постепенное, начиная с XIX в., предоставление гарантиро-
ванных прав на льготы широким массам населения начинают играть все большую 
роль. Георг Зиммель охарактеризовал это как решающий сдвиг в парадигме. Речь идет 
прежде всего не о бедных, а о защите общества от бедности. Это имеет свои послед-
ствия. Если речь идет уже не о страданиях отдельного человека, а о благополучии об-
щества в целом, доминирующими финансовыми инструментами становятся не добро-
вольные пожертвования и даже не благотворительные фонды. Основными 
инструментами становятся общие налоги и обязательные отчисления на социальное 
обеспечение – это основа социального законодательства Бисмарка. Проявлением соли-
дарности в отношении чужих людей стало достойное выполнение обязанностей по 
уплате налогов и отчислений – и не больше. 

Уход и забота сегодня обретают новое звучание. Социальное благополучие, по-
рядок и социальная интеграция в значительной степени реализуются как бизнес-мо-
дель, через успех в бизнесе социальных предприятий, которые служат общему благу, 
профессионально борясь с социальным и психологическим неблагополучием. В то же 
время это означает, что «помощь утратила прежний пафос» [8]. 

Так как же сегодня обстоят дела с социальной работой? 
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Профессиональная	квалификация	

Как известно, повседневная помощь не является профессиональной деятельно-
стью и не требует квалификации. Идея о необходимости профессионального образова-
ния в сфере заботы и помощи возникла в Германии еще в XIX веке, что не в последнюю 
очередь было обусловлено тогдашними успехами экономической науки. Заслуга в со-
здании системы специализированного обучения практикам заботы принадлежит 
Алисе Саломон (1872–1948), создавшей в 1908 году в Берлине первую женскую соци-
альную школу, что положило начало профессиональному образованию в сфере соци-
альной работы. Она отмечала, что существует потребность в «тщательно проверенных 
методах», которые не только поддерживают нуждающихся в помощи, но и предлагают 
«эффективные», то есть постоянно работающие методы по избавлению от нужды 
[9, с. 155.]. Ее идеи ознаменовали формирование новой парадигмы заботы: «Любая за-
бота <...> стремится к восстановлению экономической независимости, здоровья, спо-
собности вести ответственную жизнь. Но это только одна часть вопроса. Все сводится 
к другой цели. Ее можно назвать «развитием личности», средством для которого явля-
ется сознательная и всесторонняя адаптация человека к его окружению, а также к кон-
кретным потребностям и способностям. Это означает, что лицо, обеспечивающее уход, 
должно справляться с проблемами, порождаемыми как внутренним миром клиента, 
так и его социальным окружением» [10, с. 80.]. 

Становится понятно: забота – это сложный процесс, а не просто вынужденная 
адаптация клиента к социальным требованиям и нормам. Она включает в себя и фор-
мирование условий, которые затрудняют или, наоборот, облегчают социальную инте-
грацию, то есть мобилизуют все те ресурсы социального пространства, которые необ-
ходимы для успешной интеграции. Профессиональная помощь должна быть в равной 
степени сосредоточена на внутриличностных проблемах и конфликтах (а с другой сто-
роны, ресурсах) клиента и на внешних угрозах и рисках. Именно учет психосоциального 
и внеличностного измерения стал основой современной парадигмы социальной по-
мощи. 

Конечно, многие идеи А. Саломон и других теоретиков государства всеобщего 
благосостояния начала XX века [11, с. 64–65] основаны на понятиях, которые в руди-
ментарных формах существовали на протяжении многих столетий. Это относится, 
например, к постулату «экономической самодостаточности» посредством работы в ка-
честве убедительной альтернативы попрошайничеству, преступности и/или государ-
ственных трансфертов, а также к постулату о дотошной проверке личных средств. Оба 
эти постулата являлись важными условиями для предоставления помощи по крайней 
мере с XVI века. В частности, гуманист Хуан Луис Вивес (1492–1540), родившийся в Ва-
ленсии и проживавший в Брюгге (Бельгия), разработал первую систематическую тео-
рию благосостояния и представил ее совету города Брюгге в 1526 году [12, с. 13–23]. 
Примечательны ясность и строгость его подхода: каждая городская администрация, – 
писал он, – должна была составить регистр номеров и индивидуальных потребностей 
всех бедняков и постоянно его обновлять. На основе тщательной проверки средств в 
каждом отдельном случае каждому малообеспеченному человеку, который способен 
работать, но не может найти работу по собственному желанию, следует создать рабо-
чее место на одном из ремесленных предприятий города. Если бедняк отказывается от 
этой работы, его следует к работе принудить, что станет примером и для других. Уди-
вительно, но меры, применявшиеся в XVI веке, актуальны до сих пор: мы сейчас назы-



Профессионализация социальной работы в Германии… 

435 

ваем их первичной, вторичной и третичной профилактикой. Центральная идея в раз-
мышлениях Вивеса не утратила значимости и поныне: давать индивиду нужно то, что 
сделает его сильнее, а не то, чего он требует. Как официальная проверка нуждаемости 
в каждом отдельном случае, так и способность работать на регулярной основе, ведя 
благочестивый образ жизни, являются существенными предпосылками для ухода и за-
боты и по сей день. Но если индивид действительно не в состоянии работать и нужда-
ется в серьезной помощи, то от социального работника требуется квалифицированное 
образование. Эту задачу и попыталась решить А. Саломон в своей женской социальной 
школе. 

С тех пор социальное образование сильно изменилось. Если не принимать во 
внимание период нацистской диктатуры, можно выделить два этапа, которые сформи-
ровали актуальное состояние академической подготовки социальных работников 
в Германии: так называемое «движение 68 года» и Болонская реформа конца 90-х годов 
ХХ века. 

«Движение 68 года» – это череда студенческих волнений и протестов, вдохнов-
ленных ренессансом марксистких идей в Западной Европе и США, носивших выражен-
ную антиправительственную и критическую ориентацию. Так, в начале 1970-х гг. 
швейцарский социолог Вальтер Гольштейн и берлинский психолог Марианна Майн-
хольд критиковали социальную работу как орган контроля, надежное средство под-
держания социального статус-кво капиталистической системы. Социальную работу об-
виняли в дезинтеграции общества, в делении клиентов на «обычных» 
и «деклассированных», которые представлялись как жертвы эксплуатации, вынужден-
ные приспосабливаться к окружающей действительности вопреки своим интересам 
и потребностям. Решением проблем виделось формирование класса подобных отвер-
женных на основе осознания своих интересов. 

Под шквалом этой критики, но прежде всего в связи с вопиющими недостатками 
в работе большинства учреждений в 1950-е годы и ростом жалоб со стороны клиентов 
профессиональное образование и практика социальной работы претерпели значитель-
ные изменения. Социальная работа стала университетской специальностью, подго-
товка была усилена блоком политических и общественных дисциплин. Образователь-
ные науки заняли лидирующие позиции в формировании теории социальной работы. 
На протяжении многих лет особенно влиятельным был эмансипационный подход 
Клауса Молленхауэра из университета Франкфурта-на-Майне и Геттингена, а также 
концепция жизненного мира или повседневной ориентации, разработанная тюбинген-
ским педагогом Хансом Тиршем. Развитие университетов с начала 1970 г. и появление 
молодых научных кадров, создание кафедр социальной работы по всей стране ознаме-
новали начало новой эпохи в развитии социальной работы как науки и учебной дисци-
плины. 

После принятия в 1999 г. Болонской декларации о европейской реформе выс-
шего образования произошел еще один важный, хотя и далеко не бесспорный шаг 
в сторону повышения качества академической подготовки социальных работников 
и социальных педагогов. В частности, модульная структура учебных программ и более 
конкретные учебные планы оптимизировали процесс обучения и сократили продол-
жительность учебных курсов. В настоящее время в 114 университетах немецкоязыч-
ного пространства существует в общей сложности 178 бакалаврских программ по со-
циальной работе и социальной педагогике [13]; общее число студентов в последние 
годы в немецких университетах составляет от 70 000 до 80 000 человек; число студен-
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тов, зачисленных на первый курс, возросло за последние года с 16 000 до 24 000 чело-
век. Количество выпускников варьируется от 12 000 до 14 000 человек [14], примерно 
80 % из них – женщины. В 2006 г. Профессиональный совет по социальной работе, в ко-
тором представлено большинство университетов, осуществляющих подготовку по 
данному направлению, впервые принял единые квалификационные рамки для обуче-
ния бакалавров и магистров в области социальной работы. 

Профессиональная	деятельность	

На протяжении многих веков забота о бедных осуществлялась отдельными ли-
цами и учреждениями, работающими на общественных началах, в первую очередь – 
христианскими церквями и благотворительными ассоциациями. Социальная работа 
как профессиональная деятельность состоялась только в начале ХХ века. Предшествен-
ником этого была так называемая Страсбургская система 1905 г., которая, в свою оче-
редь, пришла на смену так называемой Эльберфельдской модели, заключавшейся 
в разделении города на маленькие участки, в каждом из которых за призрение бедных 
отвечали конкретные люди, работавшие полный день на добровольных началах [15]. 
Предполагалось, что работники, занятые полный рабочий день, имеют больше опыта 
и смогут более последовательно осуществлять возложенные на них функции заботы о 
бедняках. Однако так думали не все. Влиятельный педагог Алоис Фишер (1880–1937), 
работавший в Университете Людвига Максимилиана в Мюнхене, резко раскритиковал 
созданный таким образом класс служащих, поскольку считал, что при определенных 
обстоятельствах «профессиональный подход приводит к усилиям, которые помогают 
и покровительствуют даже там, где собственные силы хотят и способны справиться 
с нуждой». С позиции сегодняшнего дня его страх нельзя сбрасывать со счетов: соци-
альный бизнес живет во многом за счет конструирования социальных проблем и, как 
следствие, потребности в помощи. Другими словами, генерирование постоянного 
спроса является основой успеха. 

Тем не менее в XX веке эпоха неоплачиваемой добровольной (почти) помощи 
подходит к концу, и большинство «помощников» теперь выполняют свою работу 
на профессиональной основе. Если в 1950 г. работники, занятые полный рабочий день, 
выполняли около трех миллионов часов работы в год, то пятьдесят лет спустя эта 
цифра уже достигла почти двух миллиардов часов [16, с. 40.]. С середины 1970-х годов 
мы наблюдаем значительный рост числа профессиональных социальных работников. 
Конрад Майер и Кристиан Шпатшек подсчитали, что в 1977 г. в (Западной) Германии 
на каждые 2777 жителей приходился один социальный работник, занятый полный ра-
бочий день. В 2004 г. в объединенной Германии один социальный работник прихо-
дился уже на 720 жителей [17, с. 27.]. С тех пор ситуация на рынке труда для социаль-
ных работников продолжает улучшаться; в целом, по данным Немецкого совета 
экономических экспертов, в период с 1991 по 2015 гг. объем занятости в социальной 
сфере Германии увеличился на 77 % (для сравнения: во всех секторах экономики за тот 
же период – на 11 %). Поэтому неудивительно, что студенты, обучающиеся по специ-
альности «Социальная работа», получают предложения от социальных организаций 
о будущем трудоустройстве буквально с первых семестров. При этом везде говорится 
о растущей нехватке квалифицированных кадров в сфере социальной работы. И по-
следнее, но не менее важное: этот спрос позитивно отражается в законодательстве 
о коллективных договорах и дает заметный рост заработной платы в профессии. 
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С конца 1970-х гг. произошли значительные изменения и в содержании образо-
вания, и в технологиях работы. Системный подход и консультирование, ориентирован-
ное на решение проблем, экспериментальные и реконструктивные методы нашли свое 
место в социальной работе. Широкое распространение получили медиативные проце-
дуры, эмпауэрмент, кейс-менеджмент, социально-средовая ориентация и работа в со-
циальных сетях. В целом можно сказать, что за последние сорок лет арсенал методов 
социальной работы был существенно расширен и диверсифицирован. Фактически раз-
витие методов в последние десятилетия представляло собой в значительной мере ком-
промисс между радикальными подходами идеологов 1968 г. и традициями психосоци-
ального призрения, уходящими корнями в церковную благотворительность. 

Этот компромисс сделал возможным технологический синтез и способствовал 
взаимному обогащению подходов. Прежде всего удалось акцентировать внимание на 
профессионализации социальной работы как части сферы услуг, которая преобладает 
в экономической структуре постиндустриальных обществ. Если повседневные потреб-
ности индивида в социальном и психологическом благополучии удовлетворяются сфе-
рой услуг, которые становятся все более индивидуализированными и приближенными 
к потребителю, то спектр этих услуг начинает расширяться и диверсифицироваться 
даже при сохранении права социальный работы на вмешательство в жизненную ситу-
ацию клиента. Это, однако, относится к таким формам оказания услуг, которые органи-
зованы скорее рыночно, чем бюрократически. В силу этого неудивительно, что мы мо-
жем наблюдать возрождение интереса к критическим теориям 70-х гг. при анализе 
актуального состояния социальной работы, которая должна вернуть себе роль не ры-
ночного, а политического субъекта. Здесь, возможно, упускается из виду то, что соци-
альная политика имеет собственное дисциплинарное поле, отличное от профессио-
нального пространства социальной работы. Интеграция в социальную политику 
чревата для социальной работы потерей собственной идентичности профессиональ-
ного профиля. Следует задаться вопросом, какие предложения востребованы, почему 
и насколько устойчиво они работают? Существует потребность в эффективном управ-
лении социальными услугами: эта тема на протяжении многих лет является предме-
том ожесточенных споров ученых и практиков. 

Использование	ресурсов	и	контроль	

Около 30 % ВВП ежегодно расходуется в Германии на общественно-политиче-
ские цели, из них почти 50 млрд. евро тратится на меры и предложения по социальному 
обеспечению детей и молодежи (в 2018 г.). Только за последние десять лет расходы 
в этой области увеличились примерно в два раза, поэтому очевидно, что необходимо 
постоянно анализировать эффективность распределения ресурсов. На фоне стреми-
тельного роста муниципального и государственного долга в 1990-е гг. начали система-
тически использоваться инструменты контроля расходования средств. Эти усилия 
в целом были интегрированы в процессы реформирования или модернизации мест-
ных и государственных администраций. 

Фактически речь шла о достаточно банальных требованиях. Например, предпи-
сывалось более четко, чем ранее, формулировать оперативные и стратегические цели 
проводимой политики для определения адекватности, типа и объема предоставляе-
мого финансирования и последующего контроля. Процесс оказания услуг должен 
иметь конкретные и привязанные к результатам сроки, что делает возможным кон-
троль отклонений от целевого результата. Текущие процедуры должны соблюдаться, 
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документироваться и при необходимости корректироваться. В конце установленного 
периода дается взвешенная и критическая оценка проведенных работ. Только на осно-
вании этого должно быть принято решение о дальнейшей стратегии действий: будет 
ли продолжен проект, исправлен или прекращен. Существующие методы и приемы при 
всей их очевидности нередко горячо оспариваются. Классическая проблема «черного 
ящика» в процессе предоставления услуг, знакомая по теории принципала-агента, 
остается, таким образом, нерешенной и здесь. Одним из средств нормализации ситуа-
ции могло бы стать разумное использование сравнительного анализа, который в соче-
тании со строгими санкциями способствовал бы поиску передовой модели практики. 
Но и здесь критика часто бывает жесткой, довольно огульной и далеко не всегда улав-
ливающей суть вопроса. Казалось бы, именно проблема «черного ящика» и массовая 
общественная критика заставляют многих руководителей отказываться от жесткого 
контроля. Вопрос, однако, в том, будут ли клиенты удовлетворены этим в долгосроч-
ной перспективе? 

Исследования	

Начало исследований в области социальной работы можно датировать 
XVI веком. Они были посвящены изучению реального уровня жизни потенциальных 
получателей различных видов социальной помощи, что мы увидели в трудах Хуана Лу-
иса Вивеса. Отчасти вдохновленные зарождающимися экономическими исследовани-
ями в начале XIX века социальные науки на ранних этапах развития своей эмпириче-
ской практики тоже ставили своей целью детальное изучение сферы социальной 
работы. Пионерами здесь были в основном полевые исследователи в Англии и США. 
Благодаря своей работе 1845 года «Положение рабочего класса в Англии» к пионерам 
социологического подхода к проблеме бедности может быть причислен и Фридрих Эн-
гельс [18]. Следует упомянуть, конечно, и Георга Зиммеля, который посвятил 7-ю главу 
своей «Социологии» (1908) теме бедности и недостаточности мер социальной поли-
тики [19]. Среди других авторов необходимо выделить Кристиана Джаспера Клумкера 
[20] и Алису Саломон. Пауль Наторп (1899) [21] и до него Карл Магер (1844/1845) [22] 
занимались темой социальной педагогики, но в первую очередь их работы были наце-
лены на инновации в области общей педагогики или школьного образования. 

С конца 1940-х до начала 1960-х годов в особом почете были эмпирические ис-
следования, нацеленные на решение конкретных проблем. Практика «ползучего эмпи-
ризма», пришедшая из США, оказалась очень востребованной. С 1990-х годов 
неуклонно растет популярность как эмпирических, так и теоретических исследований. 
С методической точки зрения отметим преобладание качественных методов, что обу-
словлено, с одной стороны, спецификой предмета социальной работы, а с другой – 
инерционностью профессионального сообщества, которое пока еще трудно убедить 
в необходимости использования количественных методов. Тем не менее в целом ре-
зультаты исследований в настоящее время являются важным элементом функциони-
рования системы социальной работы. 
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The article presents a structural and semantic analysis of stable expressions of the 20th century with 
the adjective orange, many of which are based on metaphorical and associative-symbolic use of their 
constituent components. Among the ways of the author's transformation of such lexical units, the au-
thors note the addition and replacement of significant parts of speech with other forms of the same 
word or synonyms, as well as a change in the location of the components of the expression in relation 
to each other, which not only does not destroy the idiom, but, on the contrary, intensifies its meaning. 
The evolution of the original meaning of expressions with the color adjective orange is shown, which 
is due to the change (expansion) of the circle of nouns combined with the adjective, the implication of 
evaluation, the formation of new synonymous links with metaphor. Particular attention is paid to sta-
ble expressions with political significance, the largest number of which began to appear since 2013 in 
connection with political events taking place in Ukraine, where orange was chosen for the symbols of 
the Ukrainian opposition. The development of negative connotations in the expression orange revolu-
tion is explained by the corresponding semantic potential of the adjective orange itself, for which 
semes with negative connotations are productive in speech. The expansion of the compatibility of the 
adjective orange in modern Russian has led to the emergence of new meanings for the adjectival. Using 
examples extracted from the newspaper subcorpus of the National Corpus of the Russian Language, 
representing a collection of texts of printed newspapers and electronic agencies of the 2000s, it is 
shown that the use of stable expressions with the color adjective orange reflects the tendency charac-
teristic of the development of the modern Russian language to expressivize the written text in connec-
tion with the formation of an evaluative statement capable of conveying the attitude of a journalist to 
social, cultural, political events. At the same time, the expressed social axiological assessment performs 
various functions in the text: from attracting attention and overcoming the standard to manipulating 
the consciousness of the mass reader. 

Keywords: stable expressions, adjective orange, figurative meaning, metonymic transfer, metaphor, author's 
transformation of stable expressions 
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УДК 81'373 Полный текст на русском языке 

В статье представлен структурно-семантический анализ устойчивых выражений XXI века с при-
лагательным оранжевый, многие из которых основаны на метафорическом и ассоциативно-сим-
волическом использовании входящих в их состав компонентов. Среди способов авторской транс-
формации подобного рода лексических единиц авторы отмечают дополнение и замену 
знаменательных частей речи другими формами того же слова или синонимами, а также измене-
ние расположения компонентов выражения по отношению друг к другу, что не только не разру-
шает идиому, а, напротив, интенсифицирует ее смысл. Показано эволюционирование исходного 
значения выражений с цветовым прилагательным оранжевый, которое обусловлено изменением 
(расширением) круга сочетающихся с прилагательным имён существительных, имплицирова-
нием оценки, образованием новых синонимических связей с метафорой. Особое внимание уде-
лено устойчивым выражениям с политическим значением, наибольшее количество которых 
стало появляться с 2013 года в связи с политическими событиями, происходившими на Украине, 
где оранжевый цвет был выбран для символики украинской оппозиции. Развитие негативных 
коннотаций у выражения оранжевая революция объясняется соответствующим семантическим 
потенциалом самого прилагательного оранжевый, для которого семы с негативными коннотаци-
ями являются продуктивными в речи. Расширение сочетаемости прилагательного оранжевый 
в современном русском языке привело к появлению у адъектива новых значений. На примерах, 
извлечённых из газетного подкорпуса Национального корпуса русского языка, представляющего 
собрание текстов печатных газет и электронных агентств 2000-х гг., показано, что в употреблении 
устойчивых выражений с цветовым прилагательным оранжевый отражается характерная для 
развития современного русского языка тенденция к экспрессивизации письменного текста 
в связи с формированием оценочного высказывания, способного передать отношение журнали-
ста к социальным, культурным, политическим событиям. При этом выражаемая социальная ак-
сиологическая оценка выполняет в тексте различные функции: от привлечения внимания и пре-
одоления стандарта до манипулирования сознанием массового читателя. 

Ключевые	слова: устойчивые выражения, прилагательное оранжевый, переносное значение, 
метонимический перенос, метафора, авторская трансформация устойчивых выражений 
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Введение	
Изменения, произошедшие в 90-е годы XX в. во всех сферах нашей жизни, при-

вели к активному образованию в начале XXI века новых слов и выражений, среди кото-
рых особый интерес представляют устойчивые выражения, включающие в свой состав 
цветовые прилагательные. Это связано с кумулированием в них традиционных нацио-
нальных смыслов и способностью цвета влиять на физическое и психоэмоциональное 
состояние человека. 

Некоторые устойчивые выражения с цветовыми прилагательными в своём со-
ставе достаточно частотны, однако не отражены в современных словарях. Между тем 
они содержат в себе социальную аксиологическую оценку и выполняют ряд специфи-
ческих функций: от привлечения внимания и преодоления стереотипов до манипули-
рования сознанием массового читателя. Именно этим объясняется довольно присталь-
ное внимание к данным языковым единицам исследователей Е. А. Анохиной, 
И. В. Бариновой, Н. Ю. Бородулиной, В. М. Бурунского, Е. А. Власовой, Ю. В. Зольниковой, 
А. Н. Клевцова, М. В. Сандаковой, Н. С. Редькиной, М. Б. Талапиной, Чжан Цзе и др. [1; 2; 
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. Однако в работах названных авторов рассматриваются отдель-
ные аспекты исследуемых языковых единиц в контексте сопоставительного анализа 
разных языков без выявления способов переноса значений, а также способов и функ-
ций авторской трансформации подобного рода лексических единиц. 

Для более детального структурно-семантического анализа нами были выбраны 
устойчивые выражения XXI века с прилагательным оранжевый. Именно в это время 
наблюдается его интенсивное использование при образовании устойчивых выраже-
ний разных типов.   

Оранжевый, как и любой другой цвет, имеет противоположные символические 
значения: с одной стороны, это цвет теплоты и блаженства, означающий святость и 
здоровье, символизирующий энергию, радость, смелость; а с другой стороны, это цвет 
раскалённого жара, пекла, накала; сдвиг в сторону красноты прибавляет ему агрессии. 
Можно выделить и третье символическое значение – это сигнальный цвет, предупре-
ждающий об опасности, требующий осторожности. 

Свои наблюдения мы строили на материале фразеологизмов, извлечённых из га-
зетного подкорпуса Национального корпуса русского языка, представляющего собра-
ние текстов печатных газет и электронных агентств 2000-х гг.  	

1.	Устойчивые	выражения	с	политическим	значением	
Наибольшее количество устойчивых выражений с прилагательным оранжевый	

стало появляться с 2013 года в связи с политическими событиями, происходившими на 
Украине. Оранжевый цвет был использован как символом украинской оппозиции, ини-
циировавшей революционный подъём 2004 года. Название «оранжевая	революция» 
появилось из-за оранжевого цвета знамени Виктора Ющенко, ленточек и шарфов его 
сторонников. Этот цвет способствовал созданию символической ассоциации (близкой 
к метонимическому переносу) с языками пламени, пожаром-таким образом организа-
торы революции хотели добиться накала, напряжённости, драматизма. 

Исходным сочетанием, на основе которого продолжают возникать переносные 
значения, является сочетание оранжевая	революция	[7, с. 147]:	«Оранжевая	револю‐
ция	 привела	 к	 тому,	 что	 быть	 украинцем	 в	мире	 стало	модно,	 почётно	 и	 пре‐
стижно»,	–	сказал	Ющенко	...	Ющенко	выглядел	счастливым	и	предстал	перед	журна‐
листами	 в	 чёрном	 костюме,	 белой	 рубашке	 и	в	 оранжевом	 галстуке1.	Устойчивое 

                                                             
1Украина не спит: сторонники Ющенко празднуют победу, штаб Януковича ждёт итогов // РИА Новости, 2004.12.27. 
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сочетание оранжевая	революция после тех украинских событий стало широко упо-
требляться и обозначать протестное движение, смену верхушки власти в какой-либо 
стране.  

Основное значение выражения «оранжевая	революция» в ряде случаев приоб-
ретает дополнительную позитивную или негативную коннотацию в зависимости 
от того, какова позиция автора. Более того, мы можем наблюдать своего рода «эволю-
цию» исходного значения выражения в связи с изменением отношения в обществе к 
описываемым событиям: «Оранжевая	революция»	была	высшей	точкой	националь‐
ного	вдохновения1; «Оранжевая	революция»	и	прочие	идеалы?2; «Оранжевая	рево‐
люция» отмерила начало	самого	тяжёлого	и	позорного	периода	истории	бывшей	
Украинской	ССР3; «Оранжевая	революция»	была	лишь	имитацией	раскола	Украины4; 
«Оранжевая	революция» похожа	на	буйное	застолье	и	даже	лозунги	–	«За	свободу»,	
«За	вхождение	в	Европу»	–	напоминают	тосты5; «Оранжевая	революция» – это	уже	
анекдот»6,	 что	 «оранжевая	 революция» – это	 технология	 американских	 спец‐
служб7. Исследователи связывают развитие негативных коннотаций у выражения 
оранжевая	революция с семантическим потенциалом прилагательного оранжевый, 
для которого негативные коннотации являются продуктивными в речи [10, с. 93]. 

Расширение сочетаемости прилагательного оранжевый в современном русском 
языке привело к появлению у адъектива новых значений [7, с. 147]: 

1.‘Оранжевый’ (о сторонниках В. Ющенко) – ‘такой, который поддерживает 
В. Ющенко на выборах’ [субстантив] (о человеке/ совокупности людей)’ [12, с. 9]: 
«Оранжевая	 команда» обвиняла	 предыдущее	 правительство	 Януковича	 в	 «развале	
бюджетной	политики»8. В данной группе можем отметить следующие устойчивые вы-
ражения: оранжевая	 элита,	оранжевый	 электорат,	оранжевая	Украина,	оран‐
жевые	массы,	оранжевый	лагерь,	оранжевые	политики,	оранжевая	принцесса 
(Юлия Тимошенко), оранжевая	власть, оранжевые	депутаты, оранжевый	звез‐
допад, оранжевая	коалиция9.  

2. ‘Оранжевый’ – ‘такой, который обозначает место и время проведения оранже‐
вой	революции’ [12, c. 10] (оранжевые	времена, оранжевая	пора):	«В пылу баталий 
появляется Владимир Литвин, тот самый, который был спикером в «оранжевую»	пору 
и смог удержать тогда ситуацию от бойни»10. 

3. ‘Оранжевый’– ‘такой, который связан с идеями В. Ющенко’ [12, с. 9] («оранже‐
вые	 идеи», «оранжевое	 настроение»,	 «оранжевые	 волнения»):	Любопытно,	 что	
Украина	вошла	в	оба	списка.	Но	если	в	рейтинге	друзей	она	стоит	только	на	7‐м	месте,	
то	в	списке	врагов	возглавляет	вторую	пятерку	–	каждый	четвертый	опрошенный	вос‐
принимает	«оранжевые	настроения»	нашей	соседки	как	явно	антироссийские11.	

                                                             
1Дайджест российской прессы – 27 марта // РИА Новости, 2006.03.27. 
2Янина Соколовская, Максим Юсин, Киев. Украина выбирала или выбрала? // Известия, 2010.01.18. 
3Виталий  Иванов,  директор  Института  политики  и  государственного  права.  Грустная  годовщина  //  Известия, 
2009.11.23. 
4Софья Кораблева. Украину ждёт революция // Новый регион 2, 2008.10.15. 
5Дмитрий Быков. Кризис как среда // Известия, 2006.07.19. 
6Итоговый выпуск (вечерний) – 22.11.05 18:40 – Екатеринбург // Новый регион 2, 2005.11.23. 
7Анна Герман: c мая Кучма трижды готовил указ об отставке Януковича // Новый регион 2, 2004.12.15. 
8Премьер‐министр Украины Виктор Янукович: «Ющенко уехал в Крым, а я хочу поработать» // Известия, 2006.08.07. 
9«Оранжевой команде» мешает Тимошенко? // НТВ, 18.04.2006. URL: https://www.ntv.ru/novosti/85735/. 
10Янина Соколовская, Киев. Украинское правительство не приняло приглашение на казнь // Известия, 2013.12.03. 
11Василий АУТ. С Китаем нам найти общий язык проще, чем с Америкой // Комсомольская правда, 2013.06.18. 
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Семантическое развитие прилагательного оранжевый	связано не только с рас-
ширением круга сочетающихся с ним имён существительных, но и с образованием но-
вых синонимических связей с метафорой.	В некоторых сочетаниях значение первона-
чального выражения сохраняется, но оборот приобретает другую коннотацию. Так, 
в новых выражениях у прилагательного оранжевый	появляется сема «крайне опас-
ный»: попытка	«оранжевого	переворота»; «оранжевые»	сценарии	у	нас	не	срабо‐
тают;	«оранжевая»	технология» в	Москве	провалилась;	персонажами «оранжевых	
волнений»; «оранжевое	движение»; борьбы	с «оранжевой	угрозой»; «оранжевая	
чума» (последнее выражение вызывает особенно зловещие ассоциации в связи с угро-
зой экспорта оранжевой революции в Россию). 

Широко используя языковую игру для нестандартного употребления идиом, ав-
торы газетных статей предпочитают трансформировать их компонентный состав или 
расположение компонентов по отношению друг к другу, что не только не разрушает 
идиому, а, напротив, интенсифицирует её смысл. Яркие идиоматические комплексы 
способствуют реализации авторской иронии и повышению экспрессивности высказы-
вания [13, с. 162]: На	смену	оранжевому	цвету	«либеральной	вольницы»	приходит	
коричневый	–	цвет	разбойной	фашизации,	цвет	оккупации,	цвет	национального	пре‐
дательства.	Здесь	русский	язык	попросту	выдавливают	из	школ.	То	есть	на	самом	деле	
именно	у	оранжевого	цвета	разрушительных	революций	хорошо	просматривается	
коричневатый	оттенок,	а	в	криках	глашатаев	слышны	отголоски	средневековья.	И	не	
заметить	это	могут	только	глухие	дальтоники.	А	вернее,	люди,	старающиеся	тако‐
выми	казаться1. 

Нередко имплицитное выражение авторской иронии создается посредством ис-
пользования гиперболизации устойчивого выражения и смещения фокуса высказыва-
ния в направлении буквального смысла цветового прилагательного: «Оранжевая	ре‐
волюция»	на	Московских	прудах:	Начало	«оранжевой	революции»	огарей,	или	красных	
уток2. Авторская ирония в данном контексте выражается имплицитно  

Для привлечения внимания потенциальных читателей публицисты используют 
приём объединения или противопоставления двух или более устойчивых выражений, 
что приводит к слиянию их фразеологических значений: «Оранжевая	революция»	
2004	года	превратилась	в	грязную,	выцветшую	«оранжевую	тень»3; после	падения	
Сирии,	последнего	союзника	Ирана,	 попытаются	разыграть	«оранжевую»	карту	и	
там4; Украина	сейчас	немножко	сошла	с	ума,	у	неё	периодически	бывают	замутнения	
вроде	«оранжевой»	революции,	когда	шарики	за	ролики	заходят5. 

Нередко авторы газетных текстов при помощи антонимического противопо-
ставления двух иносказательных комплексов выражают своё ценностное отношение к 
чему-либо: «В	2006‐м	вышел	уже	немаргинальный	фильм	о	любви	на	фоне	«оранжевой	
революции»	–	«Оранжевое	небо»,	в	котором	были	фрагменты	с	участием	Тимошенко	
и	других	украинских	политиков.	О	Тимошенко	Крутова	намерена	снять	авантюрную	по‐
литическую	драму.	Упор	будет	сделан	на	личность	Тимошенко»6. 

                                                             
1Михаил Шахназаров. Оранжевый для глухих дальтоников // Известия, 2014.03.04. 
2Василий Вишневский. «Оранжевая революция» на московских прудах // «Наука и жизнь», 2009. 
3Известия, 2006.08.07. 
4Евгений АРСЮХИН. Плохо Уолл‐Стриту спать? Значит, надо воевать! // Комсомольская правда, 2013.05.03. 
5Дарья АСЛАМОВА. Почему Молдова рвется в Европу, а гастарбайтеров шлет в Россию. Часть 2 // Комсомольская 
правда, 2013.11.13. 
6Мария Амирджанян. В России снимут художественный фильм про Тимошенко // Известия, 2014.04.15. 
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2.	Оранжевый	цвет	–	цвет	праздника	
Доминирующим значением устойчивого выражения оранжевое	 настроение, 

образованного на основе ассоциативного метафорического переноса, становится зна-
чение ‘хорошее настроение‘: Это	стиль	и	подход	к	жизни,	когда	вы	отказываетесь	от	
отвратительно‐серых	будней	и	начинаете	жить	на	яркой	стороне	[14, с. 459].  

В этом значении названию цвета придаётся новая рекламная функция, основан-
ная на создании положительного ассоциативного поля у потенциальных потребителей 
создаваемого контента, так как упоминание цвета влечёт за собой возникновение 
определённых положительных ассоциаций (тепло, вкус, настроение) у читателя или 
слушателя. Именно этим можно объяснить возникновение большого количества 
названий, включающих в свой состав прилагательное оранжевый: «Оранжевое	
настроение» – название студийного альбома российской рок-группы Чайф; «Оранже‐
вое	настроение» – название детского праздника – День апельсинов; «Оранжевый	ви‐
кинг» – сборник путевых заметок; «Оранжевый	гид» – путеводитель по Финляндии; 
«Оранжевый	 канал» – дебютный студийный альбом американского исполнителя 
Фрэнка Оушена; «Оранжевый	ЮТУБ» – название группы в социальных сетях; «Оран‐
жевый	–	хит	сезона» – название американского комедийно-драматического сериала; 
«Оранжевая	корова» – название мультсериала; «Оранжевый	верблюд» – название 
магазина игрушек; сеть магазинов коллекционной одежды для детей; «Оранжевый	
кот» – название детского центра; производителя антистрессовых игрушек; «Оранже‐
вая	книга	сказок» – книга из весенней коллекции Clever «Растем вместе» М. Носова; 
«Оранжевая	компания»	/	«Оранжевая	организация» – название IT-компаний, в ко-
торых присутствуют элементы гибких проектных групп1; «Оранжевая	команда» – 
название социальной группы «Одноклассники» в социальных сетях: Дружнее	и	оранже‐
вее	 команды	 Одноклассников	 нет	 никого	 в	 мире2,	 спортивная	 команда	 Голландии;	
«Оранжевый	монстр»	второго поколения – название марки дайверских часов.	

В перечисленных примерах именно прилагательное оранжевый	лежит в основе 
образования метафорического переноса значения выражения и перехода простого сло-
восочетания в идиоматическое. Подобного рода выражения служат для более экспрес-
сивного описания конкретной ситуации, что делает текст запоминающимся и облег-
чает понимание авторской позиции: «… если	 ничем,	 кроме	 благих	 пожеланий,	 не	
стимулируется	экономический	рост	–	то	откуда	взойдёт	оранжевое	солнце	процве‐
тания?	И	уж	никак	нельзя	ждать	этого	восхода	ближайшим	утром»3. 

Прилагательное оранжевый,	помогая создавать яркий образный план устойчи-
вого выражения, не просто способствует выражению экспрессии и повышению эмоци-
ональности высказывания, но и является эффективным средством компрессии инфор-
мации: «Оранжевые	дни»	в	Сочи:	о	чём	говорит	Крамер	и	от	чего	бежит	Блокхайзен,	
составив	 «оранжевой	 команде»	 (‘спортивная	 команда, которую	 так	 прозвали	 по	
наличию	оранжевой	формы	футболистов	Голландии‘)	 хоть	какую‐либо	конкуренцию;	

                                                             
1Дмитрий  Иванов.  Что  такое  «Оранжевая  компания»?  //  vc.ru  [сайт  2021].  URL:  https://vc.ru/u/533789‐dmitriy‐
ivanov/183444‐chto‐takoe‐oranzhevaya‐kompaniya. 
2В команде оранжевых // Одноклассники.ru [сайт 2021]. URL: https://insideok.ru/blog/v‐komande‐oranzhevih 
3РИА Новости, 2005.09.30. 
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В голландском	Апельдорне	завершился	чемпионат	Европы	по	трековым	гонкам,	кото‐
рый	принёс	сборной	России	«оранжевое	настроение».	И	тут	Крамер	назвал	претен‐
дентов	на	то,	чтобы	разрушить	«оранжевую	мечту».	Их	оказалось	не	так	много	–	ко‐
реец	 Ли	 Сын	 Хун	 и	 наш	 Иван	 Скобрев.	 На	 этом	 список	 планирующих	 вторжение	 на	
голландскую	территорию	у	Крамера	заканчивается1. 

В приведённых контекстах устойчивые выражения с прилагательным оранже‐
вый позволяют создать краткую образную характеристику, позволяющую лаконично 
выразить сложную мысль и дать оценку определённому положению вещей.  

3.	«Сигнальное»	значение	прилагательного	оранжевый	
Сигнальный цвет – цвет, предназначенный для привлечения внимания людей 

к непосредственной или возможной опасности, рабочим узлам оборудования, машин, 
механизмов и (или) элементам конструкции, которые могут являться источниками 
опасных и (или) вредных факторов, пожарной технике, средствам противопожарной и 
иной защиты, знакам безопасности и сигнальной разметке. В качестве сигнальных ис-
пользуются яркие, бросающиеся в глаза цвета, и прежде всего оранжевый. 

К устойчивым выражениям, включающим «сигнальное» значение прилагатель-
ного оранжевый, относятся выражения «оранжевый»	уровень	опасности	– ‘второй 
по уровню опасности после красного‘; оранжевая	книга	– ‘основной документ, кото-
рый устанавливает критерии и правила оценки защищённости компьютерных систем‘; 
‘неофициальное издание нескольких публикаций‘; оранжевые	жилеты	– ‘сигналь-
ные жилеты‘. На основе метонимического переноса значения у данного выражения по-
явились дополнительные значения: ‘гастарбайтеры‘, ‘работники коммунальных 
служб‘, ‘работники городского транспорта‘. 

Выражение оранжевая нить, означавшее всегда защиту от злого умысла, при-
обрело дополнительное значение в контексте всероссийской акции 2021 года, глав-
ным атрибутом которой стала оранжевая	нить	– ‘символ объединения и победы над 
пандемией’.  

4.	Прилагательное	оранжевый	в	составе	сложных	цветовых	
наименований	

Прилагательное оранжевый	нередко встречается в составе сложных наименова-
ний: жёлто‐оранжевая	революция, которая явилась символом духовного пробужде-
ния; оранжево‐исламистские	революции; оранжево‐синий	 союз;	чёрно‐оранже‐
вая	 ленточка	 –‘Георгиевская двухцветная лента‘; жёлто‐красно‐оранжевое	
солнце. Ср.: Просто	содеянного	человеком	в	маленьких	городках	меньше,	чем	в	мегапо‐
лисе,	и	оно	ещё	не	в	состоянии	заглушить	того	разноцветного	разнообразия,	которое	
сотворено	 Богом:	 зелёная	 трава,	 синяя	 река,	 жёлто‐красно‐оранжевое	 солнце.	
Но это	в	тёплое	время	года.	А	зимой	вся	Россия,	и	большая,	и	маленькая,	–	одно	сплошное	
чёрно‐серо‐белое	царство2. 

Заключение	
В употреблении устойчивых выражений с цветовым прилагательным оранже‐

вый отражается характерная для развития современного русского языка тенденция 
к экспрессивизации письменного текста, связанная с формированием оценочного вы-
сказывания, способного передать отношение журналиста к социальным, культурным, 

                                                             
1Вероника Гибадиева// Р‐Спорт, 2014.02.05. 
2Дмитрий Соколов‐Митрич. Передозировка серая // Известия, 2010.02.16. 
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политическим событиям. Причём авторы газетных статей предпочитают трансформи-
ровать компонентный состав идиом или их расположение по отношению друг к другу, 
что способствует повышению экспрессивности высказывания. Эволюционирование 
исходного значения выражений с цветовым прилагательным оранжевый	обусловлено 
изменением отношения в обществе к обозначаемым этими выражениями событиям. 
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Исследования, затрагивающие политическую сферу деятельности, являются од-
ними из самых популярных в современном научном знании. Это связано прежде всего 
с тем, что политика как объект научного исследования имеет множество измерений 
и характеристик, изучается политологией, философией, социологией, историей, куль-
турологией и т. д. На сегодняшний день существует около десятка подобных дисци-
плин, которые изучают политическую сферу под разными углами зрения. 

Политическая лингвистика также обращается к этой популярной сфере функци-
онирования языковой системы. Одной из составляющих этой молодой науки является 
политическая лексика, выступающая объектом настоящего исследования. А. П. Чуди-
нов дает следующее определение политической лексике: «это	тематическое	объеди‐
нение	 общеупотребительных	 слов,	 которые	 должны	 быть	 понятны	 всем	 (абсолют‐
ному	 большинству	 граждан)» [1, с. 90]. В данной статье мы придерживаемся 
определения политической лексики А. П. Чудинова. 

С появлением различных телевизионных социально-политических ток-шоу, 
ютуб-каналов, официальных интернет-аккаунтов, которые посвящены освещению по-
литической жизни страны, возрос интерес к политической коммуникации со стороны 
специалистов, принадлежащих к разным областям науки. Политическая коммуника-
ция вышла за рамки сугубо официально-делового стиля. Политическая лексика, явля-
ясь главным образом безоценочной, не содержащей коннотацию оценки в семантиче-
ской структуре, приобрела позитивную или негативную оценочность в определенном 
политическом контексте. В речь политиков проникли оценочные, экспрессивные 
слова, наделённые новым значением.  

Такие значения нуждаются в системном изучении, поскольку не отражены в со-
временных толковых и терминологических словарях. 

Материалом исследования стали 8 лексем: демократия,	либерал,	национализм,	
националист,	оппозиция,	патриотизм,	патриот,	президент. Данные слова анализиро-
вались в устной речи политиков, официальных выступлениях руководителей государ-
ства и его структур путем анализа слова в контексте. Всего было проанализировано 
240 контекстов. Мы опираемся на методику выявления и семантического описания 
контекстуального значения слов И. А. Стернина. По мнению И. А. Стернина, значение 
слова в контексте претерпевает существенные изменения, оно трансформируется 
и может актуализировать новые, ранее неизвестные смыслы: «контекст	может	при‐
вносить	смысл	в	значение	слова,	который	в	самом	значении	слова	в	системе	языка	от‐
сутствует»	[2, с. 88].	

Лексема	«демократия». В проанализированных нами словарях (проанализиро-
вано 5 словарей: Малый академический словарь [3], БТС [4], Толковый словарь Ефре-
мовой [5], Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой [6], Сло-
варь политических терминов Д. Е. Погорелого, В. Ю. Фасенко [7]) слово демократия 
имеет два основных значения: 

1. Форма политической организации общества, основанная на принципах равно-
правия, на главенстве прав и свобод человека. 

2. Принцип организации коллективной деятельности. 
В современной политической речи мы видим, что лексема демократия приобре-

тает негативные коннотации. Мы отобрали 40 контекстов, где лексема демократия 
употребляется не в словарных значениях, указанных выше. Наиболее частотными ока-
зались следующие значения: 1. «то,	чего	нет	в	западных	странах»,	ложное,	фальшивое» 
(13 примеров из 40 контекстов). 2.	 демократическое	 государство (10 примеров 
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из 40 контекстов) 3. Значение	 противопоставления	 «наша‐ваша» (8 примеров 
из 40 контекстов). Рассмотрим данные оценочные значения на конкретных примерах:  

Пример	1.	Лавров С. В.	(министр иностранных дел РФ): «Все	очевиднее,	что	Запад	
дискредитирует	им	же	пропагандируемые	идеалы	демократии,	то	есть	самого	себя.	
Наши	многочисленные	приглашения	к	предметному,	взаимоуважительному,	професси‐
ональному	диалогу	с	конкретными	фактами	в	руках	для	рассмотрения	обоюдных	озабо‐
ченностей	в	целях	поиска	справедливого	баланса	интересов	и	компромиссов	попросту	
игнорируются»1. 

Пример	2.	В. В. Познер (российский и американский тележурналист): «Видите,	
какая	у	нас	демократия,	их	не	застрелили,	большой	прогресс.	А	было	время,	когда	застре‐
лили	бы»2. 

Пример	 3.	Журавлев А. А. (депутат Государственной Думы РФ): «Что сделал 
Трамп? Он дискредитировал фактически демократию Соединённых Штатов»3. 

В представленных примерах контекст привносит смысл в значение слова, кото-
рый в самом значении слова в системе языка отсутствует. В данных примерах лексема 
демократия имеет значение: «то, чего нет в западных странах» (пример 1), в примере 2 
лексема демократия употребляется в значении «демократическое государство», но 
также имеет и отрицательную коннотацию. Это происходит благодаря приему иронии: 
лексема приобретает дополнительное негативно-оценочное значение, которое не за-
креплено в анализируемых нами словарях. В примере 3 косвенно сравниваются поли-
тические режимы России и США. У лексемы демократия появляется значение противо-
поставления «наша-ваша», т. е. значение слова демократия зависит от того, 
применительно к какой стране используется данная форма политической организации 
общества.  

Лексема	«либерал».	Лексема либерал означает в словарях следующее:  
1. Сторонник либерализма; член либеральной партии.  
2. Свободомыслящий человек, вольнодумец. 
В современной политической речи значение данного термина сильно изменя-

ется, приобретает оценочность. Нами отобрано и проанализировано 40 контекстов, где 
данная лексема была употреблена не в словарном значении. Рассмотрим наиболее 
устойчивые значения слова либерал в современной политической речи. 

Пример	1.	Киселев Д. К. (телеведущий, генеральный директор российского меж-
дународного информационного агентства «Россия сегодня»): «В	пятницу,	в	Вильнюсе,	
завершился	 так	 называемый	 форум	 свободной	 России.	 Двухдневный	 междусобойчик	
непримиримых,	 называющих	 себя	 либералами.	 Литовская	 столица	 принимает	 эту	
унылую	компанию	уже	в	пятый	раз.	По	сложившейся	традиции,	форум,	где	большинство	
эмигранты,	клял	в	России	все:	от	народа	до	Путина»4. 

Пример	2.	Делягин М. Г. (российский экономист, политик и публицист): «На са-
мом деле это революционное высказывание председателя правительства Мишустина, 
потому что на моей памяти никогда не было реальных мер, ограничивающих произвол 
монополий или жадность. Более того, для либералов	главным, чуть ли не единствен-
ным проявлением свободы предпринимательства было ограбление потребителей и за-
вышение цен»5. 
                                                             
1 РИА Новости, 19.03.2021. 
2 Дебаты Навальный vs Познер, 18.03.2016. 
3 Ток‐шоу «Время покажет», 05.02.2018. 
4 «Вести недели», 11.10.2019. 
5 Ток‐шоу «Время покажет», 02.04.2021. 
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Пример	3. Бабурин С. Н. (российский политический деятель, кандидат в прези-
денты на выборах 2018 года): «Уважаемые избиратели, вот посмотрите, как эти либе‐
ралы западные… Вот эта свара либеральных демократов, вот, что нас ждет, если мы 
будем верить на слово только» [Политические дебаты на канале Россия 1, 21.02.2018]. 

В примере 1 либералы – это унылая компания. Прилагательное непримиримые	
употреблено в ироничном ключе, что подчеркивает отрицательную оценку слова. 
Также иронический оттенок добавляет слово междусобойчик, которое имеет в слова-
рях пометы разг.,	шутл. Примечательно, что одна из сем слова либерализм – свобода – 
в данном примере также отрицается. Это происходит за счёт устойчивого сочетания 
так	называемый,	которое имеет в словарях помету пренебр.	и употребляется для выра-
жения иронического или презрительного отношения к кому-либо или к чему-либо.  

В примерах 2 и 3 лексема либерал означает того,	кто	делает	все	только	ради	вы‐
годы,	 того,	 кто	 обманывает.	 Данное значение встретилось в 11 аналогичных кон-
текстах из 40 проанализированных.  

Лексемы	«национализм»,	националист».	На основе данных словарей, указан-
ных выше, можно дать следующее определение национализму: идеология, главной со-
ставляющей которой является идея национального превосходства одной определен-
ной нации. В денотативное значение слова входят семы идеология,	 национальные	
ценности,	нация. Следовательно, националист – это тот, кто поддерживает идеологию 
национализма. В современной политической речи данные лексемы употребляются до-
статочно часто. Рассмотрим основные контекстуальные значения: 

Пример 1. Вячеслав Володин (председатель Государственной думы): «Притесне‐
ние	малых	народов	и	чрезмерный	национализм	могут	привести	к	тому,	что	из	состава	
Украины	выйдут	некоторые	области.	Поэтому	Киеву	нужно	это	понимать	и	не	допус‐
кать	нарушения	прав	и	свобод	народов,	которые	проживают	на	территории	страны»1. 

Пример 2. Александр Коц (журналист газеты «Комсомольская правда»): «Я	яв‐
ственно	увидел	это	радикальное	ядро,	которое	не	боится	лезть	в	драку	с	омоном,	оно	не	
боится	последствий	уголовного	преследования.	Там	наверняка	были	футбольные	фа‐
наты,	националисты,	которые	кидали	зиги,	один	был	в	маске,	на	которой	были	цифры	
1488	–	известный	в	нацистской	среде	символ»2. 

Данные высказывания похожи между собой. В них лексема национализм нахо-
дится рядом с прилагательными агрессивный,	чрезмерный, что уже свидетельствует об 
оценочной семантике слова. В примере 1 национализм означает идеологию, которая 
нарушает права и свободы народов. В примере 2 значение слова националист сближа-
ется со значением слова фашист.	Таким образом, данные лексемы в контексте полу-
чают отрицательную коннотацию. Нами было проанализировано 40 контекстов, из них 
12 имеют подобное значение.  

                                                             
1 Телеграм‐канал Вячеслава Володина, 20.04.2021. 
2 Ток‐шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», 08.01.2021. 
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Следующий круг примеров: 
Пример	1. Василий Ваньков (Журналист новостного портала «KM.ru»): «Украин-

ские националисты на порядок слабее подготовлены, чем те террористы, с которыми 
приходится иметь дело на Северном Кавказе»1. 

Пример	 2. В. В. Жириновский (политик, руководитель фракции ЛДПР в Гос-
думе): «Явлинский говорит: все прекратить. Он говорит, что защитники Донбасса – 
бандиты. Это чудовищно! Русские люди истекают кровью, а Явлинский, украинский 
националист из Львова, нам здесь в Москве говорит, что это, оказывается, бандиты!»2. 

В данных примерах лексемы национализм, националист употреблены преиму-
щественно в контексте разговора об Украине. Здесь наводятся такие семы, как терро-
рист, фашист. В примере 2 прилагательное украинский уже добавляет в слово нацио-
налист отрицательную коннотацию за счет дальнейшего описания деятельности 
украинского националиста. Нами было проанализировано 40 контекстов, из них 13 
имеют подобное значение.  

Лексема	«оппозиция». В проанализированных словарях слово оппозиция имеет 
два основных значения: 

1. Противодействие своих взглядов другим взглядам. 
2. Партия или группа лиц, ведущая политику противодействия, сопротивления 

большинству или господствующему мнению.  
Пример	1.	Алексей Пивоваров (журналист, ведущий новостного YouTube-канала 

«Редакция»): «Внесистемная оппозиция окончательно объявлена врагом и практиче-
ски агентами западных спецслужб, а в отношении врагов и предателей российская 
власть не деликатничает»3. 

Пример	2.	Сергей Миронов (лидер партии «Справедливая Россия – За правду»):  
«Не просили голосовать каждый год за бюджет? А у нас готовится альтернатив-

ный бюджет, где показано, что 6 триллионов рублей можно дополнительно взять. Вы	в 
сказки-то не верьте. Вы верьте делам. Вы посмотрите на реальное голосование в Гос-
думе. И тогда сразу будет видно, кто карманная	оппозиция, а кто не карманная»4. 

Пример	3.	Соловьев В. Р. (российский журналист, радио- и телеведущий): «Оппо‐
зиция уже поняла, что фейк с дворцом разоблачили, накрутка просмотров в интернете 
больше никого не впечатляет, значит, нужен новый вброс. Его сделали: ФБК призвал 
Байдена ввести санкции против 35 граждан России, при этом Америку они скромно 
называют самой влиятельной страной. Они давно уже работают как иностранные 
агенты, и непонятно, почему в нашей стране не называют вещи своими именами»5. 

Пример	4.	 Захар Прилепин (писатель, сопредседатель партии «Справедливая 
Россия –	За правду»):	

«Основной	состав	этой	нынешней	кипучей	оппозиции	–	это	социопатическая	мо‐
лодёжь	и	это	западническая	интеллигенция.	Её	много,	она	активно	болеет	за	все	эту	
историю,	я	не	буду	называть	её	по	именам,	мы	все	их	знаем,	они	окружают	нас	со	всех	
сторон»6. 

                                                             
1 Ток‐шоу «Большая игра», 25.09.2020. 
2 Ток‐шоу «Время покажет», 18.04.2019. 
3 YouTube‐канал «Редакция», 03.05.2021. 
4 Интервью в газете «Комсомольская правда», 03.02.2020. 
5 Ток‐шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым, 06.04.2021. 
6 Ток‐шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым, 12.05.2021. 
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Соответственно примерам, указанным выше, нами было выделено 4 основных 
оценочных значения:  

1. Это враг, враг государства, предатель (11 аналогичных контекстов из 40). 
2. Это группа лиц, работающая в чужих интересах, т. е. антигосударственная 

(8 аналогичных контекстов из 40). 
3. Это агенты, шпионы (9 аналогичных контекстов из 40). 
4. Это организации или лица, в чьих способностях и возможностях работать на 

благо государства сомневаются (12 аналогичных контекстов из 40). 
В	 примере	 1 происходит наведение сем враг,	 враг	 государства,	 предатель,	

мы	видим, что слово оппозиция имеет значение «чего‐то	вредного	для	страны». В	при‐
мере	2	мы наблюдаем описание слова оппозиция через противопоставление оппозиции 
государственной и негосударственной, подчёркивается чуждость оппозиции. То есть 
оппозиция – это группы и лица, которые работают в чужих интересах. Об этом также 
говорит прилагательное карманный, которое означает приспособленный,	удобный.	До-
бавляется сема прирученный,	находящийся	у	кого‐то	на	содержании,	попечении. В	при‐
мере	3 значение слова оппозиция	сближается со значением слов агент,	шпион. В	при‐
мере	 4	 оппозицией называют организации или лица, в чьих способностях 
и	возможностях работать на благо государства сомневаются. В данном примере оппо‐
зицией называют конкретные группы: молодёжь и интеллигенция. Прилагательные со‐
циопатическая	 и	 западная	привносят в значение слова оппозиция также негативное 
оценочное значение.  

Лексемы	«патриотизм»,	«патриот».	Патриотизм – это любовь к родине, пре-
данность своему отечеству, своему народу, следовательно, патриот	– это тот, кто лю-
бит свое отечество, предан своему народу, родине. В словарях закреплена положитель-
ная коннотация за данным словом. Нами было проанализировано 40 контекстов, где 
данные лексемы были употреблены. Наиболее часто встречающиеся значения слов 
патриотизм,	патриот:  

1. Поддерживать геополитические решения государства, поддерживать Крым 
(9 контекстов из 40).  

2. Любовь к Родине, преданность отечеству, которая измеряется достаточно-
стью\недостаточностью (14 контекстов из 40).  

3. Ложная, ненастоящая любовь к Родине (12 контекстов из 40).	
Пример	 1.	 Наталья Поклонская (российский политический деятель, юрист): 

«Экс‐мэр	российской	столицы	Юрий	Лужков	был	настоящим	патриотом	и	всегда	под‐
держивал	Крым»1. 

Пример	2. Максим Юсин (политолог, журналист газеты «Коммерсант»): «У	нас	во	
многих	студиях	очень	активны:	они	выступают	с	позиций	мегапатриотических,	они	го‐
раздо	более	русские	патриоты,	чем	я	русский	человек.	Вот	их	послушать,	ну,	мы	уже	
всех	победили:	Америка	скоро	развалится,	санкции	нам	не	страшны,	мы	имеем	возмож‐
ность	сражаться	на	разных	фронтах»2. 

Пример	3.	Сергей Михеев (политолог): «Сначала, когда ещё не было ни Крыма, 
ни Донбасса, было появление натовских войск на территории Украины, наша элита ни-
чего не хотела делать в этом направлении, хотела деньги зарабатывать, пришлось 
ей	становится обратно патриотами»3. 

                                                             
1 РИА Новости, 13.01.2019. 
2 Ток‐шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», 28.02.2020. 
3 Ток‐шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», 06.04.2021. 
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В данных примерах мы видим, что анализируемые нами слова имеют значение 
не только словарное, но и несколько иное смысловое содержание: патриотизм – это не 
только любовь к Родине, преданность своему отечеству, но и солидарность с руковод-
ством страны в отношении геополитических решений. Патриот – это тот, кто поддер-
живает внешнеполитический курс государства. В примере 1 патриотизм – это любовь 
к Родине, одним из проявлений которой является поддержка территориальных изме-
нений. В примере 2 патриотизм – это то, что можно измерить. Приставка мега, обозна-
чает большой размер чего-либо. В примере 3 создается противоположное словарному 
значение слова патриот. Если опираться на словарное значение, то любовь к Родине, 
преданность отечеству не могут проходить, а потом возвращаться, данные компо-
ненты значения не подразумевают временные рамки, а в примере подобное наблюда-
ется, следовательно, тоже можно указать на наличие таких сем, как ложный, фальши-
вый. 

Лексема	«президент». На основе содержания словарных статей можно сделать 
следующий вывод: лексема президент обозначает выборный пост, который имеет 
определенный срок и предполагает республиканскую форму правления. Оценочные 
семы отсутствуют. В современной политической речи мы видим, что лексема прези-
дент приобретает ряд новых оценочных значений.  

Пример	1: Песков Д. С. (пресс-секретарь президента РФ): 
«Мы	неоднократно	говорили,	что,	по	сути,	обязанности	президента	подразуме‐

вают	постоянное	функционирование.	Потому	что	происходит	постоянный	документо‐
оборот	тех	 документов,	 которые	 должен	 принимать	и	 подписывать	 глава	 государ‐
ства»1. 

Пример	2.	Дробницкий Д. О. (политолог, специалист по американской внешней 
и внутренней политике):  

«Что	касается	внешней	политики,	президент,	по‐моему,	четко	и	ясно	сказал:	По‐
лезете	к	нам,	в	наше	внутреннее	развитие,	будете	мешать,	пожалеете»2. 

Пример	3.	Кадыров Р. А. (глава Чеченской республики): «У нас есть самый луч-
ший президент в мире. Лучший человек. Мудрый политик. Дальновидный, харизма-
тичный. Мы будем поддерживать нашего президента»3. 

Пример	4. Артем Шеин (журналист, ведущий политического ток-шоу «Время по-
кажет»): «Сегодня президент Зеленский – это как будто бы такой человек, в голове ко-
торого ничего этого нет, никаких идеалов из сериала, в котором он снимался»4. 

В примере 1 происходит наведение таких сем, как сильный, разносторонний.	
В примере 2 и 3 происходит наведение таких сем, как хороший,	 правильный,	 лучший.	
Значение слова президент	сближается со значением слова друг.	Стоит отметить, что все 
три положительных оценочных значения данной лексемы связаны именно с президен-
том Владимиром Владимировичем Путиным, поэтому данные значения примени-
тельны к словосочетанию президент	Путин. В примере 4, наоборот, лексема президент 
имеет достаточное количество отрицательных коннотаций:  

президент – это	тот,	кто	не	понимает,	тот,	кто	не	может	управлять	страной. 
Стоит отметить, что все данные значения связаны с личностями президентов других 
стран, не России.  

                                                             
1 Интервью газете «Комсомольская правда», 17.02.2021. 
2 Интервью газете «Комсомольская правда», 16.01.2019. 
3 РИА Новости, 08.03.2021. 
4 Ток‐шоу «Время покажет», 18.10.2020. 
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В проанализированных нами 40 контекстах наиболее частотными оказались 
следующие значения лексемы президент:  

1. Президент – сильный, спортивный, разносторонний человек (12 контекстов 
из 40).  

2. Президент – это тот, кто четко и ясно говорит (8 контекстов из 40).  
3. Президент – это друг, хороший человек (6 контекстов из 40).  
4. Президент – это тот, кто не понимает, тот, кто не может управлять страной 

(14 контекстов из 40). 
Результаты исследования показывают, что терминологическая, специальная 

лексика в современном политическом языке часто употребляется в несвойственном ей 
значении. Безусловно, это влияние публичной сферы и публицистического стиля об-
щения, который требует эмоциональности, тем более в современной медийной куль-
туре, игнорирующей нейтральный тон. Но, что особенно интересно, вместе с тем появ-
ляются значения, частотность реализации которых говорит о формировании нового 
политического языка, строящегося на реализации не денотативного, изначально тер-
минологического, а коннотативного оценочного значения. Именно закреплённость от-
дельных оценочных значений за политической лексикой в современной общественной 
коммуникации позволяет говорить о том, что эти значения оказываются ведущими, 
а, следовательно, при изучении политической лексики нельзя пренебрегать исследо-
ванием актуальной языковой практики, которая по интенсивности развития намного 
опережает лексикографические исследования. Соответственно, именно изучение оце-
ночности политической лексики в современном русском языке является перспектив-
ным и с точки зрения прикладных исследований, в том числе при разрешении спорных 
моментов в употреблении языка в общественной сфере. 
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