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Аннотация. В статье анализируются особенности формирования исторической памяти и ощущения социально-
го времени у молодёжи стран, участвующих в евразийской интеграции. В статье проанализированы результаты  
социологического исследования, полученные с использованием метода глубинных интервью. Объект исследова-
ния – представители молодых поколений (поколения Y и Z) граждан государств, присоединившихся или намере-
вающихся присоединиться к таким объединениям как ЕАЭС, ОДКб. Предметом исследования является восприятие 
социального времени анализируемыми социальными группами и их историческая память о Великой Отечествен-
ной войне.
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Социальное время и историче-
ская память о Великой Отечествен-
ной войне. 2020 г. был ознаменован 
75-й годовщиной Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой 
не и окончания Второй мировой вой 
ны. В государствах постсоветского 
пространства по-разному отмечалось 
это событие: в одних проводились 
торжественные мероприятия, в дру-

гих этот день не отмечался или отме-
чался гражданами неофициально.

так, власти Латвии, Литвы, Эсто-
нии с 1992 г. не считают этот день 
праздником, и он не является нерабо-
чим. На Украине за последние 5 лет в 
условиях политики «десоветизации» 
и «декоммунизации» формат и содер-
жание праздника изменены и искаже-
ны, термин «Великая Отечественная 
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война» не используется на практике, 
на символику Победы (красное Зна-
мя Победы, «георгиевские» ленточ-
ки медали «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.») наложен фактический 
запрет, а сам праздник обрел, говоря 
философским языком, превращен-
ные формы.

Праздник Победы в Великой 
Отечественной войне является офи-
циальным в Азербайджане, Армении, 
Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кир-
гизии, Молдове, России, таджики-
стане, туркменистане, Узбекистане, а 
также в возникших на постсоветском 
пространстве непризнанных и частич-
но признанных государствах – в Ре-
спублике Абхазия, Донецкой Народ-
ной Республике, Луганской Народной 
Республике, Нагорно-Карабахской 
Республике (Республике Арцах), 
Приднестровской Молдавской Ре-
спублике, Республике Южная Осетия 
(Государстве Алания) [1].

Но в условиях пандемии коро-
навируса во многих из этих стран 
были наложены ограничения на 
проведение массовых мероприя-
тий в день 75-й годовщины Победы. 
тем не менее, стоит отметить, что  
9 мая 2020 г. прошли торжественные 
военные парады в столицах Бело-
руссии (Минск) и туркменистана 
(Ашхабад). 24 июня 2020 г. в день 
годовщины Парада Победы 1945 г. 
был проведен масштабный парад 
на Красной площади в Москве, в 
котором наряду с воинами Воору-
женных сил Российской Федерации 
приняли участие парадные расчеты 
воинских контингентов союзников 
России – Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Индии, Казахстана, Кир-
гизии, КНР, Молдовы, Монголии, 
Сербии, таджикистана, туркмени-
стана и Узбекистана [2].

Эти события еще раз подтвер-
дили, насколько Праздник Победы 
важен для сохранения исторической 
идентичности и сохранения соци-
альной памяти народа. Ведь в жиз-
ни человека присутствует не только 
календарное измерение времени, но 
и измерение социальное и историче-
ское как часть социального времени. 
Под социальным временем понимает-
ся: 1) темп и ритм последовательности 
событий, характерных для определен-
ного периода существования инди-
вида, группы или общества; важней-
шая форма и мера их существования;  
2) универсалия культуры, выража-
ющая сущность понимания времени 
конкретной социальной группой в 
конкретном обществе [3, с. 179]1.

Социальное время субъективно, 
в отличие от календарного, оно спо-
собно растягиваться и сжиматься. 
Существует точка зрения, что опре-
деляющим для социального времени 
выступает конкретный тип модели-
рования социальных событий, отно-
сительно независимых от календар-
ных периодичностей. К примеру, в 
теории Эмиля Дюргейма социальное 
время рассматривалось как высту-
пающее в качестве социальной кате-
гории коллективное представление. 
тогда в субъективном восприятии 
важные исторические события ста-
новятся вехами периодов и целых 
эпох, не совпадающих с периодами 
календарными. По утверждению Пи-
тирима Сорокина и Роберта Мертона 
«социальное время не непрерывно; 
его прерывают критически важные 
даты» [4]. так, ХIX столетие как со-
циально-историческая эпоха продли-
лось с начала Великой французской 
революции (1789 г.) и до начала Пер-
вой мировой войны (1914 г.).

1 Отюцкий Г. П. Время социальное // Социологическая 
энциклопедия. В 2-х тт. т. 1. М.: Мысль, 2003. С. 179.
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точно также, в ХX веке водораз-
делом новейшей эпохи стала Вторая 
мировая война. Собственно, миро-
вым итогом победы над фашизмом и 
окончания войны стала новая систе-
ма международного права и между-
народных отношений (ялтинско-По-
тсдамская). Отсюда берут исток такие 
глобальные институты, порожденные 
этой системой как Организация Объ-
единенных наций, Международный 
билль о правах человека и т.п. [5,  
c. 145-146]. Но итогом Второй миро-
вой войны стали и изменения в созна-
нии людей по всему миру, почему эти 
институты и оказались востребован-
ными к жизни. Подобные массовые 
изменения в сознании и порождали 
дискурс теодора Адорно, задававше-
гося вопросом о возможности поэзии 
после Освенцима и формулировав-
шего новый категорический импе-
ратив: как нам мыслить и поступать 
таким образом, чтобы никогда в мире 
больше не произошло повторения 
Освенцима [6].

Победа во Второй мировой вой-
не стоила таких колоссальных уси-
лий и таких массовых жертв, что обо-
значила отсчет новой эпохи. Всё, что 
было до Победы, до войны и всё, что 
после. Мир в 1945 г. стал иным и соб-
ственное ощущение в мире у людей, 
познавших Победу, не могло быть 
прежним, тем, что до войны. Для на-
родов Советского Союза Победа во 
Второй мировой (Великой Отече-
ственной) войне стала не просто ве-
хой социально-исторического време-
ни, но точкой сборки национального 
сознания и коллективной воли. так, 
социальное время до и после войны 
обрело разное качество. Как и люди 
1940-х гг., герои, жертвы, свидетели, 
разделились на тех, кто дожил до и 
тех, кто не дожил. Они, познавшие  
9 мая 1945 г. радость и триумф По-

беды, оказываются в новейшей эпохе 
вместе с последующими поколения-
ми, помнящими о Победе.

Но социальное ощущение исто-
рического времени зачастую отража-
ется и на коллективном восприятии 
исторических событий. Предвоен-
ный 1935 и победный 1945 годы раз-
деляет календарное десятилетие, но в 
категориях социально-историческо-
го времени их разделяет целая эпоха. 
И субъективно 1935 год оказывается, 
скорее, ближе к отдаленным собы-
тиям начала ХХ века, а 1945 – жи-
вым и актуальным и сегодня, в кон-
це второго десятилетия ХХI века [7,  
c. 107]2. Социальное время является 
ключевым элементом формирования 
исторической памяти. Интересно, 
как социальное время исторических 
событий может достаточно субъек-
тивно трактоваться в той или иной 
общности. Хотя большинство исто-
рических источников, в том числе 
«официальных» отечественных, свя-
зывают начало Второй мировой вой-
ны с 1 сентября 1939 г. с нападением 
Германии на Польшу и формальным 
объявлением войны со стороны 
Франции и Великобритании, но 
встречаются и иные трактовки. так, 
известна точка зрения китайских об-
ществоведов, относящих начало Вто-
рой мировой войны на июль 1937 г. 
Действительно, с инцидента на мосту 
Марко Поло началась японо-китай-
ская война, открывшая театр военных 
действий Второй мировой войны на 
Дальнем Востоке. В Европе же в эти 
годы – Мюнхенский сговор 1938 г., 
позволивший Германии расчленить, 

2 Осадчая Г.И., Селезнёв И.А., Киреев Е.Ю., Чернико-
ва А.А., Вартанова М.Л. Великая Победа, историче-
ское время и социальная память молодых поколений 
стран-участниц евразийской интеграции // Великая 
Победа советского народа: социально-политические 
и демографические аспекты / Отв. ред. С.В. Рязан-
цев, В.Н. Иванов; ИСПИ ФНИСЦ РАН. М.: Изд-во 
«Экон-Информ», 2020. С. 107.
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а затем при участии Польши окку-
пировать Чехословакию; попытки 
западных держав канализировать 
германскую агрессию в направлении 
СССР; гражданская война в Испа-
нии с интернациональным участием: 
военные контингенты фашистских 
Италии и Германии на одной сторо-
не (франкисты), советские военные 
специалисты и добровольцы-интер-
бригадовцы со всего мира – на дру-
гой (республиканцы). По словам 
историка культуры и искусствоведа 
М.С. трофименкова: гражданская 
война в Испании 1936-1939 гг. «была 
не просто первая война с фашизмом, 
но первая антифашистская война. 
<…> Это была мировая война в ми-
ниатюре. Не потому, что советские 
лётчики закрывали небо городов от 
«юнкерсов», а танкисты утюжили 
берсальеров. Их участие бесценно с 
военной точки зрения, но на войне 
символов далеко не всё решает тех-
ника. Сорок тысяч интербригадовцев 
пришли на защиту республики, чаще 
всего не имея военной подготовки. 
<…> Все вместе они придали войне 
уникальный характер – нравствен-
ный. Это была война культуры про-
тив варварства» [8, c. 112-113]. Ды-
хание начавшейся мировой войны 
в те годы чувствовали все. И тогда 
более понятной становится внешняя 
политика СССР 1938-1941 гг., когда 
ощущалось приближение начавше-
гося на Востоке и на Западе мирово-
го конфликта.

Но, в продолжение темы субъ-
ективного восприятия историческо-
го времени в качестве курьёза стоит 
привести точку зрения, услышанную 
в одном из европейских универси-
тетов. Согласно их историографии, 
Вторая мировая война началась лишь 
в декабре 1941 г. со вступлением в 
войну США. Исходя из такой аме-

риканоцентричной позиции, только 
после Перл-Харбора приобрели ми-
ровой охват до этого «локальные» 
китайско-японская, британско-фран-
ко-германская, германско-югослав-
ская, советско-германская (Великая 
Отечественная) войны.

такие парадоксальные трактовки 
зачастую могут свидетельствовать, 
как о субъективизме и политической 
ангажированности различных школ 
исторической науки, так и об опреде-
ленной эластичности исторического 
времени. За последние годы мы стол-
кнулись с настоящим информаци-
онным противоборством по поводу 
исторической правды о Второй миро-
вой войне. тут и «борьба с памятника-
ми», и фальсификация исторических 
событий и попытки стереть память о 
Советском Союзе как державе-побе-
дительнице, вошедшей в число архи-
текторов послевоенного мира и раз-
рушить связь между поколениями. 
Под предлогом «сохранения истори-
ческой памяти для будущего Евро-
пы» такие попытки фальсификации 
звучат как в заявлениях отдельных 
европейских политиков, так и в резо-
люции Европарламента. И «удобные 
модификации» историографии вой-
ны во многих странах встают в этот 
ряд [9].

Многие бывшие союзные респу-
блики объединены в ряд интеграци-
онных инициатив: это и Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС) и Ор-
ганизация договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) [10, c. 18; 5,  
cc. 141, 143, 146]. И коллективная со-
лидарность в сохранении историче-
ской памяти и связи между поколе-
ниями, в противодействии фальси-
фикациям истории Второй мировой 
войны может стать эффективным 
ответом. На саммите лидеров стран 
СНГ в Ашхабаде (октябрь 2019 г.) 
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было принято совместное обра-
щение к народам мира, в котором 
осуждаются любые попытки фаль-
сификации истории и искажения 
итогов Второй мировой войны [11]. 
Страны-участницы ОДКБ и ЕАЭС 
не только поддержали в ООН рос-
сийский проект резолюции по борь-
бе с героизацией нацизма, но и стали 
ее соавторами [12].

Степень разработанности про-
блемы. В отечественной социологии 
присутствуют работы, посвященные 
рассмотрению памяти о Второй ми-
ровой войне и осмыслению Великой 
Победы как опорного символа исто-
рии России [13]; влиянию мифов 
и фальшивок на содержание исто-
рической памяти о войне [14; 15]; 
связи социальной памяти о Победе 
с «позитивной исторической ответ-
ственностью» [16]; роли, которую 
играют в сохранении исторической 
памяти о войне структуры граждан-
ского общества, наука [17], церковь 
[18]; анализу эволюции массового 
сознания молодежи по отношению к 
таким понятиям, как «героизм», «са-
мопожертвование во имя Родины», 
«сохранение памяти о подвигах в Ве-
ликой Отечественной войне», скла-
дывавшихся годами нравственных 
ценностей народа [19].

Что касается постсоветских го-
сударств то, к примеру, в 2019 г. НАН 
Беларуси провела научную конфе-
ренцию «Историческая память о 
Беларуси как фактор консолидации 
общества», где немалое внимание 
было уделено исторической памяти 
о Второй мировой войне [20]. Ранее 
выходила монография, посвященная 
исследованиям представлений мас-
сового сознания об истории Белорус-
сии ХХ в. [21].

Среди опубликованных казах-
станскими исследователями статей в 

интерес представляют работы, посвя-
щенные исследованиям культурной 
памяти и мемориализация Второй 
мировой войны в постсоветских го-
сударствах [22], в том числе на ком-
меморативных практиках и гендер-
ном аспекте [23]; исследования, по-
священные героизму казахстанцев на 
фронте [24] или факторам поведен-
ческой мотивации воинов казахских 
национальных воинских формирова-
ний в РККА в годы войны [25].

Но, исходя из анализа публика-
ций по теме, можно сделать вывод, 
что до сих пор не было опирающих-
ся на эмпирическое знание работ, 
посвященных исторической памяти 
молодого поколения стран СНГ о 
Второй мировой войне.

Цель и задачи исследования. 
Приступая к исследованию, необхо-
димо оговорить четкое разделение по-
нятий: «историческая память» не тож-
дественна «научному историческому 
знанию». Историческая память вклю-
чает в себя всю совокупность донауч-
ных, научных, квазинаучных и внена-
учных знаний и массовых представле-
ний социума об общем прошлом [26, 
c. 133]3. Если научное знание должно 
носить нейтрально-объективный 
характер, то память – эмоциональ-
но-субъективный, мифологизиро-
ванный, поскольку она представляет 
собой совокупность представлений, 
мнений и оценочных суждений обще-
ства о своём прошлом.

Историческая память диалек-
тична: её содержание определяется 
прошлым, но без неё невозможно 
осмысление настоящего; она меня-
ется в зависимости от изменений 
социально-исторического контек-

3 Репина Л.П. Концепции социальной и культурной 
памяти в современной историографии // Феномен 
прошлого / Под ред. И.М. Савельевой, А.В. Полетаева. 
М.: Издательский Дом ГУ ВШЭ, 2005. С. 122-170.
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ста, но и, в свою очередь, влияет на 
культурную среду социума. С точки 
зрения Иоганна-Готфрида Гердера, 
развитие отдельного человека про-
исходит через усвоение накапливае-
мого им опыта, благодаря которому 
в его развитии реализуется принцип 
непрерывности культурного времени 
и точно так развиваются и народы в 
целом. Развитие и воспитание всего 
рода человеческого происходит пу-
тем передачи результатов деятель-
ности предшествующих поколений, 
традиций и усвоения, и применения 
переданного [27]. При этом следует 
обратить внимание на тот момент, 
что историческая память не сводит-
ся исключительно к воспоминаниям 
о прошлом, к ностальгии. По словам 
Иммануила Канта, она служит для 
соединения восприятий во времени, 
для того чтобы то, чего уже нет, со-
единить в связном опыте с тем, чего 
еще нет, посредством того, что суще-
ствует в настоящее время [28, c. 324].

Память помогает формированию 
идентичности. Это происходит не на-
прямую, поскольку наши отношения 
с прошлым лишь частично определя-
ют, кто мы в настоящем, но никогда 
прямо и непосредственно, и никогда 
без неожиданных или даже нежела-
тельных последствий, которые свя-
зывают нас с теми, кого мы считаем 
другими. таким образом, наша иден-
тичность формируется и на основе 
личных воспоминаний, и благодаря 
взаимодействию с воспоминаниями 
других людей [29]. Великая Победа 
является опорным символом исто-
рии России, а историческая память 
русского и других народов России о 
Великой Отечественной войне слу-
жит важнейшим элементом обще-
российской гражданской идентично-
сти и фактором укрепления единства 
народов Российской Федерации.

Историческая память способна 
стать фактором организации (или 
дезорганизации) евразийского про-
странства. Ведь она может как спо-
собствовать воспроизводству един-
ства евразийских народов, так и раз-
делению постсоветских стран. Но, 
поскольку Победа ковалась усили-
ями всего многонационального Со-
ветского Союза и это событие оста-
ётся важнейшим в истории СССР, то 
можно предположить, что историче-
ская память о Великой Отечествен-
ной войне служит для общественно-
го сознания в качестве связующей 
нити интеграционных процессов.

Поэтому изучение исторической 
памяти потомков победителей в Ве-
ликой Отечественной войне являет-
ся интересной и научно актуальной 
задачей. Специалисты полагают, что 
субъективное время изучается через 
выяснение мнений о нём различных 
социальных групп [3, c. 179]4. В таких 
философских школах как феномено-
логия, философия жизни, экзистен-
циализм акцент ставился не на суще-
ствовании человека во времени, а на 
существовании времени в человеке 
как субъекте собственного жизнеосу-
ществления [30]. Парадигма «иссле-
дований памяти» возникает в значи-
тельной степени как проект анализа 
социальных предпосылок констру-
ирования, моделирования истории 
[31, c. 131].

так какова историческая память 
представителей молодых поколе-
ний постсоветских стран о Великой  
Отечественной войне? Для выясне-
ния этого коллективом Центра ис-
следования процессов евразийской 
интеграции ИСПИ ФНИСЦ РАН 
было проведено социологическое ис-
следование социальной памяти мо-

4 Отюцкий Г. П. Время социальное // Социологическая 
энциклопедия. В 2-х тт. т. 1. М.: Мысль, 2003. С. 179.
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лодежи государств-участников евра-
зийской интеграции путем проведе-
ния серий качественных интервью с 
проживающими, обучающимися или 
работающими в г. Москве представи-
телями молодых поколений граждан 
постсоветских государств, участвую-
щих в ЕАЭС и/или ОДКБ: Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
России, Молдавии, таджикистана.

Методология и методика иссле-
дования. Методология исследования 
опирается на концепции социаль-
ного времени, коммуникативной и 
культурной социальной памяти, «по-
стпамяти» и «контрпамяти», комме-
морации, темпоральной стабильно-
сти социальной памяти. В частности, 
на идеи и концепции исследования 
социальной памяти (memory studies) 
Мориса Хальбвакса [32], Алейды Ас-
сман [33; 34], яна Ассмана [35, c. 131; 
36], Марианны Хирш [37; 38], яель 
Зерубавель [39, c. 10-25], Аллана Ме-
гилла [40], Хорста-Альфреда Хайн-
риха [41], Пьера Нора [42; 43].

Под «социальной памятью мо-
лодежи государств-участников ев-
разийской интеграции» авторами 
работы понимается актуальная со-
циальная информация о совместном 
прошлом народов, ранее входивших 
в состав единого государства и сово-
купности актуальных практик, сфор-
мировавшихся под влиянием теку-
щей реальности, общественно куль-
турного контекста в постсоветских 
государствах и личного социального 
бытия молодых людей, разновектор-
но оценивающих прошлое и по раз-
ному ориентированных на перспек-
тивы евразийской интеграции.

Под коммеморацией, исходя из 
концепции Аллана Мегилла, пони-
мается процесс, в котором «зафик-
сированные воспоминания прошлых 
событий могут превратиться в нечто, 

родственное объектам религиозного 
почтения». Возникновение комме-
морации происходит в настоящем из 
желания сообщества подтверждать 
чувство своего единства и общности, 
укрепляя связи внутри сообщества 
через разделяемое его членами отно-
шение к репрезентации прошедших 
событий [40].

Спецификой данного исследо-
вания стала методика, опирающаяся 
на применение качественного срав-
нительного анализа результатов глу-
бинных интервью молодых граждан 
вышеупомянутых государств – чле-
нов ЕАЭС, ОДКБ, наблюдателей и 
кандидатов на вступление в ЕАЭС. 
Опрошено более 400 человек с ис-
пользованием неслучайной выборки, 
не менее, чем по 50 респондентов из 
каждой группы, отобранных мето-
дом снежного кома. В качестве эм-
пирического объекта исследования 
выступает молодежь, относящаяся к 
представителям поколений Y («мил-
лениума») и Z («постмиллениума») 
в возрасте от 18 до 38 лет.

Социальная память о Второй 
мировой войне молодых поколений 
граждан государств-участников ев-
разийской интеграции анализирует-
ся нами как постпамять, поскольку с 
момента окончания войны на момент 
рождения респондентов прошло в 
среднем 37-57 лет. таким образом, 
при построении картины событий, 
произошедших задолго до их рожде-
ния, они опирались на рассказы лю-
дей из непосредственного круга об-
щения – бабушек, дедушек, родите-
лей, учителей, а также историческую 
и художественную литературу, фор-
мы визуальной репрезентации прои-
зошедшего и собственное воображе-
ние. При этом мы исходим из того, 
что наш эмпирический объект моло-
дежь постсоветских государств, как и 



16 НАУКА. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО • № 4 • 2020

г. и. оСадчая, и. а. Селезнёв, е. Ю. киреев

любая большая группа, не однородна, 
существует большое количество диф-
ференцирующих факторов. Воспри-
ятие прошлого всегда опосредовано 
разделяемыми ценностями и пережи-
тым жизненным опытом, сформиро-
вавшимся миропониманием, оно по 
мере взросления меняется и оцени-
вается с позиции настоящей социаль-
ной реальности и представлений о бу-
дущем, конструирует изменяющееся 
поле смыслов социальной реально-
сти. Поэтому смысловые конструкты 
произошедших в прошлом событий 
могут совпадать или не совпадать как 
внутри молодых поколений в каждой 
изучаемой стране, так, тем более, раз-
ных стран. Сравнение восприятия 
ими истории позволит обозначить 
основные тенденции сходства и раз-
личия социальной памяти о Великой 
Отечественной войне.

Общие результаты. По резуль-
татам исследования, на первом месте 
среди упомянутых респондентами 
исторических событий была названа 
Победа СССР во Второй мировой вой- 
не. Это событие сохраняется в памя-
ти всех обществ и отмечено 2/3 опро-
шенных. В нарративах респондентов 
Великая Отечественная война часто 
вплетена в контекст истории семьи, 
высоко оценивается роль Советского 
Союза и вклад каждой республики 
СССР в победу над фашизмом. От-
мечается героизм всех защитников 
Родины, внесших вклад в общую по-
беду. Респонденты упоминают своих 
родственников, участвующих в тылу 
и на самом фронте. Характерным 
эпизодом стало упоминание героев – 
уроженцев той или иной из союзных 
республик, представителей различ-
ных культур их сегодняшними моло-
дыми соотечественниками.

Упоминания о Великой Отече-
ственной войне проходят и в ответах 

на вопрос об исторических событиях, 
лучше всего описывающих Россию и 
страну происхождения респондента. 
В своих ответах значительная доля 
опрошенных из разных постсоветских 
государств обращала внимание на то, 
что перед лицом агрессии государство 
показало свою устойчивость и мощь, 
а народ – силу духа и сплоченность в 
достижении единой цели – Победы.

Характерные высказывания от 
представителей всех стран:

«Россия и Армения в те годы 
были одной страной – СССР. И я счи-
таю, что как бы тут сложно разде-
лять, кто сделал больше для победы в 
этой войне. Я считаю, что это была 
одна страна и эта страна победила в 
войне (Артур, 31 год, Армения).

«Вторая мировая объединила 
все народы СССР против одного вра-
га, что и помогло общими усилиями 
одержать победу. Это событие са-
мое главное, что могло случиться с 
Советским Союзом, ведь оно сплоти-
ло все народы» (Матвей, 20 лет, Бе-
ларусь).

«Казахстан являлся союзной 
страной, так что это прямое отно-
шение. Сплочённость народа, все вме-
сте воевали за одну идею – победить 
фашистов» (Марат, 26 лет, Казах-
стан).

«Сложно выделить Киргизию 
отдельно от СССР, потому что уча-
ствовали, воевали все и поэтому по-
бедили фашизм. Все имели одну цель, 
сплотились, друг за друга бились. Это 
непростое время для любой страны, 
которая участвовала в войне. Конеч-
но, наша страна тоже понесла по-
тери, моя семья, в частности. Это 
общее горе и общая победа» (Исмаил,  
31 год, Киргизия).

«СССР, безусловно, сыграл важ-
нейшую роль в противостоянии с 
фашистскими захватчиками. Мол-
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давская ССР вступила в войну одной 
из первых, но, к сожалению, была вы-
нуждена отступить под напором 
Гитлера. Зато после освобождения, 
продолжила оказывать значитель-
ную поддержку советским войскам, 
поставляя продовольствие и ремон-
тируя технику» (Жанна, 25 лет, 
Молдавия).

«…по поводу роли Советского Со-
юза, то она, конечно, глобальная. Со-
ветский Союз выиграл эту войну, не 
дав фашистам завоевать мир» (Да-
нила, 19 лет, Россия).

«Во время войны Таджикистан 
входил в состав СССР и поэтому, как 
только фашисты напали, очень мно-
го наших солдат отправилось на за-
щиту нашей родины, так же больше 
ста человек присутствовали при за-
хвате Брестской крепости» (Зарина,  
20 года, Таджикистан).

Социальная память молодежи 
постсоветских стран поддерживает-
ся коммеморативными практиками 
общих советских праздников как на 
личностном, так и на государствен-
ном уровне, с помощью которых в 
обществах закрепляется, сохраняет-
ся и передается память о прошлом. 
Практически все информанты из 
разных государств постсоветского 
пространства празднуют День Побе-
ды – это наиболее часто упоминае-
мый праздник.

«Это событие является и ча-
стью моей истории, и частью исто-
рии моей страны» (Давид, 25 лет, 
Армения).

«Я отмечаю 9 мая в кругу семьи. 
Эта дата напоминает мне о Победе, 
о заслуге предков. Эта победа и сегод-
ня объединяет наши страны» (Аза-
мат, 22 года, Казахстан).

Согласно интервью, во всех об-
ществах семья выступает ведущим 
каналом в сохранении исторической 

памяти о войне и Победе и передаче 
её следующим поколениям.

«В моей семье воевал мой дед.  
Я его никогда не видел, но отец рас-
сказывал то, что слышал от моего 
деда. Отношение было полностью 
позитивное. Мы победили врага и по-
сле этого жили все в счастье и бла-
гополучии. На войне было трудно, 
но это и было то единство, которое 
существовало в СССР» (Батырхан,  
32 года, Казахстан)

«Победили, прогнали фашистов, 
защищали Родину как могли, молод-
цы! Уходили на фронт и деды, и ба-
були, много у кого в семьях уходили.  
Я считаю это частью истории и 
моей страны и моей семьи в том чис-
ле» (Карина, 20 лет, Армения).

таким образом, опрошенные вы-
разившие негативные коннотации, 
оказались в подавляющем меньшин-
стве во всех постсоветских республи-
ках (по 1-4 информанта из 50).

Специфика по странам. теперь 
рассмотрим специфические осо-
бенности ответов респондентов по 
странам.

а) Армения. Подавляющее боль-
шинство ответов граждан Армении 
отражает решающую роль СССР 
в победе во Второй мировой войне  
(39 опрошенных из 50). Сама Побе-
да, по мнению информантов – одно 
из самых значимых событий в исто-
рии ХХ века.

«Я считаю, что мы, как молодые, 
будущее поколение, как России, так и 
Армении в том числе, мы, во-первых, 
обязаны гордиться тем, что мы вы-
играли войну, я считаю, что именно 
вот это вот качество объединенно-
сти, то что в этот момент людей 
не разделяли на национальность, ве-
роисповедание, это объединило нас и 
это сыграло ключевую роль в исходе 
войны, и я считаю что не нужно за-



18 НАУКА. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО • № 4 • 2020

г. и. оСадчая, и. а. Селезнёв, е. Ю. киреев

бывать эти качества, нужно продол-
жать жить в мире, согласии, для про-
цветания обоих государств» (Армен, 
20 лет, Армения).

Даже респонденты неоднознач-
но воспринявшие (по тем или иным 
причинам) войну воспринимают По-
беду как важнейшее событие. Харак-
терно, что многие респонденты стре-
мились подчеркнуть вклад именно 
Армении в общую победу:

«Отношение ко Второй мировой 
войне, бесконечно, ужасное. 40-50 млн. 
погибших человек. Холокост еврейско-
го народа. Это трагедия. Роль Совет-
ского Союза огромная. Союз победил 
фашизм, освободил всю Европу. Роль 
моей страны огромная, т.к. каждый 
третий советский генерал являлся по 
национальности армянином. Самые 
известные [герои] Баграмян и Бабад-
жанян – два маршала, освободившие 
Прибалтику и участвовавшие в осво-
бождении Белоруссии. Также огромное 
количество героев – летчиков и пехо-
тинцев» (Ашот, 22 года, Армения).

Республике есть чем гордиться: 
93 генерала Великой Отечественной 
войны, 106 Героев Советского Со-
юза были выходцами из Армении. 
Уникально село Чардахлу: из него 
вышли два маршала, 11 генералов,  
360 жителей награждено орденами 
[22, c. 123-124]. Среди часто упомина-
емых респондентами героев войны – 
уроженцы Армении: дважды Герои 
Советского Союза маршал И.Х. Ба-
грамян и лётчик Н.Г. Степанян, Герои 
Советского Союза маршал А.Х. Ба-
баджанян и адмирал И.С. Исаков.

б) Белоруссия. Подавляющее 
большинство ответов граждан Ре-
спублики Беларусь (38 из 50) отра-
жает решающую роль СССР в победе 
во Второй мировой войне. Половина 
опрошенных из Беларуси признает, 
что военные годы – одна из самых 

сложных и трагичных вех в истории 
СССР в целом и их страны в част-
ности, вместе с тем и одна из самых 
значимых и важных вследствие того, 
что государство показало свою мощь, 
а народ – силу духа и сплоченность в 
достижении единой цели.

Характерные высказывания:
«Все люди, представители самых 

разных наций бок о бок сражались и 
защищали единую страну СССР (Де-
нис, 24 года, Беларусь),

«Если бы не СССР, в котором нас 
тогда было 15 республик, если бы мы 
все не собрались в один единый кулак, 
неизвестно вообще, что бы сейчас 
было с Европой» (Максим, 25 лет, Бе-
ларусь).

«В нашей стране ее называют 
Великой Отечественной войной, ведь 
она коснулась всех поголовно. Почти в 
каждой семье в те далекие годы кто-
то воевал, кто-то погиб, кто-то без 
вести пропал. Поэтому в каждом го-
роде стоят стеллы с именами погиб-
ших» (Диана, 25 лет, Беларусь).

«Белоруссия приняла одно из пер-
вых сражений Великой Отечествен-
ной войны, нападение третьего рейха 
на Брестскую крепость (Марина,  
26 лет, Беларусь).

Отдельно, в качестве значимых 
исторический событий респонденты 
из Беларуси часто упоминали оборо-
ну Брестской крепости, разворачива-
ние партизанского движения против 
оккупантов и операцию «Багратион» 
по освобождению территории БССР 
от захватчиков. 

Все эти данные коррелируют с 
результатами республиканского ис-
следования Института социологии 
НАН (ИС НАН) Беларуси: победу 
над нацистской Германией и освобо-
ждение Беларуси в качестве главного 
события в истории этой страны на-
звала наибольшая часть респонден-
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тов (58,5%) [44, c. 5]. Если обратить-
ся к более ранним исследованиям 
ИС НАН Беларуси, то и по данным 
2008 г. подавляющее большинство 
опрошенных отнесли победу в Ве-
ликой Отечественной войне к исто-
рическим событиям, вызывающим 
гордость [21, c. 264].

В ответах на вопрос об историче-
ских событиях, лучше всего описы-
вающих Россию и страну происхож-
дения респондента, более половины 
информантов из Беларуси обращали 
внимание, на то, что война стала про-
веркой нерушимости исторической 
связи между Россией и Беларусью, 
дружбы двух народов.

типичные высказывания: «Рос-
сия и Беларусь – многострадаль-
ные страны, нас связывает почти 
300-летния история в составе од-
ного государства. Опять-таки мне 
кажется наши народы навечно скре-
плены уже вот этой памятью общей 
о Великой Отечественной войне, ко-
нечно эту память уже не разорвать» 
(Максим, 24 года, Беларусь.)

«Великая Отечественная война 
лучше всего описывает как историю 
России, так и историю Беларуси. Два 
братских народа сплотились в одну 
большую мощную державу и шли «бок 
о бок» (Валерий, 29 лет, Беларусь).

Более половины опрошенных мо-
лодых людей из Беларуси в той или 
иной мере связывает свои представ-
ления о героях и героическом с Вели-
кой Отечественной войной. Ведь за 
годы Великой Отечественной войны 
448 белорусов и уроженцев Белорус-
сии были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. И в качестве героев 
значительное число информантов 
называло защитников Родины, в том 
числе командующих, освобождавших 
БССР (маршалов Г.К. Жукова, К.К. 
Рокоссовского), защитников Брест-

ской крепости, участников партизан-
ского движения, но также и членов 
своей семьи, отдавших долг, и всех 
причастных к общей победе.

Большинство респондентов из 
Белоруссии, говоря о наиболее важ-
ных для них памятниках истории, 
упоминают мемориалы, посвящен-
ные событиям Великой Отечествен-
ной войны. В их числе чаще упоми-
нали: монумент на Площади Победы 
в Минске (14 интервью), комплекс 
«Брестская крепость» (13 интервью), 
мемориальные комплексы «Хатынь» 
и «Дальва», памяти жителей со-
жженных оккупантами белорусских 
деревень (13 интервью), мемориал 
жертвам Холокоста «яма» в Мин-
ске. Среди российских памятников 
первенство также сохраняют памят-
ники военной тематики: скульптура 
«Родина-мать зовёт» на Мамаевом 
кургане в г. Волгоград, парк Победы 
на Поклонной горе в Москве.

Если говорить о праздниках, то 
показательно, что День независимо-
сти Республики Беларусь, отмечае-
мый 3 июля, был установлен решени-
ем общенационального референдума 
(1996 г.) и приурочен к дате осво-
бождения Минска от немецко-фа-
шистских захватчиков (03.07.1944). 
И, таким образом, Беларусь стала 
единственной из бывших советских 
республик, чей день независимости 
не привязан к распаду СССР. Празд-
нование этого дня, как и Дня Победы 
9 мая упоминалось большинством 
опрошенных.

в) Казахстан. Подавляющее 
большинство ответов граждан Казах-
стана (43 из 50) отражает решающую 
роль СССР в победе во Второй миро-
вой войне.

типичные высказывания: «Ка-
захстан в годы Великой Отечествен-
ной войны являлся частью СССР в 
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статусе союзной республики. Казах-
ская ССР, поэтому вступила в войну 
с момента вторжения армии нацист-
ской Германии на территорию Совет-
ского Союза 22 июня 1941 года. Вои-
ны-казахстанцы внесли свой вклад в 
освободительную миссию Советской 
Армии. Они штурмовали Берлин, 
участвовали в водружении Знамени 
Победы над рейхстагом. Казахстан-
цы активно участвовали и в парти-
занской войне. Сельское хозяйство  
Казахстана обеспечивало фронт и 
тыл продовольствием, а промышлен-
ность – необходимым сырьём» (Ай-
дар, 35 лет, Казахстан).

«Трагедия, которая затронула 
сердце каждой семьи Вторая мировая 
война проходила в 1939-1945. Главный 
враг – фашистская Германия. Это 
была жестокая война, которая унес-
ла жизни миллионов людей... оставило 
семьи без отцов... травмировало ты-
сячи людей… были совершены великие 
подвиги многие посмертно… Да, безус-
ловно данное событие является одним 
из самых значимых в истории СССР 
и Казахстана. Я считаю, что это со-
бытие не может воспринимать как 
что-то далекое, это касается каждо-
го. Отмечаю День Победы 9 мая, хожу 
на парады, участвую в концертах, по-
священных этому дню, по возможно-
сти выезжаем к ветеранам. Конечно, 
согласен с тем, что Казахстан явля-
ется страной-победителем во Вто-
рой мировой войне» (Ержан, 21 год, 
Казахстан).

По данным историков, на каж-
дый миллион казахов приходится в 
среднем 33 Героя. Дело в том, что бо-
лее 500 казахстанцев стали Героями 
Советского Союза, 4 из них – дваж-
ды Герои. Из этих более 500 человек, 
97 человек – казахи. В Казахстане 
был самый высокий уровень мобили-
зованности, каждый пятый казахста-

нец ушел на фронт, более 350 тысяч 
человек не вернулись [22, c. 125].

Половина респондентов из Ка-
захстана той или иной мере связы-
вает свои представления о героях 
и героическом с защитниками Ро-
дины в годы Великой Отечествен-
ной войны. В числе героев респон-
дентами чаще всего упоминались 
выходцы из Казахстана – воины 
гвардейской Панфиловской стрел-
ковой дивизии (и персонально – 
И.И. Панфилов и Б. Момышулы), 
а также М.Ж. Маметова (первая 
казахская женщина – Герой Совет-
ского Союза) и А.Н. Молдагулова. 
Празднование Дня Победы отмеча-
ется большинством опрошенных.

г) Киргизия. На Вопрос об от-
ношении ко Второй мировой войне и 
роли СССР среди опрошенных кир-
гизстанцев было больше позитивных 
ответов (22 из 50). Нейтрально вы-
сказались 13 респондентов из 50, от-
мечая только ужасы военной жизни 
со слов взрослого поколения. Нега-
тивные коннотации (15 из 50) были 
связаны с потерями населения (в том 
числе близких, членов семьи), отме-
чался упадок экономики и разруха. 
Был даже ответ, что «Гитлер не соби-
рался трогать народ Кыргызстана, 
но вот политическая связь с Россией 
втянула народ в войну».

Половина опрошенных отмеча-
ла роль СССР в победе над фашиз-
мом (24 ответа). Про роль Киргизии 
респонденты отвечали следующее: 
страна активно учувствовала в бо-
евых действиях и снабжала продо-
вольствием и товарами первой необ-
ходимости, а также принимала эва-
куированных.

Характерные высказывания: 
«Мои прадеды участвовали в, той 
войне. Это событие является, как 
частью истории моей страны, так 
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и частью моей истории» (Тариэл,  
22 года, Киргизия).

«Сражались за правое дело, пле-
чом к плечу с россиянами и другими 
национальностями, вот. Победили, 
как и должно было быть. Правда всег-
да побеждает. Что ещё сказать, спа-
сибо деду за победу» (Ильяс, 26 лет, 
Киргизия).

«Война закончилась в 1945 году. 
Была долгая кровавая битва. СССР 
положительно, можно сказать, по-
казал свою державу, объединив все 
страны, они показали себя как одно 
целое, это показывает, что мир един. 
Все люди имеют одинаковое значение, 
кто какой национальности. По моему 
мнению, победа сплотила мою стра-
ну и Россию, эта связь есть до сих 
пор, конечно братства нет такого с 
Россией, но все получится» (Манас,  
30 лет, Киргизия).

Для большинства информантов 
из Киргизстана 9 мая (37 ответов) яв-
ляется важнейшим праздником, ко-
торый они отмечают. («Мы праздну-
ем 9 мая, очень торжественно, вспо-
минаем своих дедов». (Айнура, 34 года, 
Киргизия)).

Каждый шестой житель Киргиз-
ской ССР ушел на фронт, 360 тысяч 
киргизов приняли участие в боевых 
действиях на различных фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, из них 
72 человека удостоены звания Героя 
Советского Союза. Дважды Героя 
Советского Союза талгата Бегельди-
нова, участника знаменитого парада 
Победы 1945 года, считают своей гор-
достью сразу две республики – Кир-
гизстан и Казахстан: герой родился и 
умер в Казахстане, детство и юность 
провел в Бишкеке [22, c. 124]. В ходе 
опроса в числе героев киргизстанцы 
называли маршалов Г.К. Жукова и 
К.К. Рокоссовского, Героев Советско-
го Союза лётчика В.В. талалихина и 

партизанку З.А. Космодемьянскую, а 
также воинов гвардейской Панфилов-
ской стрелковой дивизии, среди кото-
рых было много уроженцев Киргизии.

д) Молдавия. На вопрос об от-
ношении ко Второй мировой войне и 
роли СССР суждения граждан Мол-
довы поляризовались. Позитивные и 
коннотации вызвали эти события у 
21 респондента из 50, столько же не 
определилось в своей позиции. Не-
гативные коннотации относительно 
роли СССР в войне у 8 молдаван.

За годы Великой Отечественной 
войны 23 уроженца Молдавии были 
удостоены звания Героя Советского 
Союза. Респонденты осведомлены об 
этом факте, но, тем не менее, в ходе 
опроса имена никто из них не был 
упомянут поименно, хотя значитель-
ная доля респондентов связывает по-
нятие героического с защитниками 
Родины. Особенно стоит отметить, 
что Вторая мировая война часто 
вплетена в контекст истории семьи. 
У многих опрошенных воевали пред-
ставители старшего поколения, поэ-
тому они чтят памятные даты и отме-
чают День Победы.

Характерное высказывание: 
«Конечно, как и остальные респу-
блики, Молдову коснулась эта вой-
на. Это было большое горе, потерь 
много было. Молдавия принимала ак-
тивное участие в боевых действиях.  
21 Герой Советского Союза в Молда-
вии … Мне кажется, для людей, для 
каждого человека, кто помнит те 
события, обстоятельства, это важ-
но. И каждый год мы чтим память.  
Я думаю, что это большой показа-
тель, так люди сплотились в этой 
борьбе, нам, новым поколениям, это 
жестокое напоминание. То, что про-
исходит сейчас в стране – недопу-
стимо. Не хотелось бы, чтобы с по-
следний ветераном ушла и память о 
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том, что произошло. До сих пор для 
людей это трагедия, это потеря 
близких, до сих пор многие не знают, 
где и как погибли их родные. Да, мой 
прадедушка воевал. Бабушка была 
санитаркой. Поэтому нашей семьи, 
как и многих семей, коснулось это 
событие. День Победы, это тради-
ционный праздник, вся семья отме-
чает этот день. И дедушка, и папа 
вешают георгиевские ленточки, мы 
смотрим парад обязательно. Помню, 
в детстве были парады, в которых 
мы принимали участие» (Наталья,  
29 лет, Молдавия).

Отдельные опрошенные указы-
вали, что не все их соотечественники 
были на стороне СССР. так, напри-
мер, прадед одного из информантов, 
также уроженец Молдавии, служил 
в армии Румынии, союзной нацист-
ской Германии, но в конце войны пе-
решедшей на сторону антигитлеров-
ской коалиции.

е) Россия. При ответе на вопрос 
о вкладе СССР во Вторую мировую 
войну ни один респондент не дал не-
гативную оценку. Абсолютное боль-
шинство опрошенных начинали свой 
ответ со слов, что отношение к войне 
может быть только негативным – это 
тяжелые и трагические страницы на-
шей истории. Положительную оцен-
ку роли СССР во Второй мировой 
войне дали 34 из 50 опрошенных.  
В основном они подчеркивали ге-
роизм советских солдат и тот факт, 
что победа во Второй мировой вой-
не продемонстрировала всему миру 
могущество СССР. Многие респон-
денты вспоминали о своих родствен-
никах, принявших участие в военных 
действиях.

типичные высказывания: 
«Победили наши деды и прадеды, 

которые ценой своей жизни боролись 
до конца» (София, 19 лет, Россия).

«Я считаю, что это было одно из 
самых трагических исторических со-
бытий, но и при этом самых героиче-
ских исторических событий». (Елена, 
19 лет, Россия)

«Роль нашей страны неоспори-
ма, фашизм был побежден благодаря 
СССР. Конечно, участвовали и другие 
страны, но основная роль в победе над 
фашизмом принадлежит Советскому 
Союзу». (Сергей, 35 лет, Россия).

Победа в Великой Отечествен-
ной войне вошла, по отзывам ре-
спондентов, в число самых часто 
упоминаемых исторических собы-
тий с позитивной коннотацией (32 
из 50 интервью). также на вопрос 
об исторических событиях, которые 
лучше всего описывают Россию сре-
ди положительных коннотаций ре-
спондентов чаще всего приводилась 
Победа в Великой Отечественной 
войне.

типичное высказывание: «Я ду-
маю, что Вторая мировая война яв-
ляется самым страшным событием 
ХХ века, так как в пучине боевых 
действий умерло большое количество 
мирных жителей. В войне принимал 
участие мой прадедушка... Эта вой-
на – это наша история. Военные по-
нимали, что идут на верную смерть, 
но всё равно продолжали защищать 
своих родных, детей, близких, жён. 
Это заслуживает огромного уваже-
ния. Для меня эта война не являет-
ся чем-то таким далёким. Да, мы с 
семьёй отмечаем 9 мая День Победы. 
Мы ходим утром на Парад, затем, 
обычно, мама готовит нам какой-ни-
будь пирог, торт, и наши родители 
рассказывают нам то, что им обычно 
рассказывали их родители, то есть 
наши дедушка с бабушкой о тех вре-
менах. Факт совместного участия 
и общая победа во Второй мировой 
войне и сегодня объединяют Россию 
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и страны бывшего СССР – несомнен-
но» (Глеб, 21 год, Россия).

Подавляющее большинство ре-
спондентов заявило, что отмечает 
День Победы (37 из 50 интервью). 
На вопрос о героях и героическом 
было достаточно много ответов с 
обобщенным упоминанием участни-
ков Великой Отечественной войны. 
тем не менее, в числе называемых 
персоналий упоминались командую-
щие (маршал К.К. Рокоссовский).

ж) Таджикистан. Ответы на во-
прос об отношении ко Второй ми-
ровой войне поляризовались на три 
группы. Позитивную роль что роль 
СССР и в частности, таджикиста-
на отметили 18 респондентов, под-
черкивая единство фронта и тыла. 
Победа СССР во Второй Мировой 
войне (17 интервью) входит в число 
упоминаемых важных позитивных 
событий исторического прошлого.

типичные высказывания: «По-
бедителем во Второй мировой войне 
является конечно же СССР. СССР 
воевал против фашизма, нацизма.  
В моей семье и прадедушки, дедушки 
по маминой и по папиной стороне, все 
принимали участие в войне. Обяза-
тельно отмечаем 9 мая, день Победы. 
Это великий праздник. Общая победа 
объединяет мою страну с Россией, но 
не как раньше. Но благодаря России, 
можно сказать, что Таджикистан 
сейчас существует и выживает, с 
помощью России» (Фархат, 32 года, 
Таджикистан).

«Я очень горжусь, что СССР по-
бедила в этой войне. В моей стране 
люди наравне с другими националь-
ностями воевали за свою родину. Оба 
моих деда воевали, один погиб, второй 
дошел до Победы. Я горжусь СССР» 
(Фарид, 29 лет, Таджикистан)

Столько же (18 респондентов) – 
не определилось в своей позиции и 

негативные коннотации у 17 опро-
шенных. При этом события войны не-
гативным аспектам относят, в основ-
ном, то, что многие так и не вернулись 
с поля боя, но все равно у респонден-
тов присутствует гордость за страну.

В годы войны за мужество и от-
вагу в борьбе с фашизмом, прояв-
ленные на полях сражений 56 тысяч 
фронтовиков из таджикистана были 
награждены боевыми орденами и ме-
далями, 54 человека были удостоены 
высшего звания Героя Советского 
Союза, 15 человек стали кавалера-
ми орденов Славы трех степеней [22,  
c. 124]. Поэтому в своих представ-
лениях о героическом существенная 
часть молодых таджикистанцев упо-
минала участников Великой Отече-
ственной войны (персонально были 
упомянуты Г.К. Жуков, И.В. Сталин).

Заключение. Итак, мы рассмо-
трели представления молодых поко-
лений граждан государств, участвую-
щих в интеграционных процессах на 
постсоветском пространстве о Вто-
рой мировой войне, общее и особен-
ное в восприятии Победы в Великой 
Отечественной войне у представите-
лей разных постсоветских обществ, 
специфика восприятия в этой группе 
социального времени и формирова-
ния исторической памяти. Наши ги-
потезы полностью подтвердились.

Действительно, Великая Победа 
является опорным символом исто-
рии России. Историческая память 
россиян о войне служит важнейшим 
элементом общероссийской граждан-
ской идентичности и фактором укре-
пления единства многонациональ-
ного народа Российской Федерации. 
Историческая память о Победе спо-
собна стать фактором организации 
евразийского пространства, посколь-
ку историческая память о Великой 
Отечественной войне служит для 
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общественного сознания качестве 
связующей нити интеграционных 
процессов. По мнению молодого по-
коления граждан государств-участ-
ников ЕАЭС и ОДКБ важнейшим 
событием в истории Советского Со-
юза является Победа советского на-
рода в Великой Отечественной вой-
не. Историческая память о Великой 
Победе в значительной мере связана 
и сегодняшними представлениями 
о евразийской интеграции новых 
независимых государств. Хотя, ка-
залось бы, содержание социальной 
памяти молодежи не оказывает не-
посредственного влияния на про-
цесс евразийской интеграции, но в 
качестве потенциальной силы, она 
может спонтанно проявиться в обще-
ственной жизни или может быть при 
определенных условиях и наличии 
организованной силы включена в об-
щественно-политический дискурс.

И если стратегии постсоветских 
государств связаны с созданием 
сильного и устойчивого евразийско-
го интеграционного объединения, 
важно усилить роль культурной со-
ставляющей социальной памяти, 
создающей условия для евразийской 
интеграции в эпоху рыночной эко-

номики. Как показали результаты 
исследования, главным каналом пе-
редачи исторической памяти сейчас 
служит семья, но поколения, переда-
ющие информацию о событиях, ухо-
дят. требуется повышать социаль-
ную ответственность СМИ, образо-
вания, творческой интеллигенции за 
сохранение и передачу исторической 
правды, поддержание единого исто-
рико-социального кода, создающего 
базу для евразийской интеграции. 

Поддержка сохранения в госу-
дарствах-участниках ЕАЭС и ОДКБ 
исторической памяти о Победе мно-
гонационального советского наро-
да в Великой Отечественной войне 
является позитивным фактором 
развития евразийской интеграции и 
всестороннего межгосударственного 
сотрудничества. Успешность инте-
грационных процессов будет зави-
сеть от того, каким образом власти 
новых независимых евразийских 
государств будут взаимодействовать 
между собой, с международными 
организациями, ведущими государ-
ствами мира и новыми субъектами 
социально-политических трансфор-
маций в вопросах формирования 
исторической памяти.
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Современный мир сложен, мно-
гообразен и противоречив, но в то 
же время, как было верно отмечено  
Р. Робертсоном и Х. Хондкером, 
глобализация – это процесс сжатия 
мира и интенсификации мирового 
сознания как единого целого, веду-
щий к конкретной глобальной взаи-
мозависимости» [1, с. 58].

К настоящему времени челове-
чество пережило две мировые войны, 
принесшие неисчислимые бедствия и 
колоссальные материальные и челове-
ческие потери. Следует отметить, что 
уже после 1-й Мировой войны (1914-
1918 гг.) были предприняты попытки 
создания альянса для предотвраще-
ния войн. В 1919 году была образова-
на Лига наций, лидерами которой яв-
лялись Великобритания и Франция. 
После выхода из Лиги наций японии 
и Германии в нее в 1934 году вступил 
СССР, но в 1939 году был выведен 
после осуществления финской кампа-
нии. К 1940 году Лига наций практиче-
ски прекратила свою деятельность, а в 
апреле 1946 года перестала существо-
вать де-юре. Она не смогла помешать 
развязыванию 2-й Мировой войны, и 
после ее окончания странам-победи-
тельницам пришлось снова решать эту 
проблему [2, с. 121].

Советский Союз вынес на сво-
их плечах основные тяготы 2-й Ми-
ровой войны (1939-1945 гг.), так 
как «второй фронт» американцами 
был открыт в Европе лишь 6 июня 
1944 года, хотя помощь от США по 
«ленд-лизу» началась уже с 1941 года 
и оценивалась в 9,4 млрд долларов 
США, из них военное снаряжение со-

ставляло менее половины – 41,15%. 
С расходами на перевозку поставки 
США составили в стоимостном выра-
жении 11,3 млрд долларов США, по 
другим данным – 10,8 млрд долларов 
США. Военное снаряжение, которое 
не было уничтожено в ходе военных 
действий, подлежало списанию, а 
выплата по долгам предписывалась 
только за продукцию гражданского 
назначения, и она растянулась на зна-
чительный период времени. 7 июля  
1973 года СССР сделал три плате-
жа по оплате ленд-лиза на сумму  
48 млн долларов США, а к 2001 году 
в процессе переговоров стороны оста-
новились на сумме 722 млн долларов 
США, включая проценты, что и было 
выплачено Российской Федерацией 
американцам в 2006 году и составило 
6,5% от общей стоимости [3].

Наша страна была инициатором 
проведения между странами-союз-
ницами встречи на высшем уров-
не в Крыму, и уже в 4-11 феврале 
1945 года на ялтинской конферен-
ции прошли переговоры «Большой 
тройки» И.В. Сталина, Ф. Рузвель-
та и У. Черчилля по определению 
послевоенного миропорядка и фор-
мированию новой международной 
организации глобального масшта-
ба. В ходе конференции участника-
ми активно использовался термин 
«великая держава» применительно 
к трем странам: СССР, США и Ве-
ликобритании, но в официальные 
документы он не вошёл. Следует 
отметить, что этот термин исполь-
зуется в международном праве ещё 
со времен Венского конгресса (1814- 
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1815 гг.). Он был принят для обозна-
чения держав, играющих ведущую 
роль в мировой политике и между-
народных отношениях, а само слово 
«держава» происходит от славянско-
го «дыржа» – владычество, могуще-
ство. Понятие «держава» связано с 
идеологией державности – осознания 
политического веса своей страны, 
экономического и военного могуще-
ства, способности оказывать влия-
ние, и даже давление на ближнее и 
дальнее политическое окружение [4, 
с. 98]. В Уставе Организации Объеди-
ненных Наций нет термина «великие 
державы», однако пять государств: 
Советский Союз (ныне Российская 
Федерация), США, Великобритания, 
Франция и Китайская Народная Ре-
спублика по этому Уставу являются 
постоянными членами Совета Без-
опасности ООН и обладают правом 
вето. Особые права этих держав вы-
текают из той ответственности, кото-
рую они несут за сохранение мира.

ялтинская (или Крымская) кон-
ференция имела огромное значение 
и получила высокую оценку. Уин-
стон Черчилль 14 февраля 1945 года 
сделал такое высказывание: «По-
стоянная дружба и сотрудничество 
трех великих держав были провоз-
глашены более точно и более авто-
ритетно, чем когда-либо раньше» [5,  
с. 117], а Франклин Рузвельт в отче-
те Конгрессу США 1 марта 1945 года 
подчеркнул, что «никогда раньше (и 
надо сказать, что никогда позже – 
ремарка автора) главные союзни-
ки не были связаны более тесным 
единством не только в целях войны, 
но и в мирных целях» [6, с. 127]. Ав-
торам хотелось бы заострить внима-
ние, что на Крымской конференции 
американская делегация признала 
желательность прямого заявления со 
стороны постоянных членов ООН о 

том, что мирное урегулирование лю-
бого могущего возникнуть спора есть 
дело, представляющее общий инте-
рес, – дело, в котором суверенные 
государства, не являющиеся посто-
янными членами, имеют право изло-
жить свою точку зрения без всяких 
ограничений. Кстати, во время дис-
куссии по этому вопросу Франклин 
Рузвельт заявил, что цель больших 
и малых наций одна и та же – сохра-
нить мир, и вопросы процедуры не 
должны мешать достижению этой 
цели [7, с. 84-87].

На конференции проходило об-
суждение формирования структуры, 
задач и регламента действий новой 
глобальной организации – Органи-
зации Объединенных Наций (ООН), 
и следует отметить, что именно во-
прос о процедуре голосования в 
Совете Безопасности был главным, 
поскольку данный орган имел перво-
степенное значение, так как согласно 
проекту Устава ООН, на него возла-
галась главная ответственность за 
поддержание мира и безопасности в 
глобальном масштабе. только Совет 
Безопасности мог выносить решения 
о принятии мер по урегулированию 
споров и предотвращению или лик-
видации агрессии, включая исполь-
зование вооруженных сил.

На ялтинской конференции 
рассматривались вопросы по рабо-
те Генеральной Ассамблеи (главного 
органа Организации Объединенных 
Наций). К примеру, в первом разделе 
говорилось о членстве стран в органи-
зации, в третьем разделе – об устране-
нии угрозы миру и подавлении нару-
шений мира, а именно:

1. Представляет ли угрозу миру 
урегулирование спора между сторо-
нами средствами по их собственному 
выбору или в соответствии с реко-
мендациями Совета Безопасности?
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2. Представляет ли угрозу миру 
или нарушение мира какое-либо 
другое действие со стороны той или 
иной страны?

3. Какие меры должны быть при-
няты Советом для поддержания или 
восстановления мира, и каким обра-
зом эти меры должны быть осущест-
влены?

4. Не следует ли поручить осу-
ществление принудительных мер ре-
гиональному органу?

В четвертом разделе оговарива-
лось утверждение специального со-
глашения или соглашений о предо-
ставлении вооруженных сил и средств.  
В пятом – формирование планов об-
щей системы регулирования воору-
жения и представление таких планов 
государствам-членам. В шестом – 
разрешение вопроса о том, совме-
стимы ли характер и деятельность 
какого-либо регионального органа 
или региональных мероприятий по 
поддержанию мира и безопасности с 
целями и принципами всеобщей ор-
ганизации [7, с. 84-87].

На ялтинской конференции 
1945 года ни одна из сторон-участ-
ниц не противопоставляла себя 
другим и не претендовала на миро-
вое господство. Это ярко продемон-
стрировала оживленная дискуссия 
лидеров трех стран-победительниц. 
Мы процитируем высказывания 
Сталина, Рузвельта и Черчилля по 
этому вопросу.

Итак, И.В. Сталин: «Черчилль 
высказал опасение, как бы не поду-
мали о том, что три великие державы 
хотят господствовать над миром, но 
кто замышляет такое господство?

– Соединенные Штаты? Они об 
этом не думают (смех и красноречи-
вый жест президента США).

– Англия? тоже нет (смех и крас-
норечивый жест У. Черчилля).

– Итак, две великие державы 
выходят из сферы подозрения. Оста-
ется третья… СССР. Значит, СССР 
стремится к мировому господству? 
(Общий смех).

– Или, может быть, Китай стре-
мится к мировому господству? (Об-
щий смех).

– ясно, что разговоры о стрем-
лении к мировому господству ни к 
чему. Мой друг Черчилль не сможет 
назвать ни одной державы, которая 
хотела бы властвовать над миром» – 
завершил дискуссию И.В. Сталин  
[7, с. 84].

Политики выражали беспокой-
ство судьбой решений, принятых 
ими на ялтинской конференции 
1945 года. Уинстон Черчилль гово-
рил: «Пока все мы живы, бояться не-
чего. Мы не допустим опасных рас-
хождений между нами, но пройдет 
десять лет, или, может быть, меньше, 
и мы исчезнем. Придет новое поко-
ление, которое не прошло через то, 
что мы пережили, и на многие во-
просы будет смотреть иначе, чем мы.  
Что будет тогда?» [2, с. 127].

Однако, уже через год 5 марта 
1946 года в Фултоне Уинстон Чер-
чилль, указав, что США находятся 
на вершине всемирной мощи, отме-
тил, что на картину мира, недавно 
озаренную победой союзников, пала 
тень, так как никто не знает, что Со-
ветская Россия и ее международная 
коммунистическая организация на-
мерены делать в ближайшем буду-
щем и каковы пределы их экспанси-
онистским и верообратительским це-
лям. Он указывал, что от Штеттена 
на Балтике до триеста на Адриатике 
на континент опустился железный 
занавес, который он называл совет-
ской сферой [8]. И хотя в этой речи 
бывший премьер-министр Велико-
британии также говорил о мужестве 
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советских воинов, проявленном во 
время войны, и мастерстве маршала 
Сталина как главнокомандующего, 
эти слова не могли изменить общей 
направленности речи. О взаимоот-
ношениях союзников можно судить 
по высказыванию Черчилля о ял-
тинской конференции, сделанному в 
Фултоне: «Соглашение, достигнутое 
в ялте, было чрезвычайно благопри-
ятным для России, но оно было за-
ключено в то время, когда никто не 
мог сказать, что война закончится 
весной или летом 1945 года. …Се-
годня я не вижу и не чувствую такой 
уверенности и таких надежд в нашем 
измученном мире», – завершил он 
свою мысль [8].

Эту речь в СССР расценили как 
призыв к крестовому походу про-
тив коммунизма, а между бывшими 
союзниками разверзлись противо-
речия, не преодоленные до сих пор. 
Эволюция позиций и статусов круп-
нейших стран современности всегда 
была в центре внимания российских 
и зарубежных исследователей, кото-
рые дискутировали в разные перио-
ды о биполярности, много- или одно-
полярности современного мира и ли-
дерстве стран в отдельных регионах 
и мире в целом.

Как точно отметил директор Ин-
ститута Европы РАН, член-корре-
спондент РАН Ал.А. Громыко, закон 
«взлёта и падения великих держав» 
действовал все предыдущие столе-
тия и продолжает действовать теперь. 
Ни одной стране, лидировавшей в 
международных делах в предыдущие 
исторические периоды, к сегодняш-
нему дню не удалось удержаться на 
том же уровне влияния. Происходит 
очередное переформатирование реги-
онального, трансрегионального и гло-
бального влияния [9, с. 60]. Действи-
тельно, лидерство в мире – позиция 

переменная, а процесс глобализации 
значительно влияет на содержание 
и структуру международных отно-
шений. На смену «Пакс Британика» 
(Мир Британии) в ХVIII-ХIХ веках, 
включавшему объединенное королев-
ство и его колониальные владения, 
пришел «Пакс Американа» (Мир Аме-
рики) в середине ХХ века (в 1945 году) 
и западный блок.

После победы в России в 1917 го- 
ду Октябрьской революции в мире 
стала формироваться биполярная 
система, состоящая из социалистиче-
ского и капиталистического лагерей. 
Ее структура во второй половине 
ХХ века включала противостоящие 
военно-политические блоки: Севе-
ро-Атлантический (НАтО) и Ор-
ганизацию Варшавского Договора 
(ОВД), экономические организации: 
«Общий рынок» и Совет Экономи-
ческой Взаимопомощи (СЭВ) и т.д. 
Биполярный мир характеризовался 
жестким противостоянием СССР- 
США и возглавляемых ими блоков. 
В этот период происходит распад 
колониальных империй и крушение 
колониализма. Национально-осво-
бодительное движение вступает в 
новый этап своего развития.

Итак, говоря о состоянии гло-
бального взаимодействия, следу-
ет упомянуть, что модель, которая 
должна была идеально регулировать 
отношения между странами через 
Организацию Объединенных Наций 
(ООН) и экономико-финансовые 
отношения через Всемирный банк, 
Международный валютный фонд 
(МВФ), Международный банк ре-
конструкции и развития (МБРР), 
Всемирную торговую организацию 
(ВтО), через региональные органи-
зации, такие как Европейский Союз, 
дает сбои и не срабатывает в долж-
ной мере в настоящий момент. Как 
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отмечают российские и зарубежные 
эксперты, сужается реальное влияние 
Организации Объединенных Наций 
на международные дела. США и блок 
НАтО часто действуют без согласова-
ния своих решений с ООН. трансфор-
мация миропорядка из двухполюсно-
го в однополюсный и кардинальные 
изменения положения России во 
внешне- и внутриполитической сфе-
ре сформировали парадоксальную 
ситуацию, когда постоянно ведутся 
дискуссии с целью доказать, что Рос-
сийская Федерация – страна-член 
Совета Безопасности ООН (облада-
ющая правом вето), правопреемница 
СССР, получившего статус сверх-
державы, обзаведясь в 1950-е годы  
ХХ века ядерным оружием стратеги-
ческого назначения и возглавлявшего 
Восточный блок в соперничестве с 
Североатлантическим альянсом, воз-
главляемым США – не является «ве-
ликой державой».

Поэтому вывод, который напра-
шивается сам собой, заключается в 
том, что рост международного пре-
стижа России возможен только при 
условии роста и укрепления россий-
ской экономики, чему в значитель-
ной степени препятствуют введен-
ные США и Европейским Союзом в 
2014 году против Российской Феде-
рации санкции и их продолжающее-
ся ужесточение.

Необходимо учитывать, что в 
современных условиях экономиче-
ская мощь, а не военный потенци-
ал является решающим фактором в 
определении политического статуса 
государства, хотя при прочих равных 
характеристиках общей мощи стран, 
военный потенциал может иметь ре-
шающее значение для определения 
политического рейтинга. Военный 
потенциал представляет собой важ-
ную составную часть общей совокуп-

ной мощи государства наряду с поли-
тическим, экономическим, социаль-
ным, научно-техническим и другими 
видами потенциалов. Он призван 
гарантировать национальную незави-
симость и самостоятельность, защи-
тить от внешней агрессии [10, с. 82].

По мнению российских воен-
ных экспертов, актуальным является 
выстраивание новой региональной 
и международной систем безопас-
ности и сотрудничества и участия в 
них Российской Федерации с учетом 
изменяющихся условий и изменения 
межстрановой иерархии и лидер-
ства в мире. так как с изменением 
мировой экономической конфигу-
рации меняются геоэкономическая 
и геополитическая конфигурации. 
Успешно развивающиеся экономики 
вполне закономерно претендуют на 
участие в принятии стратегических 
решений в развитии мировой эконо-
мики и международных отношений 
[12, с. 38]. Кроме того, в новых гео-
политических условиях система гло-
бальной безопасности подвижна и 
противоречива, а система региональ-
ной безопасности далека от совер-
шенства. Идет формирование новой 
конструкции безопасности, которая 
должна учитывать растущий воен-
ный потенциал региона, политиче-
скую самостоятельность государств, 
которые в прошлом находились под 
военно-политическим патронажем 
СССР и США. Актуальным являет-
ся выстраивание новой региональ-
ной и международной систем безо-
пасности и сотрудничества и участия 
в них Российской Федерации, раз-
работка новой концепции политики 
России в Азиатско-тихоокеанском 
регионе на базе преемственности ос-
новных характеристик геостратегии, 
экономики и безопасности с учетом 
изменяющихся условий и изменения 
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межстрановой иерархии и лидерства 
в регионе [13, с. 13].

Научный руководитель Институ-
та Латинской Америки РАН, член-кор-
респондент РАН В.М. Давыдов ука-
зывает, что исследователи более или 
менее едины в том, что прежняя систе-
ма глобального регулирования себя 
исчерпала, и общество, человечество 
ищет новые пути. Эти поиски также 
осуществляются во многом спонтан-
но. Рождается много организаций, 
которые стремятся оказаться в центре 
принятия глобальных решений, но 
не в состоянии их монополизировать 
[14, с. 56]. Как отмечают российские 
исследователи, присущая современ-
ному миру энергия противодействия 
порождает ситуацию неуправляемого 
хаоса (но скорее, по мнению автора, 
управляемого) в мирополитических 
отношениях [15, с. 111].

Как точно было определено ака-
демиком РАН Н.П. Шмелевым, би-
полярная система управления миром 
с участием международных органи-
заций – ООН, Международного ва-
лютного фонда, других в целом обе-
спечивала какие-то условия мирово-
го равновесия в прошлом веке. Хотя 
это равновесие часто нарушалось, 
например, в годы Корейской войны, 
Вьетнамской войны, всех арабо-из-
раильских войн, советского вторже-
ния в Афганистан, войн последних 
десятилетий, в том числе в Европе. 
Мировая экономическая система 
также давала время от времени сбои, 
причём очень болезненные. К концу 
XX века биполярная система управ-
ления сменилась однополярной, ко- 
торая за истекшие 20 лет показа-
ла, что, хотя равновесие сил как-то 
удерживалось, включая по-прежне-
му равновесие страха, но назвать её 
успешной было бы большой натяж-
кой. Особенно на региональных и 

локальных уровнях и в сфере отно-
шений двух прежних самых серьёз-
ных соперников – США и Совет-
ского Союза [16, с. 8-9]. И академик  
Н.П. Шмелев сделал вывод, что ни 
биполярная, ни однополярная систе-
мы глобального управления не смог-
ли достойно ответить на мировые 
вызовы своего времени. Им на сме-
ну стала приходить новая система – 
многополярного, многостороннего 
регулирования мира с сохранением 
многих элементов предшествующих 
систем, включая и Совет Безопасно-
сти Организации Объединённых На-
ций, и Международный Валютный 
Фонд, и Всемирную торговую орга-
низацию и т.д. Но пока полновесных 
ответов на новые вопросы глобаль-
ного развития мировое сообщество 
не дало [16, с. 8-9].

Главные характеристики нового 
этапа глобализации четко показаны в 
коллективной монографии ИМЭМО 
РАН «Россия в полицентричном 
мире» (2011), – это усиление новых 
лидеров мировой экономики, завер-
шение формирования глобальных 
рынков: ресурсных и товарных, фи-
нансовых, технологических и ин-
формационных, появление новых 
рисков и угроз, связанных с фор-
мированием крупных дисбалансов 
развития, неопределенностью це-
новой ситуации на товарных рын-
ках. В этой книге указывается, что 
динамизм мировой экономики сей-
час и на перспективу определяют не 
развитые, а крупные развивающиеся 
страны: Китай, Индия, Бразилия. 
Они осваивают новые для них траек-
тории роста на основе глобализации 
инновационной деятельности, соче-
тая активную политику привлече-
ния иностранных инвестиций в свои 
наукоемкие отрасли сначала с торго-
вой экспансией, а затем осуществле-
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нием собственных инновационных 
проектов в сфере хайтека. Модерни-
зация сельского хозяйства, промыш-
ленности, строительства, транспорта 
и связи на основе новейших техно-
логий, реализованная в странах, где 
проживает большая часть населения 
мира, принципиально меняет карти-
ну глобального развития, дает новые 
стимулы экономическим процессам 
[17, с. 13].

И здесь уместно привести ха-
рактеристику современного мира, 
блестяще сделанную членом-корре-
спондентом РАН Ан.А. Громыко, ко-
торый отмечал, что международные 
отношения усложняются, они несут 
в себе не только новые возможно-
сти, но и риски –цивилизационные, 
социальные, экономические, финан-
совые и, что особенно тревожно, во-
енные…, а мессианские настроения и 
имперские амбиции, используемые 
элитами сильных государств по от-
ношению к слабым, разрушают уве-
ренность в будущем…

Ан.А. Громыко указывал, что в 
современных международных отно-
шениях проявляются две основные 
силы «глобального управления». 
Это, во-первых, право силы и, во-вто-
рых, сила права…, а мировой порядок 
и стабильность могут существовать 
только в рамках правопорядка…, и 
уточняет, что подход к международ-
ным отношениям, когда при оценке 
политики, её целей и возможностей 
с лёгкостью используют потенциал 
баланса разных сил, ведёт к росту в 
мире турбулентности и неопределён-
ности. В состоянии высокой турбу-
лентности мировое сообщество ри-
скует втянуться в пучину социально-
го хаоса [11, с. 11-14].

Интересно, что в 2017 году к 
очередной годовщине встречи союз-
ников на Эльбе в мае 1945 года, аме-

риканской стороной была подготов-
лена подборка из тридцати восьми 
высказываний крупных американ-
ских ученых, важности реалистич-
ной и сдержанной внешней поли-
тики США Э. Бейсевич, почетный 
профессор Бостонского универси-
тета, Д. Бэндоу из Института Като-
на, П. Бьюкенен, писатель и обозре-
ватель, С. Коэн из Принстонского  
и Нью-Йоркского университетов, 
Р.Д. Инглиш из Университета Юж-
ной Каролины и журнала Foreign 
Affairs, С. Кинцер из Уотсоновско-
го института международных ис-
следований Университета Брауна,  
Дж. Миршаймер из Университета 
Чикаго, Б. Поузен из Массачусет-
ского технологического института,  
С. Уолт из Школы управления име-
ни Джона Кеннеди Гарвардского 
университета, сенатор-республи-
канец от штата Кентукки Рэнд Пол 
и другие. Как отмечает Джордж 
О’Нил-младший, существует дав-
няя традиция американского невме-
шательства. Еще Дж. Вашингтон 
советовал потомкам избегать «ино-
странных альянсов, привязанностей 
и интриг», а также завещал «прояв-
лять добрую волю и соблюдать спра-
ведливость по отношению ко всем 
государствам, поддерживать мир и 
согласие со всеми». 

В 1821 году Государственный 
секретарь Дж. К. Адамс отмечал, что 
Америка «не отправляется за грани-
цу в поисках монстров, которых надо 
уничтожить. Она доброжелательно 
относится к свободе и независимости 
всех людей, но она – защитник и бо-
рец только в отношении своих инте-
ресов». Эта мысль получила продол-
жение в высказанном более полувека 
назад отцом Уоррена Баффета кон-
грессменом Г. Баффетом заявлении: 
«Даже при желании Америка не смо-
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жет поддерживать порядок во всем 
мире с помощью военной силы».  
Он указывал, что американские хри-
стианские идеалы невозможно экс-
портировать в другие страны за дол-
лары и оружие: «Невозможно одно-
временно говорить о сотрудничестве 
в масштабах всего мира и осущест-
влять силовую политику» [18].

такую же позицию занимает  
Б. Кауфман, который в своей статье 
пишет: «В Вашингтоне кабинетным 
воякам и руководящим бомбарди-
ровками с ноутбука лицам легко 
обращаться к чужим сыновьям и 
дочерям с призывом отправлять-
ся за границу и сражаться, будь то 
во Вьетнаме, Ираке или Европе. 
Результатами являются смерть и 
разруха за границей и фантастиче-
ские суммы, потраченные на воен-
но-промышленный и политический 
комплекс. Мы не можем воевать во 
всех этих местах одновременно, не 
столкнувшись с бедствиями». Обоб-
щая все эти высказывания, Джордж 
О’Нил-младший, член совета дирек-
торов American Ideas Institute резю-
мировал: «Когда Америка проигно-
рировала эти мудрые советы, резуль-
татом стало множество негативных 
непредвиденных последствий и за-
трат в размере пяти-шести триллио-
нов долларов, и спустя шестнадцать 
лет все больше людей стремится на-
падать на нас и уничтожать, и конца 
этому не видно» [18].

В конце 2014 года Президент 
России В.В. Путин по традиции 
поздравил с наступающим Новым 
годом и Рождеством глав зарубеж-
ных государств и правительств, а в 
поздравлении лидеру США Бараку 

Обаме глава России упомянул, что 
в наступающем 2015 г. страны отме-
чают 70-летие Победы, за которую 
сражались плечом к плечу с союзни-
ками по антигитлеровской коалиции 
и подчеркнул: «Эта историческая 
дата напоминает об ответственности 
России и США за поддержание мира 
и международной стабильности, их 
особой роли в противодействии гло-
бальным вызовам и угрозам», причем 
российско-американское партнёр-
ство могло бы успешно развиваться, 
опираясь на принципы равноправия 
и взаимного уважения.

Завершить статью хотелось бы 
обобщением результатов многолет-
него лонгитюдного опроса по оценке 
статуса представителей различных 
групп населения России и прогно-
зированию их жизненного сценария, 
который мы проводим с 1996 года в 
рамках проекта «Диалоговое пар-
тнерство как фактор стабильности 
и интеграции» («Мост между Запа-
дом и Востоком») ИСПИ ФНИСЦ 
РАН среди различных референт-
ных групп. Одна из групп включала 
пенсионеров – участников Великой  
Отечественной войны. На последний 
итоговый вопрос анкеты по оценке 
своего жизненного пути: «Кем Вы 
себя считаете? Победителем или по-
бежденным?» все без исключения ве-
тераны войны единодушно ответили: 
«Конечно же, победителем. Все наше 
поколение – победители! Мы такую 
войну пережили, выстояли, фаши-
стов победили. Мы – победители!» 
А мы их наследники будем гордиться 
их гражданским мужеством. Несги-
баемое поколение победителей всег-
да будет для нас примером.
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«Никто, – писал К. Маркс – не 
может сделать что-нибудь, не делая 
этого вместе с тем ради какой-либо из 
своих потребностей» [1, т. 3, с. 245]. 
О каких специфических потребно-
стях российского социума, связан-
ных с событиями ВОВ, идёт речь в 
настоящее время? Почему актуали-
зировалась острая необходимость об-
новления общественного сознания на 
этапе кардинальных трансформаций 
его социально-экономического разви-
тия в первые десятилетия ХХI века? 
По мнению Д. Лоуэнталя, «завладев-
шая нами ностальгия, маниакальный 
поиск истоков, повальное увлечение 
исторической консервацией, сильней-
шая приверженность к национально-
му наследию – все это показывает, с 
какой интенсивностью мы по-преж-
нему ощущаем прошлое» [2, с. 24]. 
Социальная память, являя собой ос-
новной материал и инструмент про-
цесса преемственности поколений, во 
многом утрачивает свою статичность 
и, становясь подвижным и динамич-
но изменяющимся явлением, вызы-
вает необходимость исследовать этот 
феномен в контексте социально-по-
литических процессов, протекающих 

в обществе риска и нестабильности. 
Свойственная индустриальному об-
ществу, структура социальной памя-
ти, может быть представлена функ-
ционирующей на трёх основных 
уровнях:

Во-первых, социальная память 
как информационная система, в ко-
торой действуют особые закономер-
ности сохранения, переосмысления 
и воспроизведения информации о 
прошлом. Во-вторых, социальная 
память как особая институциональ-
ная структура, создаваемая, сохра-
няемая и используемая людьми для 
воспроизводства материальных и 
духовных благ и ценностей развива-
ющейся конкретной цивилизации. 
И, в-третьих, социальная память 
как система ценностей, являющихся 
продуктом социокультурных прак-
тик, которые, в свою очередь, «вы-
ступают человеческими формами 
активного отношения к миру, важ-
нейшими факторами образования 
жизненного пространства человече-
ского рода и всеобщими основания-
ми культуры» [3].

Качественно новый момент в 
концепцию феномена «социальной 
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памяти» – принцип историзма – был 
внесен в Ю.А. Левадой. Изучение 
трансформации исторического со-
знания общества как одной из форм 
общественного сознания, по его мне-
нию, предполагает осознание того, 
что любое общество обладает особым 
механизмом, с помощью которого 
оно фиксирует свои прошлые состо-
яния и воспроизводит сложившиеся 
типы общественных отношений. Со-
циальной памяти, обладающей дина-
микой, предпосылается возможность 
переоценки ее предмета, перестройки 
ее структуры и ее функций. По мне-
нию Левады, формы исторического 
сознания общества развиваются от 
«непосредственно-практической па-
мяти примитивного общества (через 
этапы мифологического и утопиче-
ского) к подлинно научному истори-
ческому сознанию» [4]. Естествен-
но, сохранение, воспроизводство и 
воздействие социальной памяти на 
различные социально-демографи-
ческие группы населения страны в 
различные периоды развития соци-
ума неоднозначны и детерминиру-
ются различиями половозрастных, 
расово-этнических, профессиональ-
но-производственных и институци-
онально-статусных характеристик. 
Обратимся к примеру гражданской 
акции «Бессмертный полк»: в Мо-
скве, Екатеринбурге, Владивостоке и 
многих других поселениях России в 
составе колонн плечом к плечу шли 
многочисленные жители различного 
пола и возраста, национальностей 
и конфессий, разных профессий и 
должностей, малоизвестные, широ-
ко известные и популярные деятели. 
В единую колонну их «собирают», 
очевидно, достаточно веские, убеди-
тельные и неоспоримые потребно-
сти, интересы, мотивы, ценностные 
ориентации. Заметим, что набор этих 

побудительных факторов в пода-
вляющем большинстве своём пере-
вешивал противоречия, неприятия, 
конфликты и т.п., возникшие на поч-
ве социально-экономических, иде-
ологических и нравственно-поли-
тических разногласий и неприязни.  
О наличии и масштабах таких проти-
воречий и конфликтов можно судить 
по результатам мониторинговых 
опросов Центра социальных и соци-
ально-политических исследований 
ИСПИ ФНИСЦ РАН. так, результа-
ты исследования демонстрируют, на-
сколько общеизвестный «конфликт 
поколений» («отцов и детей») акту-
ален для большинства российского 
населения (см. табл. 1).

Таблица 1
Мнения респондентов о значительности 

противоречий, неприязни 
в современном российском обществе. 

Вариант значительны 
(% от числа опрошенных; в числителе 

вариант: «между младшими и старшими 
поколениями»; в знаменателе – «между 

бедными и богатыми)

Годы 2005 2010 2015 2016 2017 2018
Про-
центное 
соотно-
шение

27/72 35/69 26/74 28/76 28/79 26/74

Источник: Институт социально-политических исследо-

ваний ФНИСЦ РАН [5].

В настоящее время мы можем 
правомерно говорить об историче-
ски неординарном периоде жизнеде-
ятельности поколений российского 
социума, переживающего период об-
новления социально-экономических 
и политических основ государствен-
ности. На переломе второго и третье-
го тысячелетий в строительстве рос-
сийского общества можно выделить 
(с известной долей условности) пять 
основных, сменяющих друг друга 
этапа (см. рис. 1) [6; с. 35].
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Рисунок 1. Этапы социально-экономической «реконструкции» России 
на переломе ХХ-ХХI веков

Выделенные нами этапы соци-
ально-экономических преобразова-
ний российского социума, их хро-
нология и названия – авторские и 
во многом носят условный характер. 
Предваряя дальнейшие рассужде-
ния о сохранении и воспроизводстве 
социальной памяти россиян о собы-
тиях 75-ти летней давности, важно 
подчеркнуть уверенность авторов 
в том, что немеркнущая патриоти-
ческая память российского народа 
о трагических событиях ВОВ – это 
производная синкретичного эф-
фекта позитивного взаимодействия 
большинства населения России в 
рамках двух взаимосвязанных поко-
ленческих структур: общенациональ-
ных (гражданских) и семейных (при-
мордиальных). При этом возьмём на 
себя смелость сравнить воздействие 
семейного образа жизни россиян на 
жизнедеятельность населяющих его 
народов, общностей, социальных 
групп и отдельных индивидов с объ-
единяющим, скрепляющим и усили-
вающим действием строительного 
цемента.

К числу институциональных 
структур, сохраняющих и воспроиз-
водящих социальную память, в на-
шем конкретном случае – память о 
ВОВ, вне всякого сомнения, следует 
относить социальный институт се-
мьи. Известный российский слоган: 
«КРЕПКА СЕМЬя – КРЕПКА ДЕР-
ЖАВА» свидетельствует об осново-
полагающей роли института семьи в 
строительстве государственности, в 
укреплении и в стабилизации обще-
ственных отношений, в сохранении 
и передаче социальной памяти в про-
цессе преемственности поколений 
(в нашем случае поколений семьи в 
их демографической интерпретации: 
сменяющих друг друга поколений де-
дов-отцов-сыновей-внуков) [7, c. 237-
249]. В чём природно-родовая и соци-
ально-психологическая сила семьи? 
Попытаемся выделить наиболее суще-
ственные признаки семьи и принципы 
образования этой социально-бытовой 
общности людей.

Во-первых, основной духовной 
силой, объединяющей членов семьи, 
является чувство кровнородствен-
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ной близости, детерминирующей 
возникновение между ними взаим-
ной моральной ответственности.  
Гегель писал о семье, что «это не про-
сто естественный, животный союз, 
и не просто гражданский договор, а 
прежде всего, моральный союз, воз-
никающий на основе взаимной люб-
ви и доверия». Подчёркивая высокое 
духовное сплочение членов семьи, 
он говорил: «… семья по существу 
составляет только одну субстанцию, 
только одно лицо» [8, с. 68]. Следует 
особо отметить, что моральная вза-
имная ответственность членов семьи 
сочетается с юридически закреплён-
ной ответственностью, фиксируемой 
институтом брака, правами детей, 
родителей, родственников.

Во-вторых, одна из главных 
функций семьи – воспроизводство 
населения и первичная социализа-
ция нового поколения – предопре-
деляет присутствие во взаимоот-
ношениях внутри семьи не только 
таких важных моментов, как мате-
риальная и моральная забота друг о 
друге, но и создание, сохранение и 
передачу специфических семейных 
духовных ценностей: супружеская 
и родительская любовь, уважение, 
почитание и любовь детей к родите-
лям. «Семейная жизнь, – отмечает 
К. Маркс, – становится жизненным 
проявлением любви» [1, т. 1, с. 334]. 
Своеобразие эмоциональной окраски 
общения разных поколения внутри 
семьи дают основания отдельным 
авторам классифицировать эту соци-
ально-бытовую ячейку общества как 
определённую неформальную соци-
ально-психологическую группу, ин-
тимную группу.

В-третьих, члены семьи связа-
ны общностью быта, т.е. одним жи-
лищем, идентичностью удовлетво-
рения ряда хозяйственно-бытовых 

нужд, определённым кругом общих 
предметов обихода и т.д. Это, в свою 
очередь, является существенным 
фактором, влияющим на формиро-
вание у них в какой-то степени оди-
наковых потребностей, стандартов, 
критериев, ценностных ориентаций, 
ибо «… сознание …есть вначале осоз-
нание ближайшей чувственно вос-
принимаемой среды и осознанием 
ограниченной связи с другими людь-
ми и вещами» [1, т. 3, с. 29].

В-четвёртых, как отмечал в своё 
время Гегель, «семья в качестве лица 
имеет свою внешнюю реальность 
в некоторой собственности; в соб-
ственности она обладает наличием 
бытия своей субстанциональной лич-
ности как в некотором имуществе» 
[9, с. 200]. В той мере, в какой семья 
сохраняет в современном российском 
обществе хозяйственно-экономиче-
ский потенциал (единый бюджет, об-
щее имущество, ведение домашнего 
хозяйства, организация потребления 
и т.д.), в той мере эта материальная 
основа обусловливает специфику се-
мейных взаимоотношений, наклады-
вает дополнительные обязанности, 
предопределяет взаимовыручку, под-
держку, помощь, как в духовном, так 
и материальном плане.

И, наконец, в-пятых, семью от-
личает наибольшая устойчивость и 
стабильность (по сравнению с дру-
гими бытовыми общностями), вслед-
ствие чего «она воздействует на все 
стороны личности своих членов, 
контролирует все аспекты их пове-
дения» [10, c. 14]. Одно из наиболее 
полных и удачных, на наш взгляд, 
определений семьи (применительно 
к социалистическому обществу) при-
надлежит А.Г. Харчеву. Он предлагал 
представлять семью «как обладаю-
щую исторически определённой орга-
низацией малую социальную группу, 
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члены которой связаны брачными или 
родственными отношениями, общ-
ностью быта и взаимной моральной 
ответственностью и социальной не-
обходимостью, в которой обусловле-
на потребностью общества в физи-
ческом и духовном воспроизводстве 
населения» [11; c. 16]. Соглашаясь в 
целом с такой трактовкой феномена 
«семья», следует, однако, заметить, 
что в данном определении семьи, по 
нашему мнению, не нашли достаточ-
ного отражения один существенный 
момент: не подчёркивается кровно-
родственная близость людей, образу-
ющих семью.

Социологический анализ сохра-
нения и воспроизводства памяти о 
событиях Великой Отечественной 
войны в общественном и обыден-
ном сознании молодёжи предпола-
гает обязательное обращение к циф-
ровым выкладкам, количественно 
характеризующим и удостоверяю-
щим состояние проблемы, с одной 
стороны и подкрепляющим теоре-
тико-практические выводы и пред-
ложения исследователей, с другой. 
Помимо перманентного банка стати-
стической информации коллег Цен-
тра социальных и социально-полити-
ческих исследований ИСПИ ФНИСЦ 
РАН за 1995-2020 гг., авторы статьи 
имеют возможность обратиться к 
результатам ряда исследовательских 
проектов, реализованных ими (или с 
их активным участием), как в Ураль-
ском Федеральном округе, так и в 
РФ в целом.

Данные социологических опро-
сов, проведенных на Урале и в круп-
ных городах других регионов Рос-
сии, показывают сравнительную 
стабильность базовых ценностных 
ориентаций основных социальных 
групп населения. Продемонстри-
руем это на примере вопроса из ан-

кеты «Урал-Население-2008»1, где 
респондентам было предложено вы-
брать из списка пять наиболее важ-
ных для них ценностей, к которым 
может стремиться взрослый человек 
(см. табл. 2).

Нетрудно видеть, что такие ба-
зовые жизненные ценности, как «хо-
рошая семья и дети», «хорошее здо-
ровье», «любимая работа», «матери-
альное благополучие» и «хорошие жи-
лищные условия» занимают первые 
пять позиций как у подростков, так 
и их родителей. Интересно и другое: 
согласно полученным данным, ие-
рархия жизненных ценностей юно-
шей и девушек, живущих в городе и 
в сельской местности, практически 
идентична.

Основоположники социально- 
экономических теорий подчёрки-
вали непрерывность человеческой 
истории, которая обеспечивается 
преемственностью поколений, пред-
ставляющих собой своеобразные 
звенья единой непрерывной цепи. 
«История есть не что иное, как по-
следовательная смена отдельных 
поколений…» – пишут К. Маркс и  
Ф. Энгельс [1, т. 3, с. 44]. Каждое по-
коление людей (будь то поколение 
крестьян России первого десятиле-
тия ХХ в. или поколение рабочих 
30-х годов, военное поколение со-
ветского народа 40-х или поколение  
перестройки 80-х, решает свои зада-
чи в конкретных исторических ус-
ловиях. тот или иной успех, то или 
иное социальное завоевание поколе-
ния – результат деятельности всей 
совокупности людей, составляющих 

1 Опрошены жители 7-ми городов и 14 сельских поселе-
ний Пермской, Свердловской и Челябинской областей 
из 4-х категорий: учащиеся средних и старших классов 
городских школ (900 чел.); их ровесники из сельских 
школ (540 чел.); родители учащихся городских школ 
(770 чел.); молодые рабочие до 25 лет с городских 
предприятий Свердловской и Челябинской областей  
(570 чел.).
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Таблица 2
Жизненные ценности и предпочтения у различных групп населения Урала

(% от общего числа опрошенных по каждой группе)

Жизненные ценности
Группы

Учащиеся
Родители

Молодые
рабочиегород село

А. ЦЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ И ВИТАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Хорошая семья и дети 87 88 86 91

Любимая работа, успешная деловая карьера 68 67 72 62

Материальное благополучие, экономическая 
независимость

58 46 65 79

Хорошие жилищные условия 42 46 27 52

Хорошее здоровье 68 70 80 76

Чувство безопасности от насилия, грабежа, 
разбоя, воровства

21 16 22 13

Б. ВНЕСЕМЕЙНОЕ ОБЩЕНИЕ, ИНТЕРЕСЫ

Хорошие товарищи, верные друзья 66 54 47 37

Содержательный, интересный досуг 27 20 23 11

Порядочность, совестливость, доброе имя 23 23 40 17

Сознание того, что приносишь пользу людям 23 25 16 11

это поколение. так, победа в Великой 
Отечественной войне – это заслуга 
не только живущих сегодня ветера-
нов войны и труда, отстоявших на 
фронте и в тылу независимость на-
шей Родины. Победу над врагом ко-
вали (в разной мере, в разной форме, 
разными средствами): и те 20 млн со-
ветских людей, которые погибли на 
фронтах и в тылу врага в годы вой- 

ны, и десятки миллионов советских 
людей старшего и среднего возраста, 
участвовавшие в войне и умершие в 
послевоенные годы. Поколение во-
енных лет, свершив свою великую 
историческую миссию, ушло в исто-
рию. Стали во многом историей и те 
социальные условия, исторические 
задачи, которые стояли перед совет-
ским народом в 40-е годы [12; 13; 14].

Важно осознавать, что люди раз-
ного возраста принадлежат внутри 
одного поколения к разным поко-
ленческим слоям, различающихся 
той или иной степенью социальной 
зрелости и включенностью в обще-
ственное производство и обществен-
ные отношения, степенью освоения 
и достижения тех социально значи-
мых характеристик, которые отлича-
ют данное конкретное поколение от 
предшествующих. «Механизм» пре-
емственности поколений состоит как 
раз в том, что в одном поколении (од-
ной общности людей) более зрелая 

часть ее, опираясь на накопленный 
опыт, создает условия для социаль-
ного созревания и движения вперед 
молодой, менее опытной части обще-
ства. В настоящее время, по мнению 
современных исследователей межпо-
коленческих проблем особо актуа-
лизируется проблема социализации 
представителей новых поколений Z 
и «Альфа»1

2. Особое влияние на фор-
мирование поколения «Альфа» уже 
оказал и будет оказывать впредь фе-
номен COVID-19, который еще боль-

1

2 Молодые люди, рождённые в конце 90-х годов  
ХХ века и позже.
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ше укрепил роль технологий в жиз-
ни, а также дополнительно показал 
и ценность личного человеческого 
контакта. Поколению «Альфа» бу-
дет привычно использование таких 
инструментов как Zoom и активное 
участие в мероприятиях виртуально-
го мира [18].

Таблица 3
Приоритеты гуманистических ценностей 

уральских студентов
(столбец 2: в числителе % от общего числа 

опрошенных мужчин-студентов;  
в знаменателе – студенток;  

столбец 3: в числителе % от общего числа 
«неверующих» студентов;  

в знаменателе – «верующих»)

Гуманистические 
ценности

Группы (процентное 
соотношение)

Мужчины / 
женщины

Неверую-
щие / веру-

ющие
1. Любовь 76 / 87 80 / 85

2. Свобода 78 / 71 75 / 72

3. Дружба 75 / 74 72 / 76

4. Добро 61 / 69 59 / 70

5. Справедливость 60 / 58 57 / 60

5. Честь 60 / 46 52 / 54

6. Счастье 57 / 71 63 / 67

8. Совесть 53 / 55 54 / 54

9. Порядочность 41 / 51 44 / 46

10. Патриотизм 34 / 19 23 / 27

11. Красота 32 / 32 33 / 31

12. терпимость 28 / 32 33 / 28

13. Надежда 26 / 28 21 / 33

14. Вера в Бога 22 / 24 13 / 33

15. Человеколюбие 20 / 30 30 / 23

16. Милосердие 19 / 26 18 / 29

17. трезвенность 19 / 19 20 / 17

18. Миролюбие 18 / 17 13 / 22

19. Вера в идеалы 17 / 13 15 / 15

20. Смирение, 
кротость

6 / 3 4 / 5

Чем сложнее и разнороднее со-
циальная структура общества, тем 
более общими и интегрированными 
должны быть условия, задачи, черты 
поколения той общности, типиче-

ские для подавляющего большинства 
его членов. О внутрипоколенной 
дифференциации совместно живу-
щих и действующих россиян можно 
судить по данным опроса «Урал-
ВУЗ-2010»2

3. Один из вопросов анке-
ты предлагал выбрать 10 (из 20 пред-
ложенных) наиболее значимых для 
респондента гуманистических ценно-
стей (см. табл. 3).

В Послании Президента РФ Фе-
деральному собранию Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 г. от-
мечается: «Мы должны всецело под-
держать институты, которые являют-
ся носителями традиционных цен-
ностей, исторически доказали свою 
способность передавать их из поколе-
ния в поколение. Закон может защи-
щать нравственность, и должен это 
делать, но нельзя законом установить 
нравственность. Попытки государ-
ства вторгаться в сферу убеждений 
и взглядов людей – это, безусловно, 
проявление тоталитаризма. Именно 
поэтому определяющее значение при-
обретают вопросы общего образова-
ния, культуры, молодежной полити-
ки. Эти сферы – это не набор услуг, а, 
прежде всего, пространство для фор-
мирования нравственного, гармонич-
ного человека, ответственного гражда-
нина России» [19]. Несколько позже, 
в Послании юбилейного – 2020 – года 
Победы, Президент подчеркивает: 
«Поддержка семьи, её ценностей – 
это всегда обращение к будущему, к 
поколениям, которым предстоит 
жить в эпоху колоссальных техно-
логических и общественных изме-
нений, определять судьбу России в 
XXI веке» [20]. Вольно или невольно 
Президент объединил воедино поня-

2

3 Опрос 530 студентов технических и гуманитарных на-
правлений старших курсов УрГУ на предмет уровня и 
характера причастность молодых людей к религиозной 
культуре.
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тия «семья», «новые поколения» и, 
добавим, «гражданское общество». 
трудно возразить против такой по-
становки вопроса и продуктивных 
целеполаганий.

Обратимся к более конкретной 
социальной проблеме в попытке 
проанализировать как отражается 
в повседневной жизнедеятельности 
российских семей память о событи-
ях ВОВ, в частности, как отмечается  
9 Мая – всенародный «День Побе-
ды»3

4. Авторы поставили перед собой 
задачи: а) показать социально-психо-
логический характер отношений ко 
Дню Победы в родительских семьях 
российских студентов; б) проанали-
зировать конкретные поведенческие 
проявления, символизирующие это 
отношение.

С позиций марксистской диа-
лектики и материалистического по-
нимания исторического развития, 
праздники в жизни человеческого 
общества рассматриваются в непре-
рывной связи с природной и социаль-
ной средой. Еще Ф. Энгельс в работе 
«Рейнские празднества» отмечал, 
что необходимо связывать развитие 
праздников с определенной геогра-
фической средой, главным образом 
общественной [1, т. 2, с. 22]. Отправ-
ной точкой исследования феномена 
«праздник» выступает, как правило, 
способ производства, влияющий на 
изменение всех общественных про-
цессов. При этом, «смена типа празд-
ника определяется сменой способа 
производства... В тех случаях, когда 
способ производства находится на 
восходящей ступени развития… де-
ятельность господствующего класса 
способствует в основном обществен-

3

4 На примере материала опроса «ВУЗ-РФ-ВОВ-2020» 
(онлайн-анкетирование 14000 студентов более чем  
80 ВУЗов из 50 городов России и стран бывшего Совет-
ского Союза), 2019-2020 гг.

ному прогрессу, в том числе разви-
тию праздников» [15].

Чувство патриотизма – слож-
ный социально-психологический 
феномен, обязывающий социоло-
га при разработке методологии и 
методики исследований уточнять 
демографические и социальные ха-
рактеристики респондентов, социо-
культурные реалии времени их пер-
вичной и вторичной социализации. 
Известно, что мировоззрение рос-
сийской молодежи формировалось 
в атмосфере жесткого противоречия 
между реалиями жизни, жизнен-
ными приоритетами, нравственны-
ми ориентирами, традициями, де-
струкции основных традиционных 
социальных институтов, обеспечи-
вающих воспроизводство молодых 
поколений россиян. Речь идёт пре-
жде всего, о первичном социальном 
институте – «родительская семья», 
институтах образования труда: «об-
щеобразовательная школа», «ВУЗ», 
«трудовой коллектив».

В основу эмпирической базы 
легли результаты ответов респон-
дентов на три вопроса анкеты 
«ВУЗ-РФ-ВОВ-2020»: «Приближа-
ется 75-летие Победы. Какие мысли 
и чувства вызывает у вас эта дата?», 
«Чем для Вашей семьи является 
День Победы?», «Как обычно Вы 
проводите 9 Мая?». Ответы на эти 
вопросы позволяют в некоторой 
мере анализировать механизм со-
циально-оценочной самоинденти-
фикации молодых людей в ракурсе 
воспроизводства социальной па-
мяти событий ВОВ. традиционно 
социально-педагогическими «спон-
сорами» и «инвесторами» процесса 
профессиональной социализации 
студентов являются два социаль-
ных института: «Родительская се-
мья» и «ВУЗ».
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Таблица 4
Социально-оценочная идентификация событий ВОВ учащимися и студентами РФ 

в 2020 г.: социально-демографический аспект5

(% от общего числа опрошенных по каждой группе)

Значение события для респондента

ГРУППЫ по ВУЗам, в том числе:

В целом
По полу Бакалавры

женщины мужчины
1-ый
курс

4-ый
курс

ВОСПРОИЗВОДИМАя ПАМятЬ ОБщЕСтВА, НАЦИИ

Подвиг старших поколений, их самоотвержен-
ность и любовь к Родине будут примером для 
новых поколений

50 55 42 53 46

Память о минувшей войне сохраняется в сознании 
моих сверстников

17 17 17 16 19

День гордости за СССР 13 14 12 13 14

ВОСПРОИЗВОДИМАя ПАМятЬ СЕМЬИ

День памяти о родных, прошедших войну 42 46 40 43 39

«Праздник со слезами на глазах» 33 27 38 33 34

ПАМятЬ СтИРАЕтСя, УтРАЧИВАЕтСя

С годами память о войне все более стирается в 
сознании новых поколений, ее заслоняют иные 
события и проблемы

25 31 20 23 27

Просто выходной 9 12 7 9 10

Героизм и самопожертвования во время ВОВ ста-
новятся чуждыми значительной части молодежи 

9 10 8 9 8

Данные таблицы 4 предоставля-
ют заинтересованному и компетент-
ному читателю широкие возможно-
сти для анализа и самых разнопла-
новых, даже разнонаправленных 
размышлений. С одной стороны, 
речь идёт о чрезвычайно важном и 
сложном социальном феномене, ко-
торый нельзя разложить на заранее 
заданное число «упорядоченных» 
позиций. С другой, – феномен пред-
ставляется настолько близким и об-
щепонятным каждому человеку, что 
позволяет ему иметь и высказывать 
«своё единственно правильное и не-
оспоримое» мнение, нередко – «осо-
бое», «несогласное», «противосто-
ящее». В качестве резюме к таблич-
ным данным выскажем некоторые 
авторские соображения:1

1

5 В таблице использованы оценочные индикаторы из 
двух вопросов анкеты: «Приближается 75-летие Побе-
ды. Какие мысли и чувства вызывает у вас эта дата?»; 
«Чем для Вашей семьи является День Победы?».

1. Как показали исследования, 
гендерные различия в оценочных су-
ждениях несущественны: «подвиг 
старших поколений, их самоотвер-
женность и любовь к Родине будут 
примером для новых поколений», 
«День памяти о родных, прошед-
ших войну», «Праздник со слезами 
на глазах», «с годами память о войне 
все более стирается в сознании но-
вых поколений, ее заслоняют иные 
события и проблемы», «героизм и 
самопожертвования во время ВОВ 
становятся чуждыми значительной 
части молодежи».

2. Небезынтересны ответы ре-
спондентов на вопросы: «Растёт 
ли патриотизм?» и «Не ослабевает 
ли «патриотическая память» сту-
дентов за годы обучения в ВУЗЕ?».  
Мы склонны считать, что за четы-
ре года в сознании молодых людей 
происходят некоторые неоднознач-
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ные и однонаправленные подвижки 
патриотического сознания: «подвиг 
старших поколений, их самоотвер-
женность и любовь к родине будут 
примером для новых поколений», 
«память о минувшей войне сохраня-
ется в сознании моих сверстников», 
«день памяти о родных, прошедших 
войну», «с годами память о войне все 
более стирается в сознании новых 
поколений, ее заслоняют иные собы-
тия и проблемы».

Далее проанализируем отве-
ты респондентов на эти же вопросы 
представителей трёх социально-де-
мографических групп российской 
молодёжи: студентов 4-х ВУЗов РФ 
(МГтУ, ВолГтУ, УрФУи ДВФУ) и 
студентов, обучающихся на терри-
ториях трёх Федеральных округов 
(ЦФО, УрФО, ДФО): 

– 13% студентов ВУЗов РФ 
считают, что праздник «75-летие 
Победы» в общественном сознании 
ассоциируется с «Днём гордости за 
СССР». В том числе 11% студентов 
МГтУ; 11% ВолгГтУ; 15% УрФУ; 14% 
ДВФУ; 9% студентов Вузов ЦФО; 
9% УрФО и 11% студентов Дальне-
восточного федерального округа;

– 50% студентов ВУЗов РФ счи-
тают, что праздник «75-летие Побе-
ды» способствует тому, что «Подвиг 
старших поколений, их самоотвер-
женность и любовь к Родине будут 
примером для новых поколений». 
Среди них 33% студентов МГтУ; 
52% ВолгГтУ; 33% УрФУ; 41% 
ДВФУ; 18% студентов ВУЗов ЦФО; 
19% УрФО и 15% студентов Дальне-
восточного федерального округа;

– 17% студентов ВУЗов РФ счи-
тают, что праздник «75-летие Побе-
ды» свидетельствует о том, что «Па-
мять о минувшей войне сохраняет-
ся в сознании моих сверстников».  
В том числе 21% студентов МГтУ; 

15% ВолгГтУ; 16% УрФУ; 16% 
ДВФУ; 25% студентов ВУЗов ЦФО; 
25% УрФО и 24% студентов Дальне-
восточного федерального округа;

– 33% студентов ВУЗов РФ счи-
тают, что праздник «75-летие Побе-
ды» для их семей является «Празд-
ником со слезами на глазах». В том 
числе: 34% студентов МГтУ; 36% 
ВолгГтУ; 28% УрФУ; 32% ДВФУ; 
40% студентов ВУЗов ЦФО; 37% 
УрФО и 43% студентов Дальнево-
сточного федерального округа;

– 42% студентов ВУЗов РФ 
считают, что праздник «75-летие 
Победы» для их семей их родителей 
является «Днём памяти о родных, 
прошедших войну». Среди них 40% 
студентов МГтУ; 46% ВолгГтУ; 36% 
УрФУ; 36% ДВФУ; 36% студентов 
ВУЗов ЦФО; 36% УрФО и 29% сту-
дентов Дальневосточного федераль-
ного округа;

– 24% студентов ВУЗов РФ счи-
тают, что «С годами память о войне 
все более стирается в сознании но-
вых поколений, ее заслоняют иные 
события и проблемы». В том числе: 
35% студентов МГтУ; 24% ВолгГтУ; 
38% УрФУ; 29% ДВФУ; 49% студен-
тов ВУЗов ЦФО; 47% УрФО и 49% 
студентов Дальневосточного феде-
рального округа;

– 9% студентов ВУЗов РФ счита-
ют, что праздник «75-летие Победы» 
трансформировался в «Просто вы-
ходной». В том числе: 10% студентов 
МГтУ; 6% ВолгГтУ; 17% УрФУ; 14% 
ДВФУ; 12% студентов ВУЗов ЦФО; 
15% УрФО и 14% студентов Дальне-
восточного федерального округа;

– 9% студентов ВУЗов РФ счи-
тают, что «Героизм и самопожерт-
вования во время ВОВ становятся 
чуждыми значительной части моло-
дежи». В том числе 10% студентов 
МГтУ; 9% ВолгГтУ; 14% УрФУ;14% 
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ДФУ; 8% студентов ВУЗов ЦФО; 9% 
УрФО и 10% студентов Дальнево-
сточного федерального округа.

В качестве резюме необходи-
мо отметить, что выявленные нами 
различия в оценках студентов тех 
или иных аспектов воспроизводства 
и сохранения социальной памяти о 
ВОВ среде школьной молодёжи и 
студенчества в большей мере зависят 
от объективного фактора – админи-
стративно-географического. Другими 
словами, от степени сопричастности 
(«включённости», «близости») корен-
ного населения региона к непосред-
ственным событиям ВОВ и последу-
ющему 75-летнему реабилитационно-
му социально-экономическому пери-
оду развития конкретной территории 
РФ, в которой расположены ВУЗы. 
Об этом важно помнить, говоря о по-
ложительных сторонах процесса пре-
емственности поколений и не стоит 
забывать в случаях досадных сбоев 
этой преемственности.

Выше уже подчёркивалось, что 
чувство патриотизма – сложный со-
циально-психологический феномен, 
который обязывает при разработке 
методологии и методики исследо-
ваний уточнять демографические и 
социальные характеристики респон-
дентов, социокультурные реалии 
времени их первичной и вторичной 
социализации. Нужно осознавать, 
что непрерывный процесс социали-
зации российской молодежи проис-
ходил преимущественно в атмосфере 
жесткого противоречия между реа-
лиями жизни, жизненными приори-
тетами, нравственными ориентира-
ми, традициями поколений «отцов 
и детей» с диаметрально противопо-
ложными, во многом, оценками про-
шлого и настоящего. «Народ, объе-
диненный победой над прошлым, – 
пишет российский социальный фи-

лософ И.Н. Лаврикова, – устрем-
ленный в будущее, консолидирован-
ный мечтами о лучшем, очень тонко  
и точно настроен на праздник».  
«До тех пор, пока новая власть не 
упрочит свои позиции на столько, 
чтобы перейти к технологиям запре-
тов и устрашений, она и будет опи-
раться на праздник. тем более, эти 
технологии отшлифованы веками, 
дают быстрый эффект в отличие от 
более тонко организованного, затрат-
ного, требующего хлопотной подго-
товки праздника. У устрашений один 
финал, один сценарий – изъятие 
жизни, с праздником наоборот: каж-
дый требует новых сценариев, новых 
версий и т.п., иначе праздник пере-
станет таковым быть, он перестанет 
радовать и объединять. Чем обще-
ство более развито, тем более циви-
лизованы и каналы его управления, 
они более щадят и оберегают челове-
ческую жизнь, ведь, как показывает 
передовая мировая практика более 
ценного, чем человеческая жизнь на 
Земле нет ничего» [16, с. 90].

С незапамятных времён традици-
онно повседневная жизнь мыслящего 
человека делилась на две неравно-
значные и чередующие друг за другом 
временные отрезки жизнедеятельно-
сти индивида (социальной группы, 
народа, нации). Первая – «буднич-
ная», обыденная, трудовая, произ-
водительная, напряжённая, ответ-
ственная – и вторая «праздничная», 
нетрудовая, непроизводительная ма-
лопродуктивная, «расслабленная». 
На страницах «Календаря событий» 
на сегодняшний день представлены 
более тРЕХСОт праздников, отме-
чаемых в России. Это и государствен-
ные праздники (Праздник весны и 
труда, День Победы, День России, 
День народного единства и пр.) и 
неизменно популярные (Новый год, 
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День защитника Отечества, Меж-
дународный женский день и др.). 
В Календаре также представлены 
профессиональные праздники, от-
мечаемые специалистами многих от-
раслей промышленности, сельского 
хозяйства, армейские праздники; не 
забыты и праздники деятелей искус-
ства, СМИ, органов власти. Празд-
ники, являясь частью образа жизни, 
удовлетворяют широкий спектр ма-
териальных и духовных потребно-
стей общества, социальной группы 
и отдельной личности. Источником 
деятельности людей, средством воз-
никновения социальной активно-
сти выступают, как правило, соци-
ально обусловленные потребности 
[16]. таким образом, праздник – это 
специфическое социальное явление, 
представляющее собой форму ак-
тивного отдыха, основанного на са-
модеятельности субъектов и способ-
ствующего восстановлению и разви-
тию их физических и духовных сил 
посредством создания особого чув-
ственно-эмоционального состояния. 
Кроме того, вместе с традициями, 
обычаями, обрядами и ритуалами 
праздник представляет собой часть 
более емкого понятия «праздничная 
культура», а праздничная культура 
как часть духовной культуры вклю-
чена в духовную жизнь общества.

Уникальная возможность для со-
циологов сложилась в России в пред-
дверии празднования 75-ой годовщи-
ны Победы. Обострение пандемии 
COVID-19 в марте-апреле 2020 г. 
привело Президента РФ принять 
решение о переносе Парада Победы 
в Москве2

6 и шествия «Бессмертного 
полка». Проведённый 14-16 апреля 
2020 г. опрос среди 25 тыс. пользова-
телей проекта «Новости Mail.ru» по-

2

6 Соответственно и в других регионах РФ.

казал, что треть (34%) россиян счита-
ют хорошей идеей перенос выходных 
с майских праздников на другое вре-
мя, еще 30% предложили их отменить 
после месяца самоизоляции в связи 
с угрозой коронавируса. Еще 27% 
заявили, что не понимают, зачем пе-
реносить выходные [21]. Осознавая 
необычайную сложность характера и 
содержания потребностей в тех или 
иных праздниках в процессе повсед-
невной жизнедеятельности, мы по-
пытались составить понятийно-тер-
минологическую карту проявлений, 
эффектов социально-психологиче-
ских состояний личности (социаль-
ной группы), в процессе проведения 
и участия в праздновании события. 
Предлагаемая карта ориентирована в 
первую очередь на Праздник Победы 
9 Мая (см. табл. 5).

Важными для общества являются 
т.н. организационные потребности, ко-
торые, как выступают средством соци-
ализации людей, сплочения и объеди-
нения их в единый коллектив, форми-
руя у личности чувство принадлежно-
сти к обществу, готовность к участию  
в общественных делах. В качестве од-
ного из аспектов реализации, условно 
назовём их «праздничных потребно-
стей» обратимся к анализу форм и со-
держания жизнедеятельности «празд-
ничного поведения» студенческой мо-
лодёжи в ретроспективно-прогности-
ческой оценке (см. табл. 6).

Как и в предыдущем резюме, от-
носительно различий социально-оце-
ночной самоиндентификации с собы-
тиями ВОВ, выскажем ряд наиболее 
существенных, на наш взгляд, кон-
цептуальных позиций, касающихся 
форм и способов сохранения и вос-
производства социальной памяти в 
рамках феномена «празднования». 
Во-первых, социально-патриотиче-
ская активность девушек-студенток 
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несколько выше, чем у их сокурс-
ников. такая активность несколько 
снижается по мере взросления мо-
лодых людей от 1-го к 4-му курсу 
обучения в ВУЗе. Во-вторых, лишь 
каждый третий-четвёртый молодой 
человек участвует (вовлекается) в 
торжественное чествование здрав-
ствующих сегодня ветеранов войны и 

тыла. Примерно такая же активность 
молодых людей в акциях возложения 
цветов на захоронениях участников 
ВОВ. В-третьих, анализ ещё раз 
подтверждает, что кровно заинтере-
сованным основным инициатором и 
организаторов сбережения социаль-
ной памяти о событиях ВОВ, остает-
ся родительская семья студентов.

Таблица 5
Понятийно-терминологическая карта социально-психологических потребностей 

празднования годовщины Дня Победы 9 Мая

Характер,
содержание
потребности

Социально-психологические состояния,
эффекты, проявления, отражение, понятия,
слоганы, итоги достижения

Подтверждение 
патриотизма, 
верности и привер-
женности к пози-
ционированию 

любовь к Отечеству, любовь к Родине, патриотизм, патриот, преданность, право-
сознание, гуманность, антифашизм, непримиримость, свобода и независимость, 
культура нации, воспитываться в духе, воинский дух…

Проявление благо-
дарности, соопри-
частности

благодарность, восхищение, вознаграждение, компенсация, награда, признатель-
ность, щедрость, благосклонность, доброта, оказано доверие, почтение, пожела-
ние, благоволение, сердечность, теплота, приветствие, благоговение, одобрение, 
приязнь, спасибо, душевная щедрость, оказана поддержка, знак признательно-
сти…

Ощущение радо-
сти,
благополучия

удовлетворённость, наслаждение, удовольствие, радость, восторг, довольство, 
доставить радость, величайшее почтение, доставленное удовольствие, пресыщен-
ность, кайф, наверху блаженства…

Готовность к под-
держке, самопо-
жертвованию

сплочённость, защита отечества, компенсация, ублажение, угода, ублаготворение, 
обхаживание, проявить сочувствие, благодарность, признательность, соболез-
нование, сочувствие, сострадание, одолжение, изъявление, благопожелание, от 
чистого сердца, желание помочь, участливое отношение, бескорыстность, челове-
колюбие, по гроб жизни, оказать услуги…

Сохранение до-
стойной памяти 
предков, родослов-
ной, землячества

героическое прошлое, верность долгу, верная служба, самоотверженное служение, 
пафос, достоинство, низкий поклон, люди труда, родная кровь, честь рода, фами-
лии, неизменная любовь…

Стремление к 
национальной 
(этнической) само-
идентификации

идентичность, самоидентичность, самобытность, консолидация, ментальность, 
самосознание, самоопределение, самоутверждение, обособление, менталитет, са-
моощущение, архетип, мировосприятие, автономия, общность, этнопсихология, 
этнонационализм, ассимиляция, идеологизация, дискурс, этноцентризм, импер-
скость, размывание, стереотип, доминирование, многонациональность, самоотож-
дествление, идеологема, мифологема, группы меньшинств…

Достижение ново-
го эффекта, инно-
вационности

впечатление, импрессия, воздействие, следствие, итог, коэффициент полезного 
действия, развязка, исход, конец…

Подчинение теку-
щей политической 
или социальной 
ситуации

идеология, компромисс, противостояние, манипуляция, ура-патриотизм, бюро-
кратизм, эгоизм, шкурничество, угодничество, служебное рвение, чинопочитание, 
псевдопатриотизм, показуха, аполитичность…

Стремление к воз-
мещению потерь, 
реабилитации от-
чуждения

воздаяние, возмездие, расплата, кара, наказание, месть, мщение, возмещение, 
отплата, компенсация, сатисфакция, вендетта, дуэль, русофобия, националист, 
безыдейность, своекорыстие, антисоветизм, сепаратизм, ксенофобия, искупить, 
оправдать.
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Таблица 6
Виды и формы занятий студентов ВУЗов РФ 9 Мая: социально-демографический аспект 

(% от общего числа опрошенных по каждой группе)

Занятия респондентов 
в праздничный день

Группы по ВУЗам, в том числе:

В целом
По полу Бакалавры

женщины мужчины
1-ый
курс

4-ый
курс

Празднование – ОБщЕСтВЕННОСтЬ

Участвую в праздничных мероприятиях 32 36 25 34 29

Поздравляю ветеранов 24 27 20 27 21

Возлагаю цветы к вечному огню, памятникам 26 31 20 30 23

Празднование – СЕМЬя

Смотрю парад по тВ (на Красной площади, 
местный) 

54 56 52 52 56

Принимаю участие в шествии «Бессмертный 
полк» 

34 38 27 39 27

За праздничным столом 14 13 16 15 13

Сам или вместе с родными хожу на кладбище, 
где похоронены родные – участники войны 

11 11 12 11 11

Празднование – ДРУЗЬя, СОКУРСНИКИ

Просто гуляю и отдыхаю 28 23 35 26 29

В завершение анализа эмпи-
рической информации об участии 
студенческой молодёжи в праздно-
ваниях, связанных с ВОВ, обратим-
ся к ещё одному аспекту проблемы.  
Об определяющей роли обществен-
ности, региональных и муниципаль-
ных органов управления в органи-
зации патриотического воспитания 
молодёжи, наглядно свидетельству-
ют результаты опроса «РФ-Школа-
2008»1

7. Для иллюстрации мы выбра-
ли 4 формы проведения праздника 
молодыми людьми: «Принимаю уча-
стие в шествии «Бессмертный полк»» 
(«Полк»); «Возлагаю цветы к вечно-
му огню, памятникам» («Огонь»); 
«Поздравляю ветеранов» («Вете-
раны»); «Сам или вместе с родными 
хожу на кладбище», где похоронены 
родные – участники войны («Клад-
бище»). Итак, как распределились 
ответы школьной молодёжи России 

1

7 «РФ-Школа-2008» – онлайн опрос 1885 учащихся 
8-10 классов школ 30-ти городов РФ, 2019-2020 гг.

на вопрос, предложенный им в пер-
вые месяцы 2020 г.: «Как обычно Вы 
проводите 9 Мая?» (см. табл. 7).

Внимательно анализируя си-
туацию по каждому городу и срав-
нивая её с другими городами РФ, 
ситуацию, нельзя не задаться вопро-
сами: почему в едином педагогиче-
ском пространстве в РФ, в Первоу-
ральске в поздравлении ветеранов 
ВОВ участвует каждый второй уча-
щийся (48%), а в той же Москве – 
лишь каждый четвёртый (24%)? 
Почему возлагают цветы к вечному 
огню, памятникам в Новоуральске 
(Свердловская область) – 79%, а в 
Волгограде 24%? Почему в шествии 
«Бессмертный полк» участвуют в  
г. Рыбное 60% учащихся, а в твери – 
в два раза реже (29%)? Ответы на эти 
вопросы, очевидно, нужно искать не 
только в докладах и отчётах город-
ских и областных органах народного 
образования соответствующих горо-
дов и регионов.
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Таблица 7
Виды и формы занятий школьников РФ 

9 Мая
(% от общего числа опрошенных 

по каждому городу)

Города

Участие школьников в празд-
ничных мероприятиях

«Полк» «Огонь»
«Вете-
раны»

«Клад-
бище»

В целом 40 36 33 13

в том числе по городам:

Рыбное 60 28 37 12

Дубна 49 39 39 14

Белгород 38 32 36 17

Ново- 
уральск

36 79 48 14

Волгоград 31 24 20 13

Ивантеевка 31 28 35 14

тверь 29 43 27 12

Москва 28 24 24 11

«Социология, при условии, что ею 
занимаются надлежащим образом, – 
отмечает Э. Гидденс, – обречена в 
некотором отношении всегда оста-
ваться наукой, вносящей сумятицу в 
умы. Она не годится для потворства 

предрассудкам, которые интуитивно 
защищают люди, не склонные к раз-
мышлению». И далее: «Сегодня мы 
знаем о семье несравнимо больше, чем 
раньше. Мы были вынуждены подвер-
гнуть радикальной переоценке свое 
понимание природы нынешних се-
мейных институтов под воздействием 
более систематического и адекватно-
го проникновения в их прошлое. Из-
учение семьи, которое было принято 
считать скучнейшим занятием, оказа-
лось одним из самых увлекательных 
и захватывающих предприятий» [17, 
с. 57]. В развитие такого утвержде-
ния социолога с мировым именем, 
добавим, что социально-биологиче-
ский феномен родительской семьи в 
России, её социально-педагогический 
потенциал в настоящее время оста-
ётся, к сожалению, пока недостаточ-
но изученным и малоиспользуемым 
средством воспроизводства граждан-
ственности и патриотизма в сознании 
и поведении молодых россиян.
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Исторические причины мигра-
ционного кризиса в европейских 
странах. Случай Испании. Мигра-
ция – явление, которое меняет жизнь 
страны, особенно если страна зани-
мает пограничное положение меж-
ду двумя континентами. Одной из 
основных причин миграционного 
кризиса, охватившего Европу в 2014-
2016 годах и продолжающегося по сей 
день, стала нестабильная обстановка 
в Африканском регионе. Арабская 
весна, повлекшая за собой граждан-
ские войны, государственные перево-
роты, вооруженные конфликты и де-
монстрации, способствовала откры-
тию границ в тунисе, и тысячи людей 
хлынули в Европу разными путями. 
В Европу потянулся поток беженцев 
из Ливии, туниса, Марокко, Египта 
и Ирака, и отсутствие четко проду-
манной иммиграционной политики 

в кризисной ситуации не сыграло на 
руку развитым странам. Их механиз-
мы, которые были призваны функ-
ционировать лишь в обычных усло-
виях, оказались неэффективными 
в экстраординарной ситуации, что 
и привело к затяжному миграцион-
ному кризису. За 2015 год в Европу 
прибыло около 1,3 миллиона бежен-
цев (для сравнения, в 2014 году были 
зарегистрированы 280 000) [1].

Государства-члены ЕС обязуют-
ся в миграционной политике следо-
вать положениям основных законов 
межгосударственного образования. 
Это, прежде всего, Дублинская кон-
венция 1990 годa1 и Конвенция о 
применении Шенгенского соглаше-
ния 1990 года [2]. По своей сути, до-

1 Дублинская Конвенция 1990 г., определяющая госу-
дарство, ответственное за рассмотрение ходатайств о 
предоставлении убежища, поданных в одном из госу-
дарств-членов Европейского Сообщества.
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кументы обеспечивают права бежен-
цев, соответственно, правительства 
стран поставлены в затруднительное 
положение, одновременно пытаясь 
сохранить стабильность внутри госу-
дарства и не нарушить законы меж-
дународного права. Однако в самой 
тяжелой ситуации оказались страны, 
расположенные на морской грани-
це с африканскими государствами. 
Первыми приняли на себя волну ми-
грантов Италия, Греция и Испания. 
История последней тесно связана с 
миграционными процессами населе-
ния, нестандартными по своей струк-
туре. Начиная с XVI века Испания 
была страной эмиграции, отпускав-
шей самых смелых авантюристов к 
берегам Южной Америки. Массовая 
иммиграция в страну началась лишь 
после 1993 года – окончания эконо-
мического кризиса в государстве. 
Испания начала активно бороться с 
нелегальными иммигрантами свои-
ми силами задолго до европейского 
миграционного кризиса [3]. К тому 
же, говоря о владениях страны, стоит 

упомянуть два исторических авто-
номных города на территории афри-
канского Марокко – города Сеуту и 
Мелилью. Эти полуанклавы откры-
ты свободного доступа обладателям 
шенгенской визы, и именно через 
них находили путь в Испанию афри-
канские беженцы и до начала кризи-
са. Эти же процессы имеют место и 
сейчас.

Итак, мы видим, что страна име-
ет опыт в решении миграционных 
проблем, поэтому, когда начался 
кризис, Испания ужесточила мигра-
ционную политику и контроль на 
границах, создав особую погранич-
ную службу FRONTEX. Кроме того, 
была построена Сеутская стена, не 
допускавшая на территорию страны 
нелегалов. В итоге Испания стала 
одной из самых подготовленных к 
увеличению количества иммигран-
тов стран. Однако в последние годы 
наблюдается массовый наплыв ми-
грантов, следовательно, ситуация с 
беженцами продолжает напоминать 
о себе и по сей день (рис. 1).

 
 

Рисунок 1. Поток иммигрантов в Испанию (2008-2018 гг.)
Источник: Национальный институт статистики Испании, INE.
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Внутриполитическая ситуация 
в Испании на фоне миграционного 
кризиса. Как уже было отмечено 
выше, миграция оказывает воздей-
ствие на все сферы жизни государ-
ства, в том числе и на политическую 
ситуацию. Большую роль при этом 
играет политика правящей партии. 
В блоках левых и правых соответ-
ственно занимают главенствующие 
позиции две партии – Испанская 
социалистическая рабочая пар-
тия (ИСРП или PSOE) и Народ-
ная партия (Partido Popular). По 
результатам последних выборов 
в апреле 2019 года председателем 
правительства повторно стал Педро 
Санчес, лидер ИСРП. Социалисты 

всегда выступали за права мигран-
тов и считали иммиграцию населе-
ния «удобной возможностью для 
развития национальной экономи-
ки» [4]. С этой позицией согласен 
еще один представитель ИСРП – 
Жозеп Боррель, по совместитель-
ству являющийся министром ино-
странных дел Испании [5]. Однако 
реальное положение дел отличается 
от того, что описано в партийных 
брошюрах.

В 2018 году Испания стала ли-
дером в Евросоюзе по приему ми-
грантов – почти половина от общего 
числа беженцев в период с января по 
сентябрь причалила к берегам стра-
ны (см. рис. 2).

1 January – 12 September 2018
1-12 September 

2018
1 January – 12 September 2017

Country 
of arrival

Arrivals Deaths Arrivals Arrivals Deaths

Italy 20 343
1 130 

(Central Med. route)

266 100 310
2 384

(Central Med. route)Malta 714 
(IOM est.)

0 N/A

Greece 20 691 106
(Eastern Med.Route)

1 676 17 304 45
(Eastern Med.Route)Cyprus 211 45 501

Spain
32 272

350 
(Western Med.route)

2 935 10 880
136 

(Western Med.route)

Estimated Total 74 501 1 586 4 922 128 995 2 565

Рисунок 2. Total Arrivals by sea and deaths in the Mediterranean 2017-2018
Источник: Международная организация миграции, Mediterranean Migrant Arrivals.

Согласно политике социалистов, 
Испания остается толерантным го-
сударством, выступающим с гума-
нитарной миссией. Но не опасна ли 
такая толерантность? Когда Италия 
и Мальта объявили о закрытии мор-
ских границ для кораблей, везущих 
беженцев, Санчес (который, кстати, 
вступил в должность лишь за не-
сколько дней до этого) пригласил 
судно с 629 мигрантами причалить в 
Валенсии, что было освещено в прес-
се как знак великодушия и милосер-

дия. А вот то, что случилось несколь-
кими днями позже, было освещено 
скромнее: молодых африканцев, сбе-
жавших из мест приема беженцев, 
пришлось ловить по всем дорогам 
силами местной полиции. Инци-
дент, названный «кризисом Аквари-
уса» по имени причалившего судна, 
стал своеобразным пророчеством 
современной ситуации. Сейчас му-
ниципалитеты южных автономных 
областей, более других открытых бе-
женцам, бьют тревогу: в Кадисе, Ма-
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лаге и Гранаде переполнены сервисы 
устройства мигрантов и не хватает 
средств для их приема, в то время 
как ежедневно к берегам Испании 
приплывает около 250 человек [6]. 
В Сеуту, из которой совсем не слож-
но попасть в материковую Испанию 
несмотря на пограничные сооруже-
ния, проникают сотни нелегальных 
мигрантов, разрезая колючую прово-
локу ножами и плоскогубцами и на-
рушая спокойствие населения кри-
ками и танцами, празднуя переезд 
[7]. Судна, перегруженные людьми, 
тонут, пересекая Средиземное море, 
вместе с «мирными» мигрантами пе-
ресекают государственные границы 
опасные преступники (как, напри-
мер, террористы ИГИЛ) и иные ра-
дикально настроенные элементы.

Сложившаяся обстановка при-
вела к активизации оппозиционных 
партий. так, Народная партия Испа-
нии заняла крайне негативную по-
зицию по отношению к мигрантам: 
лидер партии Пабло Касадо при-
звал «отбросить лишнюю политкор-
ректность и признать, что Испания не 
может принять миллионы африкан-
цев, устремляющихся в Европу в по-
исках лучшего будущего» и обвинил 
социалистов в разжигании миграци-
онного кризиса. По его словам, Ис-
пания, – как и вся Европа, – должна 
любыми способами защищать свои 
границы. По мнению Касадо, ситуа-
цию с мигрантами можно исправить, 
если «улучшить положение людей в 
их родных странах, предоставлять им 
пособия и рабочие места» [8]. Касадо 
поддержала другая партия правого 
толка – Ciudadanos («Граждане»).  
Ее лидер Альберт Ривера обвинил 
социалистов в том, что, принимая 
гуманитарные суда в испанских пор-
тах, они подают неправильный сиг-
нал беженцам. Кроме того, в конце 

2018 года он посетил Сеуту с целью 
проверки пограничных сооружений.

В поддержку ограничения при-
тока беженцев выступила и ультра-
правая партия Vox. Ее представитель 
Хавьер Ортега заявил, что испанцы 
«не смогут пригласить в страну людей 
со всей планеты, со всех уголков, где 
есть проблемы в сферах экономики 
и безопасности». Ортега также доба-
вил, что увеличение потока мигран-
тов приведет к безработице и напря-
женной социокультурной обстановке 
в Испании. Менталитеты западных и 
восточных людей кардинально от-
личаются, и такое смешение куль-
тур и этносов обязательно приведет 
к нарушению спокойствия в стране, 
а также вполне вероятно, что вместо 
желанной социалистами интеграции 
в общество мигранты начнут созда-
вать собственные этнонациональ-
ные образования и изолироваться от 
коренных жителей. В большинстве 
случаев такие образования превра-
щаются в гетто. Наконец, мигранты, 
приезжающие из стран третьего мира 
с низким уровнем социальной защи-
ты и, в частности, здравоохранения, 
могут распространить опасные забо-
левания в европейские страны [9].  
В свою очередь, вспомнив о преце-
денте Аквариуса, социалисты обви-
нили правых в следовании пути Ита-
лии, равнодушии и антигуманности 
и назвали цену популярности, кото-
рую можно достичь таким путём, со-
мнительной [10].

В течение последних десятиле-
тий правые партии не пользовались 
популярностью в Испании. Это мож-
но объяснить тем, что эпоха прав-
ления Франко связала в сознании 
народа национализм с диктатурой. 
Однако если количество мигрантов 
в страну продолжит расти, а ведущие 
партии сосредоточат основное вни-
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мание на данной проблеме, все может 
измениться. «Хотя в целом испанское 
общество является толерантным, эта 
толерантность довольно хрупкая», 
допускает аналитик исследователь-
ского центра Metroscopia Франсиско 
Камас Гарсия [11]. Нельзя не упомя-
нуть и о другом случае, вызвавшем 
сильный резонанс в испанском обще-
стве. В конце этого лета правитель-
ство Испании дало свое согласие на 
то, чтобы судно неправительственной 
организации Open Arms высадило ми-
грантов из Эритреи, Судана, Гамбии, 
Ганы, Нигерии, Либерии и Эфиопии 
в Кадисе после 19 дней нахождения 
в открытом море, хотя формально не 
имело на это права. Событие полу-
чило огромную огласку в прессе и на 
политической арене: лидер Vox Сан-
тьяго Абаскаль выразил сомнение в 
законности деятельности НПО и об-
винил её в содействии нелегальной 
миграции. ИСРП была раскритико-
вана за некомпетентность в вопросах 
миграционной политики, а сам Сан-
чес – в игнорировании нужд населе-
ния [12]. Многие партии, например, 
левые Unidas Podemos во главе с Па-
бло Иглесиасом потребовали объяс-
нения действий правительства.

Наконец, обратимся к вышеу-
помянутым Сеуте и Мелилье, ис-
панским анклавам на территории 
Марокко. Оттуда можно добраться 
до Испании прямиком на пароме, 
следовательно, тысячи африканских 
мигрантов регулярно штурмуют их 
границы в виде ограждений колючей 
проволоки с целью достичь терри-
тории ЕС. Мигранты, вооруженные 
холодным оружием и настроенные 
весьма агрессивно, не совсем похо-
жи на нуждающихся в гуманитарной 
помощи беженцев и для достижения 
цели готовы прибегнуть к любым 
средствам. Однако в конце 2018 года 

официальный Мадрид заявил о на-
мерении сделать все возможное для 
демонтажа колючего ограждения в 
Сеуте и Мелилье, чтобы избежать 
«дальнейших жертв» с обеих сторон. 
Это решение абсолютно не согласует-
ся с ключевой задачей политики ЕС 
в Северной Африке – обеспечением 
евроатлантической и региональной 
безопасности, созданием своего рода 
коридора стабильности между ЕС и 
другими территориями Юга, – одна-
ко полностью согласуется с принци-
пами и политикой гуманитарной без-
опасности ЕС [13]. Правительство во 
главе с Санчесом было обвинено в 
непоследовательной миграционной 
политике и раскритиковано, что еще 
раз доказало, что испанскому обще-
ству и другим странам ЕС еще толь-
ко предстоит разработать четкую по-
зицию по вопросу притока нелегаль-
ной миграции.

Итак, анализируя вышеска-
занное, можно сделать вывод о ди-
хотомии мнений о миграционных 
процессах в Европе. Эта дихотомия 
проявляется и в вопросах, на кото-
рые стремится ответить европейское 
общество. Принимать мигрантов или 
нет, следовать принципам гуманно-
сти или безопасности, проводить по-
литику гуманитарной безопасности 
в Африке или же закрыть границы 
от нелегальных беженцев? являясь 
пограничной страной Евросоюза, Ис-
пания также испытывает давление 
миграционного кризиса и пытает-
ся ответить на актуальные вопросы.  
В политической сфере государства 
проблема массовой миграции стала 
объектом дискуссий партий. Соци-
алисты убеждены, что европейские 
страны должны оставаться толерант-
ными и гуманными при любых обсто-
ятельствах, следуя основным постула-
там международного права и европей-
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ских соглашений. Правые уверены, 
что государство может защищать свою 
территорию и границы, особенно если 
прибывающие в страну сотни мигран-
тов каждый день и тысячи каждый 
месяц дестабилизируют социально- 
экономическое спокойствие корен-
ных граждан. Вопросы Сеуты и Мели-
льи, полуанклавов Испании в Афри-
ке, также находятся на повестке дня. 

Проблема миграции и миграци-
онного кризиса в Испании сложна и 
многогранна. Во-первых, потому что 
страдают обе стороны: и бегущие от 
тяжелых жизненных условий аф-
риканцы, и сами испанцы, которым 
становится «теснее» жить на соб-
ственной территории. Во-вторых, обе 

позиции на данный счет, поддержи-
ваемые различными политическими 
силами, правдивы по-своему. Масла 
в огонь подливает и факт нестабиль-
ности внутриполитической системы 
Испании: страна находится на пороге 
повторных выборов, которые прой-
дут уже в ноябре. Предыдущие вы-
боры прошли 28 апреля нынешнего 
года, но консенсус достигнут не был, 
и необходимо было назначить по-
вторную дату. По сравнению с резуль-
татами 2016 года ИРСП значительно 
вырвалась вперёд, с отрывом заняв 
первое место в партийных списках. 
Народная партия осталась в стороне, 
в отличие от предыдущего выборного 
процесса (см. рис. 3).

                  
 

                  
 

Рисунок 3. Результаты выборов 2016-2019(пять лидеров)
Источник: Официальный портал выборов 28 апреля 2019.

Однако в период с апреля по но-
ябрь произошло немало событий, по-
вернувших стрелку общественного 
мнения в противоположную сторону. 
Политика правительства в период 
миграционного кризиса, последствия 
которого ощущают на себе испанцы, 
все чаще называется непоследова-
тельной, а ИРСП – популистской. 

Сложно предсказать результаты вы-
боров, но можно точно утверждать, 
что от того, какая партия получит 
большинство голосов в парламенте, 
будет зависеть государственная по-
литика, а значит, и жизнь в обществе. 
Нельзя утверждать также, что ми-
грационный кризис – единственный 
фактор влияния на внутриполити-
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ческую ситуацию в Испании, однако 
сбрасывать его со счетов нельзя.

Пример Испании не уникален, 
но максимально нагляден. Проблема 
выбора между мягкой политикой гу-
манности, декларируемой европей-
ским сообществом, и следованием 
внутренним интересам страны, за-
частую предполагающим жёсткие 
меры для обеспечения безопасности 
и комфорта граждан, стоит перед 
целым рядом стран Европы, стол-
кнувшимся с последствиями мигра-
ционного кризиса. Многочисленные 
скандалы, вызванные различием в 
культуре и традициях местных жите-

лей и растущим числом мигрантов; 
противостояние партий различных 
направлений внутри стран, расшаты-
вающее внутреннюю стабильность, – 
всё это говорит о нарастании напря-
жённости уже внутри европейских 
стран. Авторы считают необходи-
мым во избежание коллапса, начать 
поиск нового взгляда на решение 
проблемы нелегальной миграции, не 
ставящего правительства перед вы-
бором, защищать им интересы соб-
ственных граждан или мигрантов, а 
обеспечивающего достойный ком-
промисс, способный удовлетворить 
обе стороны.
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Среди аналитиков и исследова-
телей идёт активная дискуссия: ка-
ков же современный миропорядок? 
то, что он перестал быть биполяр-
ным с распадом СССР – это понятно.  

Но стал ли он реально многополюс-
ным, многополярным, многовек-
торным или США являются един-
ственной сверхдержавой, во многом 
определяющей мировое развитие. 
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Поэтому «при анализе ситуации в 
сфере межгосударственных отноше-
ний и взаимодействий необходимо 
не только тонкое дипломатическое 
чутьё и дар предвидения, но и учёт 
мнения другой стороны, её позиций, 
традиций, и, разумеется, объектив-
ных факторов, определяющих со-
бытия. Кроме того, необходим учёт 
субъективного фактора, то есть дей-
ствий лиц, принимающих решения» 
[1, с. 408]. Наверное, поэтому боль-
шое внимание мирового сообщества 
приковано к результатам президент-
ских выборов в Соединенных Шта-
тах Америки. Аналитики задаются 
вопросом: какой будет внутренняя и 
внешняя политика новой американ-
ской администрации? Произойдёт 
ли смена республиканцев демократа-
ми у кормила власти (результаты го-
лосования избирателей уже извест-
ны, хотя в некоторых штатах идёт 
переголосование, и осталось только 
дождаться результатов голосования 
выборщиков (кстати, в прошлую 
избирательную кампанию Дональд 
трамп победил именно по этим ре-
зультатам).

Неповторимы и исключительны 
многие страны. Одни отличаются гео- 
графическим ландшафтом, богатой 
природой, размерами своей терри-
тории и населения. Другие гордят-
ся своей историей и достижениями 
культуры. такое разнообразие стран 
и народов нормально, оно подчер-
кивает их своеобразие, делает мир 
многоликим. Многими странами вос-
хищается остальной мир, отдавая им 
дань уважения. Если заглянуть в ми-
ровую историю, то следует отметить, 
что таких стран, заслуживших ува-
жение и доверие, было и есть немно-
го. Например, до сегодняшнего дня 
люди высоко ценят и уважают Китай, 
который за историю в течение пяти 

тысячелетий подарил миру много от-
крытий и достижений (фарфор, ком-
пас, бумагу, порох и многое другое). 
Своим классическим искусством 
восхищает Древняя Греция, также 
люди преклонялись перед силой, мо-
щью, экономическим и культурным 
развитием Римской империи.

Русский народ внёс свой ве-
сомый вклад в развитие мировой 
истории и культуры, не раз спасая 
человечество от гибели. так было в  
XIII веке, когда Русь преградила 
путь в Европу монголо-татарским 
завоевателям и спасла христианский 
мир от порабощения. В 1812 году 
второй раз Россия спасла Европу – 
уже от наполеоновского нашествия. 
И, наконец, народы мира отдают 
дань уважения и выражают призна-
тельность советскому народу за ге-
роическую победу над фашистской 
Германией в 1945 году. И сегодня 
Россия оказывает помощь странам, 
подвергшимся угрозе. Подтвержде-
нием тому является не только по-
мощь Сирии в борьбе против ИГИЛ, 
но содействие в восстановлении раз-
рушенной экономики и оказание гу-
манитарной помощи населению этой 
страны. Как это оценить? Как добро 
и исключительность русской нации? 
Её великую миссию? Но, следует от-
метить, что Россия, как и Китай, не 
претендует на «исключительность». 
У наших народов и их руководи-
телей высокое чувство ответствен-
ности и причастности к мировому 
сообществу, причём сопряжённое с 
ответственностью не только за себя, 
но и за судьбу других стран.

Однако есть страны, которые 
присвоили себе право быть выше дру-
гих и диктовать свои условия и ука-
зания другим государствам. В пер-
вой половине ХХ века на такую роль 
претендовали Германия, Италия и 
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япония. Во второй половине ХХ века 
на лидирующие позиции выдвину-
лись Соединенные Штаты Америки.  
И хоть цели и средства достижения у 
этих стран разные, но их объединяет 
претензия на мировое господство и 
осознание своей «исключительно-
сти», какие бы благие лозунги о раз-
витии свободы и демократии не вы-
двигались.

После Второй мировой войны 
США превратились в могуществен-
ную экономическую и военную 
сверхдержаву. В этот период меня-
ются их внешнеполитические док-
трины и стратегии: так, отказываясь 
от политики изоляционизма, Аме-
рика резко увеличивает внешнепо-
литическую активность, переходя от 
континентальной экспансии к поли-
тике интервенционизма, а позже и 
к политике глобального экспансио-
низма. такой переход увязывался с 
идеями американского лидерства и 
с теорией глобального доминирова-
ния. В последние три десятилетия 
(после краха мирового социализ-
ма и распада СССР) само понятие 
«американской исключительности» 
и особой миссии США преврати-
лось в главный идейный инструмент 
внешнеполитического воздействия 
в мощном арсенале Государственно-
го департамента США. «Вмонтиро-
ванная» во все внешнеполитические 
доктрины США, идея американского 
лидерства распространилась по все-
му миру, способствуя формированию 
идейных основ экспансионистской 
внешней политики [2].

Став сверхдержавой, США пе-
решли к гегемонистской политике.  
Не имея возможности побороть 
СССР в ядерном «соревновании», 
США сделали ставку на идеоло-
гическое противоборство и эконо-
мическое давление. Они выиграли 

«холодную войну» против своего 
главного конкурента – Союза Совет-
ских Социалистических Республик и 
стали лидером однополярного мира.

Претендуя на глобальное руко-
водство, США отстаивали и отста-
ивают свои особые интересы в ми-
ровой экономике и финансах через 
Всемирный банк, Международный 
валютный фонд и Всемирную тор-
говую организацию. В этих между-
народных финансовых и торговых 
структурах они установили удобный 
для себя механизм распределения 
прибыли, получая самую большую 
долю от этого сотрудничества. Ис-
пользуя «кнут и пряник» в виде при-
менения «мягкого режимного манёв-
ра», США быстро завоевали доступ 
к мировому рынку и стали на нём 
монополистом. Умело применяя раз-
ные дипломатические приёмы, США 
добились для себя больших префе-
ренций и стали «авторитетом» как на 
Западе, так и в «третьем» мире. такая 
политика «мягкого режимного ма-
нёвра» и умелого применения «мяг-
кой силы», пишет китайский ана-
литик Цзинь Цаньчжун, в каком-то 
отношении спасли от накопления 
больших международных противо-
речий, смягчили их обострение и 
укрепили стабильность гегемонист-
ской системы [3, c. 6].

Начиная с середины ХХ века, 
руководство США навязывает свою 
волю и свою модель миропорядка 
другим народам, делается это под 
лозунгом «добра» и «справедливо-
сти», во имя свободы и демократии. 
На идеологическом уровне такая 
политика нашла свое выражение  
в доктрине «мондиализма» (от фр. 
«monde» – мир). Сущность этой док-
трины сводится к провозглашению 
полной и неизбежной планетарной 
интеграции под американским кон-
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тролем. Одновременно в рамках кон-
сервативного крыла политической 
элиты США возник и получил широ-
кое распространение «диспенсациа-
лизм» (от лат. «despensatio» – «про-
мысел», «замысел», «заповедь»), обо-
сновывающий в мессианском духе 
неизбежность господства либерализ-
ма над всеми остальными проектами 
развития человечества. Духовной ос-
новой этой доктрины стало пуритан-
ство, пустившее корни сначала в Но-
вой Англии, потом распространив-
шееся по всем Штатам. Связанное с 
религиозным фанатизмом, а также 
с убежденностью в своей исключи-
тельности и даже в богоизбранности, 
оно стало основой духовных и пове-
денческих особенностей многих аме-
риканцев и их лидеров. Неслучайно 
все президенты, вступая в должность, 
клянутся на Библии. то есть «амери-
канская исключительность» облека-
ется в религиозную оболочку и пре-
тендует на легитимность на пуритан-
ско-протестантской основе.

В последние годы новая аме-
риканская элита под руководством  
Дональда трампа несколько скоррек-
тировала такую политику в сторону 
изоляционизма, но главное сегодня 
в этой политике остается прежним – 
поддержание господствующей пози-
ции Америки в мире. Как и прежде, 
всё подчинено внутренним инте-
ресам США, причём, прежде всего, 
интересам правящего класса, в аван-
гарде которого находятся финансо-
вые круги и могущественный воен-
но-промышленный комплекс.

Действительно, в сложных ны-
нешних условиях руководители 
Америки больше заботятся о соб-
ственных делах, но не забывают и о 
личных амбициях. Что происходит 
в других странах, их меньше всего 
волнует, а если и волнует, то через 

призму собственной безопасности. 
Неслучайно из США в эти трудные 
для всего мира дни раздаются цинич-
ные заявления о больных и неопрят-
ных азиатах (китайцах). С Запада 
продолжаются провокации в адрес 
Китая, его друзей и партнёров, в том 
числе и в адрес России. Китай об-
виняют в том, что он виновен в воз-
никновении глобальной эпидемии и 
заразил весь мир (и США) корона-
вирусом COVID-19.

Но так думают не все амери-
канцы. «Недостатки американско-
го общества» и «непродуманность 
приоритетов» становятся совершен-
но очевидными, потому что прави-
тельство продолжает тратить сотни 
миллиардов долларов на оружие, в 
то время как медицинские работни-
ки лечат пациентов с COVID-19 в 
условиях нехватки средств индиви-
дуальной защиты», – пишет на сай-
те «SALON» американский писатель 
Дэвид Массиотра [4]. Порочность 
американского здравоохранения 
признает даже такой апологет аме-
риканской демократии и символ ее 
богатства и могущества Билл Гейтс, 
который после вспышки пандемии 
неоднократно публично выражал 
недовольство мерами по предотвра-
щению и контролю за эпидемией со 
стороны США. Он подчеркивает, 
что возможности обнаружения и от-
слеживания вирусов в Азии намного 
выше, чем в Соединенных Штатах.

В эффективном принятии мер 
по ограничению распространения 
COVID-19 США серьезно отстают не 
только от Азии, но и своих европей-
ских партнеров и союзников. Коли-
чество летальных исходов от коро-
навируса в США в разы превышает 
европейские показатели. В ЕС еже-
дневное число вновь подтвержденных 
инфекций оставалось стабильным с 



72 НАУКА. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО • № 4 • 2020

в. Ф. печерица

середины мая до ноября 2020 года и 
составляло примерно 5000, хотя в на-
стоящий момент пошла вторая волна 
и заболеваемость достигает и 40, и  
50 тысяч человек в день (см. ситуа-
цию в Испании, Франции, Италии), 
но надо учитывать, что население ЕС 
на 35% больше, чем в США.

Однако в пересчёте на душу 
населения Америка недостаточно 
эффективна в сдерживании коро-
навируса, что становится всё более 
очевидным. Более того, замедляется 
охват тестированием населения на 
коронавирус в США, а уровень за-
ражения растёт, опровергая спорные 
заявления трампа о том, что увели-
чение тестов ведёт к росту инфекций 
[5]. «Это не «исключительность», а 
отставание Америки», – с горечью 
признает Дэвид Массиотра. США 
являются «исключительными» сре-
ди развитых стран с точки зрения 
неспособности «компетентно, дис-
циплинированно и добросовестно» 
реагировать на пандемию [4].

В стране продолжает расти чис-
ло заболевших коронавирусом, а 
больницы в целом ряде штатов, на-
пример, в Аризоне, техасе, Миссиси-
пи и Флориде, перегружены. Более 
того, всё больше американцев стра-
дают от экономических последствий 
пандемии, в то время как япония, 
Исландия, Новая Зеландия, и другие 
развитые страны постепенно возвра-
щаются к нормальной жизни. Воз-
вращается к привычной жизни КНР, 
в которой к концу июля 2020 года 
промышленное производство вырос-
ло более чем на 50% по сравнению с 
2019 годом.

По мнению Массиотры, за деся-
тилетия пренебрежения института-
ми и инфраструктурой обществен-
ного здравоохранения и избрания 
«непоследовательного» лидера, «не-

заменимая нация» – США – распла-
чивается не только экономическим 
уроном, но и человеческими жизня-
ми [4]. По прогнозам аналитиков, 
число невосполнимых жертв к концу 
2020 года в США может достичь бо-
лее 200 000, что сравнимо с потерями 
Америки во Второй мировой войне 
(225 0000 тысяч человек).

Пандемия COVID-19 корректи-
рует представления людей в мире, 
а значит и части собственно населе-
ния США об «американской исклю-
чительности». Она «заставила аме-
риканцев столкнуться с «жестокой 
правдой»: США не так уж «исклю-
чительны», как они думают, и един-
ственная в мире сверхдержава нужда-
ется в небольшом смирении перед 
лицом современных вызовов» [6]. Со-
мнения в «исключительности» своей 
нации терзают многих американцев, 
однако основная часть населения 
до последнего времени продолжает 
верить в избранность своей страны. 
Если мы обратимся к истории, то пер-
вый мощный удар по «американской 
исключительности» и престижу Аме-
рики нанесла война во Вьетнаме, ког-
да США потерпели поражение.

«Американская исключитель-
ность» объявлялась утраченной мно-
го раз, начиная, как мы уже отмечали, 
с войны во Вьетнаме до глобальной 
войны с терроризмом, тем не менее ей 
удалось продержаться в течение всех 
этих сложных периодов», – отмечает 
Ури Фридман в статье, опублико-
ванной в журнале «The Atlantic» от  
14 мая 2020 года. «За последние годы 
коронавирусный кризис COVID-19 
представляет самую большую угрозу 
и показывает, что США мало чему мо-
гут научиться у остального мира», – 
подчеркивает он [6]. Ури Фридман 
призывает руководство США извле-
кать уроки из собственных ошибок. 
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«Учиться – это значит искать воз-
можности для совершенствования, 
и совершенствоваться, особенно в 
борьбе с современными угрозами, 
такими как пандемии, с которыми 
США не имеют опыта борьбы в ка-
честве сверхдержавы». В подобном 
ключе сегодня рассуждает все боль-
ше американцев.

С приходом пандемии коронави-
руса идея «американской исключи-
тельности», с помощью которой на 
протяжении долгого времени оправ-
дывались многие спорные шаги Ва-
шингтона, показала свою иллюзор-
ность и пагубность, пишет Дэниел 
Ларисон 30 апреля 2020 года в статье 
для «The American Conservative» [7]. 
Ларисон отмечает, что в сердце аме-
риканской исключительности лежит 
американское высокомерие, вызван-
ное убежденностью, что США лучше 
остального мира. И благодаря этому 
превосходству, уверенны сторонники 
идеи американской исключительно-
сти, Вашингтон имеет как право, так и 
обязанность брать на себя непропор-
циональную роль в международных 
делах. Пандемия коронавируса – это 
проклятие. Она также должна стать 
возможностью для США понять на-
конец, что они не посланцы Божьи. 
Из нынешних страданий и утрат мо-
гут появиться смирение и понимание 
ограниченности собственных сил», – 
заявил президент Института Куинси 
Эндрю Бацевич [7].

Если мы зададимся вопросом: 
если не в борьбе с коронавирусом, то, 
может быть, в экономике США оста-
ются «исключительной» страной и 
мировым лидером? Однако и здесь 
США всё больше уступают свои по-
зиции в мировом масштабе. Если в 
1980 году на долю США приходи-
лось более 24% мирового ВВП [8], то 
в 2020 году – только около 17% [9].

По многим видам выпуска про-
мышленной продукции США уже 
утратили лидирующее положение. 
Это происходит в автомобильной 
промышленности, приборостроении, 
судостроении, производстве ком-
пьютеров и другой технологически 
сложной продукции. Не показыва-
ют положительных результатов и 
попытки администрации трампа пе-
реместить промышленное производ-
ство из Азии, в первую очередь, из 
Китая в США. Кроме того, государ-
ственный долг США постоянно уве-
личивается, превысив 23 трлн долла-
ров. Могущественный американский 
доллар, когда-то обеспеченный золо-
том, уже не «приводит в трепет» дру-
гие нации, он теряет свои позиции по 
сравнению с евро, юанем и другими 
валютами. Учитывая ограниченные 
финансовые резервы США и агрес-
сивные фискальные меры после на-
ступления коронавирусного кризиса, 
разница в чистых сбережениях и те-
кущих счетах американцев продол-
жает смещаться в пользу Европы и 
Азии, оказывая сильное давление на 
доллар [3].

Ряд аналитиков предсказывает 
падение доллара к концу 2020-х го-
дов, так как падение переоценённого 
доллара основано на быстром уси-
лении макроэкономических дисба-
лансов и постепенной утрате его гло-
бального лидерства. Дефицит феде-
рального бюджета США продолжает 
расти, достигнув 863 млрд долларов 
только в июне 2020 году, что сопоста-
вимо с дефицитом в 984 млрд долла-
ров за весь 2019 год [5].

США теряют позиции в мире и 
в других сферах, чему способствуют 
не только общемировые тенденции, 
но и неэффективная и противоречи-
вая политика руководства Америки. 
Это отчетливо проявляется на фоне 
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стремления США к деглобализации, 
ослаблению связей и торговому про-
текционизму. В этих условиях они 
всё более утрачивают роль и статус 
мирового гегемона, что начинают 
осознавать в Вашингтоне. Неслучай-
но Дональд трамп вынужден сокра-
щать количество военного контин-
гента в Европе, выводит часть своих 
войск из Афганистана, призывает 
союзников по НАтО больше самим 
финансировать военные расходы. 
Однако это не означает, что трампо-
вская Америка прощается со своей 
«исключительностью», со статусом 
мирового лидера. 

Под лозунгом «империи добра» 
администрация трампа вынуждена 
менять тактику, но в стратегии она 
продолжает политику гегемонизма.  
В Вашингтоне вновь популярна кон-
цепция «America First». Её цель – воз-
родить Америку, вернуть ей былое ве-
личие. Опасность такого курса отме-
чает известный китайский аналитик 
Цзинь Кай. Он пишет, что «ограничен-
ность и узость мышления одной нации 
может манипулировать мировоззре-
нием другой и приводить к «исключи-
тельности» в восприятии всего мира. 
Политические элиты в США считают, 
что доминирующая сила или соперни-
чество по-прежнему являются основ-
ными противоречиями в мире» [10].

Между тем авторитет Америки 
в глобальном управлении, в том чис-
ле и среди ее союзников в последние 
годы снижается. Этому способству-
ют и непоследовательные шаги са-
мой администрации Вашингтона. 
так, Дональд трамп заявил о выходе 
США из ряда влиятельных междуна-
родных организаций, участвующих 
в глобальном управлении: ВОЗ, Па-
рижского соглашения по климату и 
других. Еще раньше Вашингтон за-
явил о выходе из ЮНЕСКО, сокра-

щении взноса в ООН. Вместе с тем 
в предвыборной риторике двух кан-
дидатов (Д. трампа и Дж. Байдена) 
тема «исключительности» Америки 
не только остаётся, но и поднимается 
с новой силой.

так, в предвыборной платформе 
Республиканской партии «ключе-
выми» являются разделы «Восста-
новление “американской мечты”», 
«Великие американские семьи» и др.  
В последнем разделе – «Возрождение 
Америки» – республиканцы провоз-
глашают себя «партией мира с по-
зиции силы», утверждая, что «аме-
риканская исключительность» обе-
спечивает уникальные лидирующие 
позиции в мире». Они высказывают-
ся за «расширенную координацию 
действий с союзниками по НАтО» и 
за «применение совместных с союз-
никами санкций в отношении Рос-
сии» [11]. Одновременно Вашингтон 
выступил и за обновленную политику 
с позиции силы в отношении КНР.

Не менее воинственная рито-
рика звучит с предвыборной плат-
формы демократов, которые, как и 
прежде, придерживаются «исклю-
чительности» и превосходства Аме-
рики в мире. Как известно, такая 
политика усилилась после принятия 
в 2010 году Бараком Обамой Но-
вой стратегии безопасности США, 
позволяющей США вмешиваться в 
дела других суверенных государств, 
причём в последние годы они это де-
лают довольно агрессивно.

В летнем послании президента 
Д. трампа Конгрессу США содер-
жатся клише «пропагандистской 
машины», запущенной администра-
цией США для обоснования своей 
«исключительности». Соединенные 
Штаты искренне считают, что только 
их геостратегические цели являют-
ся приоритетными для всего мира. 
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Это проявляется в том числе в сфе-
ре «защиты прав человека, свободы 
и демократии», причём в политике 
США давно используют двойные 
стандарты. Об этом свидетельству-
ет доклад трампа «Стратегический 
подход Соединённых Штатов в отно-
шении Китайской Народной Респу-
блики», представленный Конгрессу 
[12]. Этот документ – попытка пере-
ложить ответственность на Китай за 
непростую ситуацию с распростране-
нием коронавируса в США.

Роберт Малли – президент ана-
литического центра International Cri-
sis Group, координатор Белого дома 
по Ближнему Востоку, пишет: «когда 
продвигают права человека в Соеди-
ненных Штатах Америки, американ-
ское руководство, как правило, испы-
тывает «разрыв в доверии», т.е. про-
блему непоследовательности в словах 
и делах. Сегодня «разрыв в доверии» 
превратился в «пропасть в доверии», 
а права человека, похоже, стали свое-
го рода валютой транзакций [13].

Под лозунгом защиты прав чело-
века Вашингтон активно вмешива-
ется во внутренние дела КНР, о чём 
свидетельствуют последние события 
Гонконге, который с 1997 года яв-
ляется неотъемлемой частью КНР. 
США при поддержке Великобрита-
нии пытается лишить эти террито-
рии КНР торговых и экономических 
преференций.

Гонконгская проблема все боль-
ше становится поводом для противо-
стояния между США и КНР. США 
ввели визовые ограничения и эко-
номические санкции против долж-
ностных лиц КНР и Гонконга. Эти 
меры прямо или косвенно причаст-
ны к подрыву автономии Гонконга 
и ограничению свободы на острове. 
Американские власти заявляют, что 
Гонконг уже не имеет высокой сте-

пени автономии от Китая, и Вашинг-
тон пересмотрит подход к принципу 
«одна страна, две системы». Кроме 
того, существует вероятность того, 
что в Гонконге будут введены допол-
нительные ограничения в сфере тор-
говли [14].

Одновременно на фоне ситуации 
в Гонконге на рассмотрение Конгрес-
са США был внесён законопроект, 
предоставляющий американскому 
президенту «право признать неза-
висимость тибетского автономного 
района от КНР, в качестве отдельно-
го независимого государства». Доку-
менты уже отправлены на рассмотре-
ние в Комитет по иностранным делам 
Палаты представителей [15]. Следует 
отметить, что Вашингтон давно по-
следовательно ведёт подрывную ра-
боту против тибета. США постоянно 
используют тибетскую ситуацию в 
своих интересах с целью отколоть его 
от КНР. Уже много лет осуществля-
ется агрессивная пропагандистская 
кампания вокруг положения в Синь-
цзяне [16]. Американское руковод-
ство упрекает Пекин за «репрессив-
ную политику центральных властей 
Китая по отношению к уйгурам и не-
соблюдении прав человека».

Не только в Китае, России, но 
практически во всех регионах, где 
остаются интересы США, присут-
ствует «американская исключитель-
ность». На такую гегемонистскую по-
литику США не могут не реагировать 
другие страны. Причём их реакция 
различна. Одни, находясь под эко-
номическим и военным давлением 
Вашингтона, продолжают робко сле-
довать в фарватере американской по-
литики, самодостаточные же страны 
такие, как Россия и Китай, противо-
действуют гегемонизму Америки.

Пересмотреть свою воинствен-
ную позицию по отношению к 



76 НАУКА. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО • № 4 • 2020

в. Ф. печерица

остальному миру не раз призыва-
ло Вашингтон руководство СССР.  
О сдерживании и взаимовыгодном 
сотрудничестве с США говорил ещё 
Сталин, когда, пользуясь монопо-
лией на ядерное оружие в 1945 году, 
США бомбили Хиросиму и Нага-
саки. ядерный баланс с СССР в 50- 
80-ые годы несколько ослабил давле-
ние идеологов и практиков «амери-
канской исключительности». Сфор-
мированная модель биполярного 
мира и конфронтация двух сверх-
держав (США-СССР) не переросли 
в прямое столкновение между ними 
благодаря сдерживающей роли ядер-
ного оружия и созданному механиз-
му конфронтационного регулирова-
ния. Однако на рубеже 80-90-х годов  
ХХ века, когда прекратила существо-
вание мировая система социализма 
и распался СССР, США остались 
единственной сверхдержавой, и иде-
ология «исключительности» и «уни-
кальности» вновь возродилась в со-
знании не только руководства этой 
страны, но и укрепилась в сознании 
американцев.

Как идеологема во внешней по-
литике Вашингтона «американская 
исключительность» работает в каче-
стве политической «дубинки», ко-
торой продолжают размахивать над 
головами народов, и все это сопрово-
ждается провозглашением лозунгов 
«добродетели» и мирных намерений 
Америки. Подтверждением же «ис-
ключительности» являются создан-
ные Вашингтоном более 800 военных 
баз в разных частях мира, на которые 
идут расходы в размере 6,4 трлн дол-
ларов, а также на различные военные 
акции после 11 сентября 2001 года.

Неприятие курса американского 
лидерства демонстрирует современ-
ная Россия. Наш президент не раз 
призывал США к сдержанности и 

предлагал сотрудничество, об этом 
он говорил в своей речи на Мюн-
хенской конференции в 2007 году, 
призывая США и весь западный мир 
отказаться от политики «исключи-
тельности» и превосходства [17].  
По мнению В.В. Путина, в современ-
ном мире доминирование фактора 
силы и однополярная модель непри-
емлемы и невозможны. Это неизбеж-
но подпитывает желания ряда стран 
к обладанию оружием массового 
уничтожения. «И не только потому, 
что при единоличном лидерстве … 
не будет хватать ни военно-полити-
ческих, ни экономических ресурсов. 
Но что еще важнее: сама модель яв-
ляется неработающей, так как в её 
основе нет и не может быть мораль-
но-нравственной базы современной 
цивилизации», – провозгласил пре-
зидент России [17].

Эту мысль В.В. Путин развил в 
2013 году на страницах американской 
газеты The New York Times, напря-
мую обратившись к американскому 
народу с предостережением в отно-
шении удара Пентагона по Сирии. 
«Очень опасно вдохновлять людей 
на то, чтобы они считали себя исклю-
чительными, какая бы мотивация ни 
была», – подытожил свои выводы, 
изложенные в статье В.В. Путин, усо-
мнившись в действиях президента 
США Барака Обамы, пытавшегося 
подчеркнуть исключительность аме-
риканской нации [4].

К сдерживанию Америки не раз 
призывало и китайское руководство. 
«Не увлекайтесь санкциями!», – 
предупреждал Барака Обаму лидер 
КНР Си Цзиньпин. Современная по-
литика США, построенная на чувстве 
национального эгоизма и «исключи-
тельности», губительна для страны, 
она не усиливает, а ослабляет Амери-
ку. США все больше теряют лидиру-
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ющие позиции не только в мировых 
финансах и экономике, но и в науке, и 
образовании. Америка уже не может 
по-старому руководить миром, навя-
зывать свою волю другим народам. 
Политика гегемонизма уходит в про-
шлое, и в сегодняшних реалиях она 
неуместна и непродуктивна. Даже 
союзники США по НАтО начинают 
понимать это.

Меняется и общественное созна-
ние в самой Америке. Сегодня мно-
гие американцы испытывают чувства 
страдания, смущение и даже стыда, 
когда видят, что их уровень жизни 
становится хуже по сравнению с ев-
ропейским. Непоколебимая убежден-
ность в «исключительности» своей 
нации заметно снижается. Многие в 
США начинают осознавать, что осо-
бая роль Америки была не реальной, 
а иллюзорной. И это оставалось воз-
можным только в определённые пе-
риоды истории, из которых Америка 
должна извлекать уроки. 

Действительно, многие годы 
американские лидеры, ослеплённые 

внутренними и внешними победами, 
гордились «просвещенным руковод-
ством» перед остальным миром, ча-
сто пренебрегая актуальными про-
блемами собственной страны. Кроме 
того, во имя такого руководства и 
такой помощи были разрушены мно-
гие страны. А что же «американская 
исключительность?», которой лиде-
ры США оправдывали свою гегемо-
нистскую политику, которая навязы-
валась другим странам и отвлекала 
от защиты собственной страны [4]. 
Но вера в то, что США являются ис-
ключительной нацией, что без них не 
может быть решён ни один вопрос, 
постепенно угасает. Пример с коро-
навирусом убедительно это проде-
монстрировал.

Америка – великая страна, но 
не исключительная, ей есть чем 
гордиться. Однако это не наделяет 
её правом диктовать волю другим 
народам. Величие нации не в геге-
монизме, а в добродетели и особой 
ответственности за себя и судьбу 
мира.
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Италия является республикой 
парламентского типа, где парламент 
играет важную политическую роль. 
На данном фоне возрастает влияние 
политических партий и усиливается 

межпартийная конкуренция. Неожи-
данным итогом последнего большого 
электорального цикла стал триумф 
популистских партий. Их активные 
действия в парламенте повлекли за 
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собой изменения в электоральном 
законодательстве в 2016 и 2017 гг., 
результатом которых стало введение 
новой системы подсчета голосов и 
распределения депутатских манда-
тов в Палате депутатов и Сенате. Для 
того, чтобы оценить, насколько со-
временное итальянское электораль-
ное законодательство благоприят-
ствует усилению позиций популист-
ских партий, следует рассмотреть 
законы, которые регламентируют си-
стему подсчета голосов избирателей, 
а также определить критерии, по ко-
торым политическую партию можно 
отнести к популистским.

Исследователь Медушев-
ский А.Н., ссылаясь на работы  
Б. Макаренко и Н. Петрова, тракту-
ет популизм не как идеологию, а как 
систему социально-психологических 
установок, предполагающих особую 
реакцию общества и элиты на бы-
стрые и раздражающие социальные 
изменения. Данный тип реакции ха-
рактеризуется негативной (протест-
ной) социальной мобилизации, воз-
никающей в результате кризиса за-
вышенных общественных ожиданий 
в условиях эрозии привычной соци-
альной идентичности [1, с. 113]. Ав-
тор Осколков П.В. признает разно-
образие идеологических установок 
партий, которых, как правило, от-
носят к популистским. Он отмечает 
сочетание таких характеристик, как 
антиэлитизм и социальные требова-
ния [2, с. 12]. Немецкий политолог 
Ф. Хартлеб также акцентирует вни-
мание на том, что популизм не явля-
ется идеологией, а имеет комплекс-
ную структуру. Автор отмечает, что 
популизм антиэлитарен и использу-
ет противостояние «мы против них». 
А своей риторике популизм фокуси-
руется на определенных темах, вы-
зывающих резонанс и активное вза-

имодействие с публикой, основанное 
на личной харизме и влиянии поли-
тиков-лидеров [3, с. 10]. Профессор 
Университета Нью-Йорка Абдул 
Ноуру склонен относить к полули-
стам правые течения за их фокус на 
идеях национализма и национальной 
идентичности [4, с. 422]. Подобной 
позиции придерживаются Кат Мадд 
и Кристофер Кальтвассер [5]. Отме-
тим, что популизм – это более ши-
рокое явление, чем течение правых 
партий, строящих свою коммуника-
ционную стратегию на принципах 
национальной идентичности. Пул 
вопросов, к которым обращаются 
популисты значительно шире: это и 
вопросы евроинтеграции, и пробле-
мы экологии, и гендерные вопросы, 
эгалитарные вопросы, и требования 
решить экономические проблемы.

Два ярких представителя попу-
листских партий в итальянском пар-
ламенте – правоцентричные попули-
сты Lega Nord (включая дублирую-
щую партию Lega per Salvini Premier, 
основанную в 2017 г. для развития 
в центральной и южной Италии) и 
центристы Movimento 5 Stelle. Обе 
партии в своем дискурсе активно ис-
пользуют затянувшийся экономиче-
ский кризис и дефицит доверия ита-
льянцев к Европейскому Союзу (ев-
роскептицизм). Изначально целевая 
аудитория партий различалась. Ран-
няя «Лига Севера» ориентировалась 
на представителя среднего класса, 
живущего в северных экономически 
развитых регионах Италии, но затем, 
после того как Маттео Сальвини стал 
секретарем партии, трансформиро-
валась в партию, ориентированную 
на более широкую аудиторию.

Паоло Натале пишет о транс-
формации дискурса партии формата 
«мы-они». Для ранней «Лиги Севе-
ра» – «боссианской» (название от 
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имени основателя Умберто Босси) 
характерно противопоставление се-
вера и юга, а для «сальвинианской» 
(название от имени секретаря партии 
и премьер-министра Италии Маттео 
Сальвини) актуальным становится 
противопоставление Италии Евро-
пейскому Союзу [6]. Данная идеоло-
гическая трансформация прослежи-
вается в действиях партии в качестве 
участника законодательной деятель-
ности в составе парламента страны, а 
именно, на примере степени участия 
в разработке электорального зако-
нодательства в вопросах избрания 
системы подсчета голосов и распре-
деления депутатских мандатов.

«Движение 5 звезд» (Movimento 
5 Stelle), как более молодой участ-
ник итальянской политики, менее 
подвержена трансформациям, но 
сыграла важную роль в разработке 
нового закона, регламентирующе-
го подсчет голосов и распределение 
мандатов. История изменений элек-
торального законодательства напря-
мую связана с проблемами партийной 
раздробленности и невозможностью 
обеспечить работу законодательного 
органа из-за внутрикоалиционных 
конфликтов, которые не позволяют 
сформировать стабильное большин-
ство или приводят к неопределимым 
противоречиям в позициях между 
Сенатом и Палатой Депутатов.

Досрочные парламентские выбо-
ры в Италии проводились в 1994 г., 
1996 г., 2008 г. и 2013 году. Помимо 
досрочных выборов Италия часто 
сталкивается с правительственными 
кризисами, когда возникает угроза 
выражения вотума недоверия теку-
щему правительству со стороны од-
ной или двух палат парламента. При 
этом электоральное законодатель-
ство Италии достаточно часто под-
вергается изменениям, что также не 

способствует стабилизации системы. 
За последние 15 лет избирательная 
система менялась 3 раза:

– с 1993 по 2005 гг. действовала 
пропорционально-мажоритарная си-
стема, разработанная Серджио Мата-
реллой;

– с 2005 по 2015 гг. – пропорци-
ональная система после принятия 
«Закона Кардероли», обеспечиваю-
щая наиболее успешной партии или 
коалиции абсолютное большинство 
за счет распределения «бонусных» 
мест (premio di maggioranza);

– в 2015 г. приняли электораль-
ный закон «Италикум» (Italicum), 
который вводил пропорциональную 
систему и устанавливал минималь-
ный барьер набранных голосов для 
партий, избирающихся в нижнюю 
палату – Палату Депутатов;

– 3 ноября 2017 г. вступил в силу 
закон «Розателлум» (Rosatellum bis), 
вводящий смешанную систему рас-
пределения голосов, сочетающий 
в себе распределение 1/3 голосов с 
помощью системы относительного 
большинства и 2/3 пропорциональ-
ным методом.

такие частые изменения спо-
собов подсчета голосов свидетель-
ствуют о попытках найти наиболее 
эффективный метод для форми-
рования стабильного парламента, 
который позволит не только макси-
мально представить интересы раз-
ных групп, но и будет эффективно 
функционировать.

«Закон Кардероли» legge del  
21 dicembre 2005 n. 270 – «Закон от 
21 декабря 2005 г. №270» [7] (на-
зван по имени инициатора Роберто 
Кардероли из «Лиги Севера» Lega 
Nord) предполагал распределение 
голосов по методу Хэйра-Нимейе-
ра: общее число голосов делилось на 
общее количество мандатов – полу-
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чалась квота, затем число голосов за 
каждого кандидата или список де-
лилось на квоту. Второе число – это 
количество мандатов для каждого из 
списка. А нераспределенные манда-
ты отдавались кандидатам из списка, 
набравшим наибольшее количество 
голосов. Закон критиковался за пре-
доставление явного преимущества 
крупным партиям и получил назва-
ние Porcellum («свинский»). 

В 2013 г. в итальянский парла-
мент вошли представители нового 
популизма – «Движение 5 Звёзд» 
Movimente 5 Stelle (M5S) [8], полу-
чив 108 мест в Палате Депутатов и 
54 места в Сенате. Предвыборная 
программа M5S была построена на 
жесткой критике итальянской по-
литики и громких лозунгах: обеспе-
чение базового дохода (reddito di 
cittadinanza), снижение налогов для 
среднего и малого бизнеса, антикор-
рупционная деятельность, отмена 
муниципального налога на недвижи-
мость (IMU) на единственное жи-
лье, цифровизация государственных 
процессов, отмена государственно-
го субсидирования политических 
партий, проведение референдума по 
вопросу вхождения в состав ЕС [9].  
В своей риторике M5S называли себя 
голосом гражданского общества. По-
сле выборов партия сохранила свой 
антиэлитарный курс и приняла ак-
тивное участие в принятии нового 
избирательного закона, получившего 
название «Италикум» (Italicum). 

1 июля 2016 г. вступил в силу 
Закон «Положения о выборах Пала-
ты Депутатов» (legge 6 maggio 2015,  
n. 52) [10], однако, попытки изме-
нить законодательство начались с 
2013 г., когда Конституционный Суд 
частично отменил положения преды-
дущего закона Porcellum [11]. «Ита-
ликум» вводил пропорциональную 

систему выборов, устанавливал про-
центный минимальный барьер (3%) 
для партий. «Бонус большинства» 
сохранялся для партий, набравших 
не менее 40% голосов избирателей.

Обсуждение положений закона 
сопровождалось скандалами в парла-
менте, угрозами M5S вывести свою 
фракцию из Парламента, что привело 
бы к остановке его работы и досроч-
ным выборам. Интересна трансфор-
мация позиций «Движения 5 звезд». 
Если в начале дискуссии M5S высту-
пали резко негативно в отношении 
«бонуса большинства», угрожали по-
кинуть парламент: «Che ci rimaniamo 
a fare in Parlamento? a farci prendere 
per il culo, a sostenere un simulacro 
di democrazia mentre questi fanno un 
colpo di Stato?» (перевод автора: 
«Что нам остается делать в Парла-
менте? Нас водят за нос, чтобы под-
держать симуляцию демократии, в то 
время как, эти наносят удар?») [12]. 
К 2017 г. позиция партии изменилась. 
Ее лидер, Беппе Грилло выражал уве-
ренность в том, что его партия сможет 
преодолеть 40% барьер вне коалиции 
и получить «бонус» и 55% в нижней 
палате парламента [13]. 

Italicum не был применен на 
парламентских выборах, т.к. в 2018 г. 
вышел новый закон Rosatellum «За-
кон от 3 ноября 2017 № 165» (legge 
3 novembre 2017, n. 165) [14]. Новый 
закон ввел систему параллельного 
голосования с одновременным ис-
пользованием разных систем подсче-
та голосов. По новому закону прово-
дится один тур выборов, по итогам 
которого 36% мандатов было распре-
делено с использованием системы 
относительного большинства, что 
теоретически позволяет сформиро-
вать устойчивое правительство, 64% 
распределялись пропорциональным 
методом для более точного учета го-
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лосов избирателей. Для обеих палат 
применялся единый метод распреде-
ления мест – Хантингтон-Хилл [15]. 
Расчет мест производится по фор-
муле: минимальный порог голосов в 
процентах умножается на соотноше-
ние общего количества голосов к ста, 
а дробные результаты округляются в 
сторону увеличения.

Позиция «Движения 5 Звёзд» 
по отношению к новому законода-
тельству снова оказалась негативной. 
Вместе с ними против нового закона 
выступила коалиция левых. M5S об-
виняли первую версию закона (50% 
голосов считать по мажоритарной си-
стеме, 50% – по пропорциональной) 
в формировании дисбаланса в сторо-
ну мажоритарной системы, а затем в 
том, что новый закон давал бы преи-
мущество коалициям перед самосто-
ятельными партиями [16].

«Лига Севера» в составе правой 
коалиции и при согласии с «Демо-
кратической партией» поддержала 
новый закон [17]. Эмануэле В. и Вас-
салло С. отмечают, что Rosatellum 
провоцирует партии вступать в ко-
алиции, чтобы набрать на выборах 
больше 38-40% голосов и получить 
50% мест в парламенте [18, с. 20].

20 сентября 2020 г. в Италии 
прошел референдум, на котором 
рассматривался вопрос о внесении 
поправок в Конституцию, в статьи 
56, 57 и 59, регламентирующие коли-
чество парламентариев примерно на 
1/3 (до 400 парламентариев в Палате 
Депутатов и 200 человек в Сенате) 
[19]. Референдум был инициирован 
M5S в рамках реализации их пред-
выборной кампании, направленной 
на сокращение расходов на содержа-
ние политиков. Идея референдума 
была поддержана и «Лигой Севера», 
которые действовали также в со-
ответствии со своей предвыборной 

программой на парламентских вы-
борах 2013 г. (сократить количество 
парламентариев и расходы на поли-
тику) [20] и 2018 г. [21].

Многопартийная система позво-
ляет максимально полно представить 
интересы различных групп в парла-
менте. Обратная сторона многопар-
тийности в сочетании с пропорцио-
нальной избирательной системой – 
это барьер для политических партий, 
препятствующий их самостоятельно-
сти и вынуждающий вступать в коали-
ции для того, чтобы набрать достаточ-
ное количество голосов, чтобы быть 
представленными в законодательном 
органе. Мажоритарная система рас-
пределения депутатских мандатов 
менее предпочтительна, поскольку 
влечет за собой потерю важной харак-
теристики парламента – его предста-
вительности и создает преимущества 
крупным партиям и коалициям.

Для Италии важно найти баланс, 
который позволит сохранить пред-
ставительность и эффективность 
принятия решений, чтобы межпар-
тийные разногласия не приводили к 
политическим кризисам. Последние 
2 электоральных цикла проходят 
при активном участии популистских 
партий старого образца (Lega) и но-
вого (M5S), которые вместе сегодня 
занимают 50% мест в парламенте. 
Возросшая конкуренция и успех 
противника заставил Lega пересмо-
треть свои позиции и сменить курс 
на ориентацию на более широкий 
круг избирателей (вся страна вместо 
экономически развитых северных 
регионов). Кроме коммуникацион-
ной стратегии Lega активно участву-
ет в изменении электорального зако-
нодательства, которое позволило бы 
им сохранить лидирующие позиции, 
при этом выполнить свою предвы-
борную программу.
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M5S также выполняет пункты 
своей предвыборной программы (со-
кращение количества парламентари-
ев и расходов на них), инициировав 
проведение конституционного рефе-
рендума в 2020 г. Независимость пар-
тии от коалиций дает ей преимуще-
ство в поддержке электората, т.к. это 

одна из основ их дискурса – противо-
поставление «мы – они», где «они» – 
все политические партии Италии. 
Одновременно с этим самостоятель-
ность M5S не позволяет ей противо-
стоять против принятия невыгодных 
для нее в долгосрочной перспективе 
избирательных законов.
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В современном мире основным 
вектором развития стран являет-
ся формирование экономик нового 
типа, «где сектор знаний играет ре-
шающую роль, а производство зна-
ний является источником экономи-
ческого роста» [1]. Инновационное 
развитие влияет на формирование 
структуры общественного производ-
ства и трансформирует финансовую 
систему организации общества. Раз-
витая инновационная инфраструк-
тура является стратегическим преи-
муществом страны на международ-
ной арене, обязательным атрибутом 
высококонкурентной экономики. 
Наиболее быстро развивающимися 
и капиталоёмкими становятся рын-
ки сложных высокотехнологичных 
товаров: рынок информационно-ком-
муникационных технологий, биотех-
нологической продукции, нанотехно-
логической продукции и др. В таких 
условиях большинство современных 
развитых стран путем проведения 
инновационной политики стремятся 
осуществить поддержку инноваци-
онной деятельности, стимулировать 
инновационную активность пред-
приятий, университетов и бизнеса.  
В рамках каждой страны создается 
индивидуальная стратегия иннова-
ционного развития, формируются 
инструменты поддержки и совершен-
ствования инновационной траекто-
рии, разрабатывается собственная мо-
дель инновационного продвижения.

В связи с необходимостью соз-
дания предпосылок и условий для 
устойчивого экономического роста 

в ряде стран проводится работа по 
интенсификации инновационной де-
ятельности, где особую роль играют 
научно-технологические факторы 
развития. Учитывая высокую ка-
питалоемкость таких работ и нали-
чие повышенных рисков [2] при ее 
осуществлении, крайне актуальной 
становится задача поиска наиболее 
эффективных механизмов и методов 
управления и поддержки перспек-
тивных научно-инновационных про-
грамм со стороны государства.

Рассмотрим каким образом пред-
ставлен слой инноваторов в социаль-
ной структуре российского общества. 
Согласно определению Российско-
го статистического ежегодника за  
2019 г., инноватор – это работник, 
профессионально занимающийся ис-
следованиями и разработками, непо-
средственно осуществляющий созда-
ние новых знаний, продуктов, методов 
и систем; т.е. инновационной деятель-
ностью, которая представляет собой 
вид деятельности, связанный с транс-
формацией идей (обычно результатов 
научных исследований и разработок, 
либо иных научно-технических дости-
жений) в технологически новые или 
усовершенствованные продукты или 
услуги, внедренные на рынке, в новые 
или усовершенствованные технологи-
ческие процессы или способы произ-
водства (передачи) услуг, использо-
ванные в практической деятельности 
[3]. Инновационная деятельность 
предполагает целый комплекс науч-
ных, технологических, организаци-
онных, финансовых и коммерческих 
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мероприятий, и именно в совокупно-
сти они приводят к инновациям.

В Российском статистическом 
ежегоднике производится подсчет 
в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД2) ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2) организаций 
и численности персонала, занятого 
инновационной деятельностью. В со-
ставе персонала, занятого исследова-
ниями и разработками, выделяются 
четыре категории: инноваторы, техни-
ки (работники, участвующие в иссле-
дованиях и разработках и выполняю-
щие технические функции, как прави-
ло, под руководством инноваторов), 
вспомогательный персонал (работни-
ки планово-экономических, финансо-
вых подразделений, патентных служб, 
подразделений научно-технической 
информации, научно-технических би-
блиотек; рабочие, осуществляющие 
монтаж, наладку, обслуживание и ре-
монт научного оборудования и при-
боров; рабочие опытных производств; 
лаборанты и др.) и прочий персонал. 
Отмечается негативная тенденция со-
кращения абсолютной численности 
исследователей – основы слоя инно-
ваторов, к текущему году изменения 
составили -21% (Рис. 1).

В Российской Федерации на 
2018 год процентное соотношение 
персонала, занятого исследованиями 
и разработками, строится образом: 
53% персонала занято в предпри-
нимательском секторе экономики, 
38% – в государственном, в секторах 
высшего образования и некоммер-
ческих организаций – 9% и менее 
1% соответственно. Особую значи-
мость негативная тенденция имеет 
в предпринимательском секторе: 
численность персонала, занятого ин-
новационной деятельностью в сфере 
бизнеса, за 18 лет сократилось более 

чем на 50%, в то время как в государ-
ственном секторе и секторе высшего 
образования лишь незначительно 
возросла (Рис. 2).

Следует особо отметить, что 
менее 1% инноваторов не обладают 
высшим образованием. Наиболее 
многочисленная группа инноваторов 
представлена в возрастной категории 
30-39 лет. Она включает в себя так-
же наибольшее число инноваторов, 
имеющих степень кандидата наук, 
за ней следует возрастная группа до 
29 лет. Самое большое количество 
инноваторов, имеющих степень док-
тора наук, представлено в старших 
возрастных группах (Рис. 3).

Анализируя структуру заня-
тости внутри слоя инноваторов по 
областям науки в Российской Фе-
дерации, можно отметить, что боль-
шинство занято в сфере технических 
(62%) и естественных наук (22%) 
(Рис. 4).

Согласно исследованию АО 
«РВК» [4] в Российской Федерации 
активную деятельность ведут около 
180 тыс. технологических предпри-
нимателей. Респонденты исследова-
ния АО «РВК» называют «возмож-
ность создания нового», «возмож-
ность творческой самореализации», 
«желание получить финансовую не-
зависимость и свободу» основными 
мотивационными установками при 
занятии инновационной деятельно-
стью. Распределение техпредпри-
нимателей по отраслям и сферам 
строится следующим образом: про-
граммное обеспечение (46,4%), ком-
мерческие услуги (24%), энергетика 
(11,2%), здравоохранение (8,8%),  
IT-оборудование (8%), медиа (7%), 
фармацевтика и биотехнологии 
(5,5%) и др. Основным источником 
средств для российских стартапов 
в технологической сфере являют-
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ся личные средства учредителей 
(91% предпринимателей). Инвести-
ции венчурных фондов с государ-
ственным участием привлекали 39% 

техпредпринимателей, а 37% полу-
чали различные формы федеральной 
грантовой поддержки предпринима-
тельства.

Рисунок 1. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в РФ, чел.

 

 

 

 

Рисунок 2. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками 
по секторам деятельности в РФ, чел.
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Рисунок 3. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками 
по возрастным группам в РФ, чел.

Рисунок 4. Структура занятости инноваторов по областям науки в РФ на 2017 г., в %.
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В рейтинге «Глобальный инно-
вационный индекс (ГИИ) 2020 г.» 
Российская Федерация заняла  
47 позицию, потеряв один пункт по 
сравнению с прошлым годом. ГИИ 
рассчитывается как среднее двух су-
биндексов – ресурсов инноваций (ин-
ституты, человеческий капитал и на-
ука, инфраструктура, уровень разви-
тия рынка и бизнеса) и достигнутых 
практических результатов осущест-
вления инновационной деятельности 
(развитие технологий и экономики 
знаний; результаты творческой и кре-
ативной деятельности) [5]. Следует 
отметить, что участие в процессе про-
изводства научного знания является 
отличительной чертой слоя инно-
ваторов как специфической группы 
в социальной структуре общества.  
К сильным сторонам российской 
инновационной системы относится 
высокое качество человеческого ка-
питала, которое достигается, в основ-
ном, за счет высокого охвата высшим 
образованием (17 место в рейтин-
ге) и большого числа выпускников 
естественнонаучных и инженерных 
специальностей (15), а также соотно-
шения численности учеников и учи-
телей в среднем образовании (19).

Модернизация высшего образо-
вания, инвестиции в данную сферу 
способствуют увеличению численно-
сти слоя инноваторов [6]. П. Друкер 
в работе «Ориентиры завтрашнего 
дня» 1959 г. ввел понятие «knowledge 
workers» (работник интеллектуаль-
ной сферы, работник знаний): ра-
ботники интеллектуальной сферы 
являются движущей силой совре-
менной экономики, а гибридная мо-
дель управления является методом 
демонстрации ценности работника 
для организации. Отличительной 
чертой современного этапа разви-
тия общества является значитель-

ное увеличение роли человеческого 
капитала как фактора повышения 
конкурентоспособности государств. 
В 2019 World Data bank представил 
«Доклад о мировом развитии 2019: 
Изменение характера труда» под ру-
ководством Дж. Ен Кима. Авторами 
доклада особо подчеркивается, что 
главным фактором обеспечиваю-
щий экономический рост и благо-
состояние государства остаются ин-
вестиции в образование: «несмотря 
на рост численности образованных 
работников, отдача от инвестиций в 
образование повышается с 2000 года. 
Отдача от образования особенно вы-
сока там, где идет перестройка техно-
логий» [7].

Следует отметить, что уровень 
развития образования в стране на-
прямую связан с величиной инно-
вационного потенциала страны, т.е. 
страны, где население более образова-
но, занимают более высокие ступени 
в рейтинге инновационного развития 
стран [8]. Согласно рейтингу иннова-
ционного развития регионов России 
лидирующими регионами являются: 
Москва, татарстан, Санкт-Петербург, 
томская и Нижегородская области 
[9]. В рейтинге «Глобальный иннова-
ционный индекс (ГИИ) 2020 г.» Мо-
сква является единственным инно-
вационным кластером, обладающим 
всеми необходимыми условиями для 
реализации инновационной деятель-
ности, и занимает 32 место [10].

Развитие инновационного слоя 
в социальной структуре общества 
возможно только в благоприятной 
инновационной среде, которая мо-
жет развиться в рамках эффектив-
но функционирующей националь-
ной инновационной системы (далее 
НИС), где базовым экономическим 
механизмом является конкуренция, в 
рамках которой происходит «процесс 



94 НАУКА. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО • № 4 • 2020

Э. о. илларионова

созидательного разрушения». НИС 
определяется как «совокупность вза-
имосвязанных организаций, заня-
тых производством и коммерческой 
реализацией научных знаний и тех-
нологий в пределах национальных 
границ, – мелкие и крупные компа-
нии, университеты, государственные 
лаборатории, технопарки и инкуба-
торы. Их взаимодействие обеспечи-
вается комплексом институтов пра-
вового, финансового и социального 
характера, имеющих прочные наци-
ональные корни, традиции и куль-
турные особенности» [11]. Начиная 
с 80-ых годов ХХ века разработка 
концепции и создание националь-
ных систем являлось главным прио-
ритетом государственной политики 
развитых стран. В основу концепции 
НИС в качестве методологической 
основы заложены: идея австрийско-
го экономиста и философа Ф. Хай-
ека о присутствии т.н. «рассеянного 
знания» в рамках рыночных отноше-
ний, которая впоследствии позволит 
сформироваться такому влиятель-
ному направлению как «экономика 
знания» (впервые была изложена 
в работе «Использование знаний в 
обществе»); идея Д. Норта о роли 
институциональной среды в созда-
нии эффективных рыночных меха-
низмов. также значительный вклад 
в развитие концепции НИС внесли: 
Б. Лундвал (выделил особенности 
национальных инновационных си-
стем), Р. Нельсон (рассмотрел важ-
нейшие аспекты государственной и 
научной технологической полити-
ки), К. Фримен (проанализировал 
институциональный аспект иннова-
ционной деятельности).

Основными факторами, нега-
тивно сказывающимися на развитии 
НИС, являются: отсутствие серьез-
ного опыта ведения инновационной 

деятельности, не разработанность нор-
мативно-правовой базы инноваций, 
высокие транзакционные издержки и 
административные барьеры при осу-
ществлении деятельности, отсутствие 
сложившейся инновационной среды 
и др. [12]. Создание необходимой ин-
фраструктуры и инновационной базы, 
стимулирование инновационной ак-
тивности частного сектора и государ-
ственная поддержка приоритетных 
направлений научно-технического 
развития является залогом успешного 
формирования НИС. Государствен-
но-частное партнерство обеспечивает 
стабильную, устойчивую и самопод-
держивающую модель научно-тех-
нического роста. Имплементация го-
сударственно-частного партнерства 
позволяет уже на «нулевом цикле» 
сочетать фундаментальную глубину 
исследований с «экономическим эк-
вивалентом» – рыночным продуктом, 
добавленная стоимость которого мо-
жет быть распределена, в том числе, 
и на финансирование последующих 
разработок.

Задачи по ускорению инноваци-
онного развития России и развитии 
НИС нашли свое отражение в «Май-
ском указе» Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (Указ Пре-
зидента Российской Федерации от  
7 мая 2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»). так, в част-
ности, п. 1 Указа ускорение техно-
логического развития Российской 
Федерации, увеличение количества 
организаций, осуществляющих тех-
нологические инновации, до 50% от 
их общего числа, обозначено одной 
из национальных целей развития 
Российской Федерации, организа-
ция достижения которой поручена 
Правительству Российской Феде-
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рации. Основные направления дея-
тельности были отражены в рамках 
обеспечения исполнения «майско-
го указа». Правительство Россий-
ской Федерации разработало «Ос-
новные направления деятельности 
Правительства на период до 2024 г. 
(утверждены 29 сентября 2018 г.). 
Ключевые действия по достижению 
утвержденной указом цели должны 
быть обеспечены посредством следу-
ющих мер:

– Стимулирование внедрения 
инновационных технологий и про-
дуктов с учетом растущих требова-
ний по ресурсосбережению, миними-
зации негативного экологического 
воздействия и обеспечения безопас-
ности продукции;

– Содействие развитию дистан-
ционных образовательных программ 
в сфере технологических иннова-
ций, технологического менеджмента 
и управления инновационным раз-
витием;

– Содействие расширению до-
ступа к высокотехнологичному обо-
рудованию;

– Применение механизмов го-
сударственной поддержки инжини-
ринговой деятельности;

– Содействие развитию цифро-
вых сервисов сопровождения инно-
вационной деятельности.

В современных реалиях значи-
тельной часть экономики знаний 
принято считать цифровые преобра-
зования, в конце 2016 г. в рамках Эко-
номического совета при Президенте 
Российской Федерации была созда-
на рабочая группа по направлению 
«Цифровая экономика», результатом 
работы которой явилась разработка 
Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 годы, а также под-
готовлена Программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», 
утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 28.07.2017 № 1632-р.

Выводы. таким образом, инно-
ваторов как социальный слой ха-
рактеризует особый характер их де-
ятельности, связанный с трансфор-
мацией идей (обычно результатов 
научных исследований и разработок, 
либо иных научно-технических до-
стижений) в технологически новые 
или усовершенствованные продукты 
или услуги, внедренные на рынке, 
в новые или усовершенствованные 
технологические процессы или спо-
собы производства (передачи) услуг, 
использованные в практической дея-
тельности.

В Российской Федерации в со-
ставе персонала, занятого исследова-
ниями и разработками, выделяются 
четыре категории: исследователи, 
техники, вспомогательный персонал 
и прочий персонал. Наиболее много-
численная группа инноваторов пред-
ставлена в возрастной категории  
30-39 лет. Она включает в себя также 
наибольшее число инноваторов, име-
ющих степень кандидата наук. Боль-
шинство инноваторов занято в сфере 
технических (62%) и естественных 
наук (22%). Формирование иннова-
ционного слоя в социальной струк-
туре общества возможно только в 
благоприятной инновационной сре-
де, которая может развиться в рам-
ках эффективно функционирующей 
национальной инновационной си-
стемы, где базовым экономическим 
механизмом является конкуренция, 
в рамках которой происходит «про-
цесс созидательного разрушения» 
(Й. Шумпетер).

К сильным сторонам российской 
инновационной системы относит-
ся высокое качество человеческого 
капитала, значительное развитие 
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технологий и экономики знаний, ко-
торое позволяет занимать лидирую-
щие позиции в мире по числу полу-
ченных патентов на изобретения и 
полезные модели. Основные пробле-
мы в процессе формирования слоя 
инноваторов в социально-стратифи-
кационной структуре российского 
общества сосредоточены в области 
сокращения институциональных 
инновационных организаций; спада 
абсолютной численности персонала, 
занятого инновационной деятельно-

стью. Особое значение негативная 
тенденция имеет в предпринима-
тельском секторе, где численность 
инноваторов за последние 18 лет со-
кратилось более чем на 50%. также 
сказывается низкое финансирование 
процессов развития инновационной 
среды, высокие транзакционные из-
держки и административные барье-
ры при осуществлении инновацион-
ной деятельности, неоднородность 
инновационного развития регионов 
Российской Федерации.
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Очевидно, что 2020 г. останется 
в истории человечества годом, когда 
главенствующая парадигма эконо-
мического детерминизма сменилась 
парадигмой демографического де-
терминизма. Весь глобальный мир 
в кратчайшие сроки столкнулся с 
угрозой утраты неопределенной ча-
сти мирового населения. Представи-
тели истеблишмента всех стран мира 
пошли на беспрецедентные меры 
в экономической политике с един-
ственной целью сохранить население 
своих государств. то есть, экономи-
ка стран подчинилась демографии. 
Вместе с тем, новая реальность обла-
дает такой степенью неопределенно-
сти, что конструирование будущего 
развития усложняется отсутствием 
«образа постпандемийного мира» 
как в политическом, социальном, так 
и демографическом смыслах.

В последнем докладе Deutsche 
bank о глобальных тенденциях го-
ворится, что наступает эпоха хаоса, 

«глобального беспорядка» [1]. Эпо-
ха, в которой угрозы будут носить 
бессистемный и тоталитарный ха-
рактер. Поэтому риски будущей ци-
вилизации, в том числе и в демогра-
фическом отношении, нам предстоит 
еще только осмыслить.

теория «общества риска» не-
мецкого социолога Ульриха Бека 
утверждает, что как сама природа, 
так и ответ на риск отличают совре-
менные общества от ранних соци-
альных формаций [2]. Бек считает, 
что для современного общества ха-
рактерны риски, созданные самим 
человеком, которые могут быть не-
видимыми, и идентифицированы 
только с использованием эксперт-
ных технологий. Для Бека централь-
ной проблемой является то, как 
жить во времена непреодолимых 
рисков и как провести границу меж-
ду благоразумным беспокойством и 
истощающей истерией. При этом, по 
мнению ученого, советы экспертов 
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редко бывают полезными из-за сво-
ей противоречивости.

Энтони Гидденс, также извест-
ный создатель теории «общества ри-
ска», подчеркивает, что сегодня под 
угрозой находится связь между че-
ловеком и природой, и эти отноше-
ния должны измениться [3]. Гидденс 
объясняет растущую озабоченность 
риском повышения желания про-
гнозировать и планировать будущее.  
Он считает, что у нас нет другой аль-
тернативы, кроме как принять эту 
«ориентацию на будущее», потому что 
современный индивидуализм прино-
сит с собой растущее требование к лю-
дям строить свою собственную жизнь 
в отсутствие стабильной, обязатель-
ной и традиционной нормы и образа 
жизни. Соответственно, в то время 
как индивидуализм означает больше 
свободы выбора из ряда социальных 
вариантов, он также несет за собой не-
обходимость иметь дело с присущей 
ему неопределенностью этих распро-
страняющихся выборов. Это расши-
рение выбора и неопределенности 
наиболее очевидно в областях личной 
идентичности, образования, карьеры 
и семейных отношений.

При рассмотрении вопроса о том, 
как люди справляются с неопределен-
ностью, Гидденс и Бек подчеркивают 
роль рефлексивности [4]. Современ-
ная рефлексивность предполагает 
более или менее постоянный монито-
ринг социальной действительности 
индивидами. Информация и знания, 
полученные в результате этого мони-
торинга, влияют на последующие ре-
шения и поведение людей. таким об-
разом, рефлексивность – это посто-
янная и активная реакция отдельных 
лиц на системную неопределенность 
и риск. Чем выше риски, связанные с 
решением, тем более рефлексивным 
может быть это решение.

Данную теорию часто критику-
ют за то, что понятие риска сужает-
ся до реагирования на последствия 
индустриализации, такие как техно-
логические и экологические угрозы.  
В то же время данный подход лежит 
в основе идеи страхования и стати-
стических методов расчета неопре-
деленности, используемых в совре-
менном мире. Однако эта концепция 
не в состоянии охватить более общее 
понятие риска, как особой истори-
ческой и характерной для данного 
общества стратегии управления не-
определенностью. Более того, крити-
ка была направлена на утверждения 
Бека о том, что новые риски вызыва-
ют общую тревогу, которая способ-
ствует повышению осведомлённости 
общественности о риске и тем самым 
повышают политическую вовлечен-
ность людей. тем не менее, критики 
утверждали, что это не может отно-
ситься ко всем рискам, и не все люди 
реагируют одинаково.

Культурологическая теория ри-
ска, концепция британского социо-
лога Мэри Дуглас и американского 
социолога Аарона Вильдавский, так 
же постулирует, что риск принимает 
новую форму в современном обще-
стве [5]. Риск приравнивается к угро-
зам, которые угрожают индивидуаль-
ной и коллективной безопасности 
людей и существованию их в целом. 
Сторонники этого подхода предпола-
гают, что доминирующий экономиче-
ский подход к риску, основанный на 
предположении, что все индивиды 
одинаково рациональны и корыстны, 
не может объяснить, почему люди 
сильно различаются в том, как они 
реагируют на риски. Дуглас и ее кол-
леги утверждают, что не существует 
общепринятой оценки потенциаль-
ных угроз, скорее есть разные груп-
пы, которые имеют противоречивые 
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взгляды на конкретную проблему, и 
между этими взглядами существует 
конфликт и напряженность.

В социологическом дискурсе 
признается значительная роль СМИ 
в исследованиях риска. Классиче-
ский подход сфокусирован на том, 
насколько объективно и рационально 
освещаются различные события [6]. 
С одной стороны, фундаментальное 
предположение, что средства массо-
вой информации должны помогать 
общественности принимать адекват-
ные решения путем предоставления 
объективной информации, натолкну-
лось на проблему, заключающуюся в 
том, что зачастую такие объективные 
знания недоступны для самих СМИ. 
С другой стороны, исследования по-
казали, что, в то время как средства 
массовой информации оказывают 
определяющее влияние на восприя-
тие общественного риска, индивиды 
играют активную роль в отношении 
интерпретации и реагирования на 
риск. Важно также учитывать личные 
опыт людей, их биографию, мораль-
ные убеждения и личные суждения. 
Исследования, которые сравнивают 
освещение в СМИ на различные мо-
менты времени, показывают, что со-
циальный и политический контекст 
имеет большое значение для понима-
ния информирования о рисках [7].

Метафора «черный лебедь» 
была широко популяризирована в 
книге американского профессора ли-
ванского происхождения Нассима 
Николаса талеба «Черный лебедь. 
Под знаком непредсказуемости» [8]. 
Центральной идеей книги выступает 
утверждение о том, что часто чело-
вечество игнорирует возможность 
того, что мир вокруг нас может резко 
измениться в мгновение ока. Позже 
из теории талеба родились терми-
ны «серый и белый лебедь». термин 

«серый лебедь» – термин, исполь-
зуемый для описания потенциально 
очень значимого события, которое 
считается маловероятным, но все 
же возможным [9]. Поскольку суще-
ствует небольшая вероятность того, 
что это событие произойдет, к нему 
следует готовиться потому, что оно 
может потрясти мир. «Серые лебе-
ди», в отличие от «черных» не счи-
таются совершенно невероятными, 
а это значит, что о возможности их 
наступления известно заранее. Они 
могут быть как позитивными, так и 
негативными и существенно изменя-
ют то, как устроен мир. Примерами 
могут служить стихийные бедствия, 
неожиданное решение Британии по-
кинуть Европейский Союз, также 
известное как brexit, или создание 
интернета. Конечно же, последствия 
таких событий нелегко предсказать. 
тем не менее, те люди, которые могут 
быть подвержены этим последстви-
ям, должны иметь потенциальный 
план того, как с этими событиями 
справляться.

термин «белый лебедь» исполь-
зуется для описания событий, кото-
рые почти наверняка произойдут, а 
также несет последствия, которые 
легко оценить. В интервью журналу 
TIME Нассим талеб назвал финан-
совый кризис 2008 года «белым ле-
бедем», при этом отметив, что только 
некоторые люди предвидели его на-
ступление [10]. И «серые» и «черные 
лебеди» вызывают события, которые 
могут быть потенциально разруши-
тельными для многих. Основное раз-
личие между ними состоит в том, что 
одно может быть ожидаемо, хоть и 
маловероятным, а другое застает нас 
врасплох.

Френк Хоффман, американский 
эксперт по обороне, предложил еще 
одну концепцию подхода к риску – 
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«розовый фламинго» [11]. Его идея 
заключается в том, что существует 
ряд предсказуемых событий, кото-
рые игнорируются из-за когнитив-
ных предубеждений лидера страны 
или группы лидеров. такие события 
являются известными и широко ос-
вещенными, но при этом политики 
тщательно игнорируют их. Хоффман 
сравнивает их с фламинго из-за «яр-
кого и уродливого вида птицы».

Учитывая, что сам автор термина 
«черный лебедь» отказался призна-
вать развивающуюся пандемию в ка-
честве непредсказуемого феномена 
[12], можно предположить, что слу-
чившееся может быть идентифици-
ровано или как «белый лебедь», или, 
даже, как «розовый фламинго».

В рамках исследовательского 
проекта «Россия в условиях неопре-
деленности: стратегия упреждения 
рисков и угроз национальной без-
опасности», особое место занимала 
тематика рисков демографического 
развития страны в условиях глобаль-
ной пандемии. Этимология понятий 
«демография» и «пандемия» позво-
ляет охарактеризовать их как слова, 
имеющие один корень «демос» (др. 
греч. δῆμος) – «народ». В первом 
случае «демография» – это и наука, 
исследующая закономерности на-
родонаселения, и вид практической 
деятельности по сбору и анализу 
данных о демографической ситуа-
ции и ее изменению с целью опре-
делить демографическую политику. 
Во втором случае «пандемия» (греч. 
πανδημία «весь народ») – это высший 
уровень охвата населения в иерархии 
инфекционных заболеваний, кото-
рый является наиболее опасным, так 
как смертельному риску подверга-
ется подавляющая часть населения 
мира. Поэтому априори пандемия 
оказывает существенное влияние на 

изменение параметров и трендов раз-
вития демографических процессов 
как в мире в целом, так и в отдельно 
взятой стране. Протекание пандемии 
имеет свои закономерности и циклы, 
которые в настоящее время пытается 
оценить и взять под контроль вся ми-
ровая медицина.

Сам пандемийный характер со-
бытий, связанный с COVID-19, в 
совокупности с возможностями гло-
бального виртуального обсуждения 
вызвал шквал (пандемию) инфор-
мации и попыток анализа развития 
самой болезни, мер по ее контролю, 
а также последствий для всех сфер 
жизнедеятельности человечества. 
Наиболее авторитетные официаль-
ные источники, такие как Всемир-
ная организация здравоохранения 
(ВОЗ), в текущем режиме осущест-
вляет мониторинг мировой ситуации 
и вырабатывает стратегию борьбы с 
пандемией и рекомендации. Поэто-
му данный источник информации о 
пандемии становится исследователь-
ской базой для изучения различных 
аспектов ее влияния, в том числе и 
на демографические трансформа-
ции в постпандемийный период.  
В обновленной стратегии борьбы 
с COVID-19, представленной ВОЗ 
в апреле 2020 г. отмечено, что мир 
столкнулся с неизведанной ранее 
инфекцией: «COVID-19 – это новое 
заболевание, которое отличается от 
других заболеваний, вызываемых 
коронавирусами, таких как тяже-
лый острый респираторный синдром 
(тОРС) и ближневосточный респи-
раторный синдром (БВРС). Вирус 
распространяется очень быстро, что 
может приводить к вспышкам с экс-
поненциальным ростом заражения» 
[13]. Вместе с тем, природа нового 
коронавируса такова, что, пока не 
достигнут научный консенсус по 
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многим «странным» особенностям 
его происхождения и проявления.  
В связи с этим в процессе обсуждения 
и научного изучения этого инфекци-
онного феномена возникают не толь-
ко «амбивалентные», но и противоре-
чивые мнения, системный анализ и 
критика которых становятся все бо-
лее актуальными. На официальном 
сайте ВОЗ даже существует специ-
альный раздел, посвященный борьбе 
со слухами и мифами, формирующи-
мися вокруг пандемии. Но сама ВОЗ 
в своих предположениях также была 
подвергнута серьезной критике ми-
рового научного сообщества в отно-
шении влияния «предсимптомных» 
или «бессимптомных» носителей ви-
руса на его распространение [14].

Кажется очевидным, что демо-
графический «след» пандемии в пер-
вую очередь должен быть отмечен на 
показателях смертности населения. 
Однако, следует заметить, что су-
ществует два класса статистических 
показателей, которые касаются учета 
смертей: это медицинская статисти-
ка и демографическая статистика. 
Последняя базируется на первой, 
но не является ей тождественной и 
используется с учетом некоторых 
особенностей. так, например, и в ме-
дицинской статистике, и в демогра-
фической статистике используются 
абсолютные показатели смертей.  
Но, прежде чем эти данные попадут 
в общую базу, которую могут ис-
пользовать демографы, они должны 
пройти сложный утвержденный по-
рядок их учета. Поэтому важнейшим 
обстоятельством при определении 
влияния пандемии на демографиче-
ские процессы является умение раз-
личать летальность (как медицин-
ский показатель) и смертность (как 
демографический показатель). Осо-
бенно это важно, когда рассчитыва-

ются относительные показатели, ха-
рактеризующие смертельные риски 
и позволяющие делать сравнение 
между национальными системами 
здравоохранения различных стран и 
выбранными подходами в борьбе с 
пандемией.

Летальность, согласно энцикло-
педии медицинских терминов – это 
отношение числа умерших от опреде-
ленного заболевания, за определен-
ный период времени к числу заболев-
ших этой же болезнью в тот же пери-
од времени. Обычно этот показатель 
выражается в процентах [15]. таким 
образом, при определении смертель-
ной опасности коронавируса, при 
помощи показателя летальности 
становится важной статистика забо-
левших. Однако появление «бессим-
птомных» носителей COVID-19 ин-
фекции, а также неизученная «кон-
тагиозность» их, осложняет оценку 
числа реально заболевших, а значит и 
уровень летальности болезни.

На сайте Минздрава РФ, в раз-
деле, посвященном коронавирусу, 
в двух различных местах указаны 
следующие данные: «Важно: в Рос-
сии 14 574 117 человек (выделено 
авторами) прошли тесты на корона-
вирус. К счастью, большинство проб 
не подтвердились. Заболели 520 129, 
а 274 641 пациентов уже выздорове-
ли» (на 9.06.2020) [16]. А в другой 
части – «статистика», где представ-
лена карта распространения вируса, 
дается та же цифра 14 574 117, но 
уже говориться о тестах. Мы знаем, 
что тестирование один и тот же чело-
век может проходить несколько раз 
и из публикуемых данных Минздра-
ва РФ непонятно, относится ли эта 
цифра к числу медицинских событий 
(количеству тестов) или к числу че-
ловек, к которым неоднократно было 
применено тестирование. Поэтому 
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такие статистические неточности 
создают неверные представления о 
масштабах распространения вирус-
ной инфекции.

Пандемия, безусловно, окажет 
свое негативное влияние и на сниже-
ние рождаемости и трансформацию 
репродуктивного поведения. Однако 
реально судить о масштабах ухудше-
ния в отношении показателей рождае-
мости можно будет лишь в конце 2020 
г.–начале 2021 г., так как из-за специ-
фики процесса рождения «пандемий-
ные дети» должны будут появиться 
позже. Новорожденные в период март 
2020 г. – ноябрь 2021 г. – это дети, за-
планированные еще до наступления 
коронавирусной инфекции. Един-
ственный статистический источник, 
по которому можно сейчас оценивать 
риски в области рождаемости и ре-
продуктивного поведения – это пара-
метры и динамика абортов, статисти-
ка о которых пока не имеется в откры-
том доступе. Поэтому предположения 
экспертного сообщества о возможном 
росте рождаемости в связи с вынуж-
денной изоляцией населения в репро-
дуктивном возрасте, пока не имеет 
под собой научного обоснования.

Что касается процессов брачно-
сти и разводимости, отметим следу-
ющее. Эксперты по взаимоотноше-
ниям и семейные юристы прогнози-
руют, что количество разводов резко 
возрастет после окончания пандемии 
[17]. Связывают они это, прежде все-
го, с тем, что многие пары, вынужден-
ные все время проводить дома, будут 
по другому сценарию взаимодейство-
вать друг с другом. таким образом, им 
придется столкнуться с проблемами, 
которыми им удавалось избежать, за-
нимаясь своими обычными делами. 
Общий стресс от пандемии – финан-
совый, эмоциональный и физиче-
ский – заставляет некоторых людей 

взглянуть на своего партнера с дру-
гой стороны. Уже было установлено, 
что проведение большого количества 
времени вместе, в непосредственной 
близости, может увеличить вероят-
ность развода. В Китае, где началась 
эпидемия, как сообщил bloomberg, 
был заметен всплеск разводов в марте 
после того, как пары вышли из режи-
ма строгих ограничений, направлен-
ных на сдерживание распростране-
ния COVID-19 [18]. В городах Сиань 
в центральном Китае и Дачжоу в про-
винции Сычуань в начале марта было 
рекордное количество разводов, что 
привело к длительным ожиданиям в 
государственных учреждениях.

Однако несправедливо полно-
стью обвинять коронавирус в росте 
количество разводов и проблемах в 
отношениях. Опрос семейных пси-
хотерапевтов показал, что многие 
их клиенты уже имели проблемы в 
браке до COVID-19, и эти проблемы 
только усугубились во время изоля-
ции. Люди, которые разводятся или 
прекращают свои отношения, в каче-
стве причин для разрыва чаще всего 
ссылаются на несовместимость, не-
верность и постоянные конфликты, 
а не на пандемию [19]. Несмотря на 
негативные прогнозы, относительно 
влияния коронавируса на браки, су-
ществует иной подход к данной про-
блеме. Исследования показывают, 
что брак, напротив, служит важным 
защитным фактором в период панде-
мии [20].

Если говорить еще об одной ком-
поненте демографического развития, 
надо указать на то, что современная 
миграция в условиях расширяющей-
ся глобализации сама стала тригге-
ром ускорения распространения за-
болевания. Поэтому закрытие границ 
и карантинные мероприятия для ре-
гионов с высоким уровнем риска за-
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ражения, являющиеся классически-
ми методами борьбы с эпидемиями и 
пандемиями, кардинальным образом 
снижают масштабы передвижения 
населения, изменяют традиционные 
миграционные направления, фор-
мируют значительные проблемы для 
мигрантов. Это в свою очередь соз-
дает для мигрантов, оказавшихся не 
в месте своего обычного обитания, 
высокие риски не только стать наи-
более уязвимой частью общества, но 
и риски простого выживания.

Прикладной аспект исследова-
ния рисков демографического раз-
вития базировался на результатах 
экспресс-опроса, проведенного авто-
рами. Экспресс-опрос носил пило-
тажный характер, основными целя-
ми которого было:

– оперативно выявить оценки 
населения рисков пандемии в обла-
сти демографических и обусловли-
вающих их экономических проблем, 
а также получить оценки респонден-
тов об эффективности мер, применя-
емых в России (на федеральном и ре-
гиональном уровнях), направленных 
на сокращение демографического 
ущерба;

– раскрыть достоинства и недо-
статки методологического подхода к 
предмету исследования и проблемы 
методического инструментария;

Кроме адресной части, анкета со-
стояла из нескольких блоков, которые 
содержали закрытые вопросы о ри-
сках, связанных с пандемией, личного 
характера, а также общего характера 
(демографические и экономические 
риски). Отдельный блок вопросов 
охватывал перечень мер, применя-
емых по борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Опрос осуществлялся 
комбинированным способом. Часть 
эмпирических данных была получена 
благодаря интернет-опросу, часть ре-

спондентов опрашивалась очно. Как 
оказалось, каждый из этих способов 
обладает специфическими особенно-
стями и влияет на полноту получен-
ных данных. так, например, опрос по-
средством интернета «сдвигает» слу-
чайную выборку в сторону молодых 
возрастных групп и не дает возмож-
ность адекватно оценить истинность 
адресной части анкеты. Очный опрос, 
хотя и усложняет получение эмпи-
рических данных, а также затягивает 
время сбора информации, но позво-
ляет получить дополнительные ком-
ментарии к поставленным в анкете 
вопросам. При очном способе опроса 
даже отказ от участия в нем позволил 
выявить некоторые характеристики 
общественного мнения о пандемий-
ной ситуации. В нашем случае наи-
более резкий отказ давать оценку ри-
скам пандемии и мерам борьбы с ней 
был свойственен медицинским работ-
никам. Неохотно соглашались на уча-
стие в очном опросе респонденты, ко-
торые переболели коронавирусом. то 
есть, те лица, которые непосредствен-
но сталкиваются или столкнулись с 
угрозой инфекции.

В результате, пилотажное иссле-
дование базировалось на следующей 
структуре выборки: женщины соста-
вили 65% респондентов, мужчины – 
35%. Возраст опрошенных распре-
делился по следующим группам:  
18-24 лет – 31%; 25-34 года – 25%;  
35-54 года – 26%; 55 и старше – 18%.  
В опросе участвовали 103 представи-
теля г. Москвы и Московской обла-
сти, Приморского края, Иркутской 
области, Камчатской области, туль-
ской области, Читинской области, 
Липецкой области, Республики Се-
верная Осетия – Алания и Ставро-
польского края.

Оценки рисков коронавируса 
и мер эффективности борьбы с ним 
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основывались на балльной системе. 
Риски определялись в параметрах 
шести балльного распределения, 
где 0 означал «отсутствие риска»,  
1 балл – минимальный риск, 2 балла – 
небольшой риск, 3 балла – сред-
ний риск, 4 балла – большой риск,  
а 5 баллов – максимальный риск. 
Эффективность мер оценивалась по 
пятибалльной системе, где 1 озна-
чала минимальную эффективность,  
2 балла – небольшую эффективность, 
3 балла – среднюю эффективность,  
4 балла – большую эффективность,  
5 баллов – максимальную эффектив-
ность.

Прежде, чем перейти непосред-
ственно к анализу оценок населени-
ем рисков, связанных с пандемией, 
в демографической области, пре-
доставим общий взгляд на личные 
риски респондентов (табл. 1). Дан-
ные экспресс-опроса показали, что 
наибольшая группа респондентов 
(35%), считают риск заболеть са-
мому или кому-либо из близкого 
окружения средним, присвоив этой 
возможности лишь 3 балла. Более 
высокий личный риск «столкнуть-
ся» COVID-19 высказали еще 32% 
опрошенных (в совокупности оценок 
«высокий» и «максимальный»).

таким образом, в целом оказа-
лось, что 2/3 респондентов признают 
риск заболевания на уровне средней 
величины и выше. Опрос позволил 
оценить примерно масштабы чис-
ленности «ковид-агностиков» или 
«ковид-диссидентов». так, 5% ре-
спондентов, то есть, каждый 20-й 
опрошенный считает риск заболева-
ния «нулевым». Еще около 30% ре-
спондентов угрозу пандемии счита-
ет ниже среднего уровня. Отметим 
также, что максимальный уровень 
личного риска наиболее выразитель-
но отметили две крайние возрастные 

группы населения: респонденты в 
возрасте 18-24 года и старше 55 лет 
(по 28% респондентов).

Если суммарно оценивать вы-
сокие и максимальные показатели 
баллов, то окажется, что наибольший 
риск лично для респондента в услови-
ях пандемии отмечается в отношении 
падения качества образования в усло-
виях дистанционной работы образо-
вательных учреждений (45,6%), затем 
следует потеря или снижение зара-
ботной платы и иного дохода (38,8%), 
риск заболеть самому или лицам из 
близкого окружения (32,1%), риск 
ухудшения психологического здоро-
вья (27,2%), риск ухудшения взаимо-
понимания в семье в условиях самои-
золяции или дистанционной работы 
(11,7%). то есть лично для респон-
дентов опасность заболеть коронави-
русом имеет третий ранг и уступает 
угрозам некачественного образования 
и падению жизненного уровня.

В таблице 2 представлены ре-
зультаты экспресс-опроса респон-
дентов об общих рисках демогра-
фического свойства. Если судить по 
максимальному баллу, характери-
зующему угрозу ухудшения демо-
графической ситуации в России, то 
можно заметить, что больше всего 
вызывает у населения беспокойство 
об ухудшении ситуации в области 
смертности, что совершенно есте-
ственно и оправдано самой природой 
пандемийного феномена.

Риск роста смертности макси-
мальным отмечается чаще, чем каж-
дым пятым опрошенным. Почти 38% 
ответивших присвоили совокупно 
этой негативной тенденции уровень 
риска как большой и максимальный. 
Вместе с тем около 7% респондентов 
считают вероятность роста смертно-
сти нулевой. Очевидно, эту группу 
населения можно отнести к предста-
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вителям ковид-агностиков. Почти 
каждый десятый считает угрозу ро-
ста смертности в условиях пандемии 
минимальной. Второе место, если су-
дить по максимальной оценке риска, 

занимает проблема роста разводов, 
о которой заявил каждый десятый 
ответивший. Более 16% респонден-
тов заявили также, что рост разводов 
имеет большую вероятность.

Таблица 1
Оценка респондентами рисков личного характера в условиях пандемии

(% от ответивших, 0 = отсутствие риска, 1 = минимальный риск, 5 = максимальный риск)

Риск\Баллы 0 1 2 3 4 5
Заболеть коронавирусом для Вас самих или 
Ваших родных и близких

4,9 14,6 13,6 35,0 14,6 17,5

Ухудшение психологического здоровья 19,4 15,5 22,3 15,5 13,6 13,6

Ухудшение заболеваний, не связанных с коро-
навирусом

7,8 16,5 20,4 26,2 15,5 13,6

Потеря или снижение заработной платы и 
иного дохода

15,5 13,6 10,7 21,4 22,3 16,5

Ухудшение взаимопонимания в семье в усло-
виях самоизоляции/дистанционной работы

34,0 23,3 13,6 17,5 7,8 3,9

Падение качества образования в условиях 
дистанционной работы образовательных уч-
реждений

13,6 13,6 12,6 14,6 22,3 23,3

Таблица 2
Оценка респондентами рисков демографического характера в условиях пандемии

(% от ответивших, 0 = отсутствие риска, 1 = минимальный риск, 5 = максимальный риск)

Риск\Баллы 0 1 2 3 4 5
Рост смертности 6,8 9,7 25,2 20,4 16,5 21,4

Снижение рождаемости 19,4 20,4 23,3 17,5 9,7 9,7

Снижение количества заключаемых браков 16,5 22,3 21,4 21,4 9,7 8,7

Увеличение количества разводов 15,5 21,4 13,6 22,3 16,5 10,7

Миграционный отток населения из региона 20,4 24,3 23,3 14,6 10,7 6,8

Примерно пятая часть респон-
дентов высказала предположение, 
что в условиях коронавируса риск 
сокращения рождаемости может 
быть оценен как большой или макси-
мальный. Чуть меньше респондентов 
такую же оценку выразили и в отно-
шении снижения числа заключае-
мых браков. При этом нулевой уро-
вень риска в отношении снижения 
рождаемости присвоила почти пятая 
часть респондентов. А в отношении 
снижения числа заключаемых бра-
ков – лишь 16,5%. то есть, снижение 

рождаемости и сокращение числа 
заключаемых браков в условиях пан-
демийной ситуации, по мнению при-
мерно 40% респондентов, не имеет 
угрозы ухудшения или такая угроза 
минимальна.

Миграционный аспект, как по-
казывают результаты экспресс-опро-
са, для населения менее значим, чем 
другие демографические процессы. 
Лишь 33%, то есть каждый третий 
респондент посчитал риск мигра-
ционной утраты населения региона, 
в котором он проживает, средним 
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или выше среднего (табл. 2). В це-
лом можно сказать, что большинство 
опрошенных не связывают (или свя-
зывают незначительно) проблему 
миграционного оттока населения из 
своих регионов с пандемией.

Прямые риски демографическо-
го состояния, на взгляд респондентов, 
менее значимы, чем косвенные риски, 
связанные с резкой трансформаци-
ей экономических условий. Но они 
также признают, что снижение мате-
риального благосостояния в первую 
очередь коснется семей и, тем самым, 
ухудшит перспективы демографиче-
ской стабилизации. так результаты 

экспресс-опроса свидетельствуют, 
что в совокупности высокие и мак-
симальные риски для 57,3% респон-
дентов связаны с ухудшением эко-
номического положения семей (см. 
табл. 3). также максимально и высоко 
рискованным является рост безрабо-
тицы для 56,3% ответивших. Более 
55% респондентов заявили о высоком 
и максимальном риске снижения объ-
ема денежных сбережений, а 53,4% – 
о риске снижения заработной платы. 
Значительная часть респондентов 
(42,7%) указала на перспективу мак-
симального или высокого риска роста 
потребительских расходов.

Таблица 3
Оценка респондентами рисков экономического характера в условиях пандемии

(% от ответивших, 0 = отсутствие риска, 1 = минимальный риск, 5 = максимальный риск)

Риск\Баллы 0 1 2 3 4 5
Рост безработицы 3,9 6,8 12,6 20,4 26,2 30,1

Снижение заработной платы 3,9 8,7 17,5 16,5 24,3 29,1

Увеличение доли работающих неофициально 6,8 9,7 20,4 25,2 20,4 17,5

Рост потребительских расходов 5,8 9,7 14,6 27,2 20,4 22,3

Снижение объема денежных сбережений 3,9 9,7 7,8 23,3 23,3 32,0

Ухудшение экономического положения семей 2,9 6,8 10,7 22,3 23,3 34,0

Замещение трудового потенциала региона 
иностранной рабочей силой

13,6 19,4 16,5 22,3 14,6 13,6

то есть, если сравнивать в це-
лом риски в демографической и 
экономической сферах, оцененные 
респондентами, то окажется, что по-
следние вызывают более серьезные 
опасения у респондентов. таким об-
разом, экономическая парадигма, 
отступившая под угрозой пандемии 
перед демографической парадигмой, 
со временем может повлечь более 
серьезные отдаленные демографи-
ческие последствия. К сожалению, в 
условиях неопределенности трудно 
найти сбалансированные решения, 
которые оптимизируют их сочетание 
не только на ближайший период, но в 
долгосрочной перспективе.

Одним из способов найти такой 
баланс, и стало ускоренное внедре-
ние преимуществ цифровой эконо-
мики, то есть, работа и образование 
в режиме дистанта, имеющая как 
неоспоримые достоинства, так и оче-
видные недостатки. С одной стороны 
такой режим позволяют снизить ри-
ски заражения коронавирусом, с дру-
гой стороны обусловливают риски 
иного характера, но влияющие нега-
тивно на здоровье таких работников 
и учащихся.

2020 год останется также в памя-
ти людей как период, разделивший 
ход истории развития цифровиза-
ции мирового рынка труда, в целом, 
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и российского в частности, на «до» и 
«после». Пандемия заставила по-но-
вому посмотреть на процессы пла-
нирования, организации, мотивации 
и контроля работы персонала орга-
низаций и предприятий, обнажила 
«тлеющие» проблемы на рынке тру-
да, определила новые векторы его 
развития. Ускорение процессов циф-
ровизации рынка труда привело к 
ярким проявлениям ее последствий, 
прежде всего негативных.

В марте 2020 г. на федеральном 
и региональных уровнях были из-
даны нормативно-правовые акты о 
введении в регионах России режима 
повышенной готовности и переводе 
сотрудников учреждений, организа-
ций и предприятий на дистанцион-
ную форму работы. Следует отме-
тить, что дискуссия о преимуществах 
и недостатках данной формы работы 
актуализировалась еще до объявле-
ния пандемии. Массовый же вынуж-
денный переход к работе «из дома» 
позволил широкой массе людей 
«попробовать на практике» данную 
форму занятости. В связи с этим, ре-
зультаты опросов об эффектах дис-
танционной формы работы стали бо-
лее объективными, так как основаны 
на личном опыте респондентов. По-
следствия перехода к дистанционной 
форме работы можно рассматривать 
в отношении трех акторов: работни-
ка, работодателя и государства.

Для предприятий (работодате-
ля) организация дистанционной ра-
боты позволит получить следующие 
положительные эффекты. Во-пер-
вых, может способствовать сниже-
нию затрат, связанных с арендой 
помещения, оплатой коммунальных 
услуг, канцелярских товаров и др. 
Во-вторых, есть возможность нанять 
высококвалифицированных специ-
алистов за небольшие деньги, так 

как поиск сотрудников может осу-
ществляться по всей стране. так по 
данным аналитического центра Би-
трикс-24, проводившего опрос среди 
1051 российской компании малого, 
среднего и крупного бизнеса, 43% ра-
ботодателей заявили о расширении 
возможностей найма работников, о 
возможности поиска сотрудников 
по всему миру. Еще 35% сказали о 
возможности экономии на издерж-
ках (заработная плата, аренда и т.д.) 
[21]. В-третьих, согласно результа-
там исследования ADP Research In-
stitute работники, работающие уда-
лённо, более системно вовлечены в 
работу, чем сотрудники, которые хо-
дят на работу в офис. Доля работни-
ков, работающих удалённо, состав-
ляет 29% против 18% респондентов, 
работающих в офисе [22]. В целом, 
согласно опросу, проведённому ана-
литическим центром Битрикс-24, 
72% опрошенных работодателей до-
вольны работой сотрудников в уда-
лённом формате.

Вместе с тем, перевод сотрудни-
ков на дистанционную работу име-
ет для работодателя и ряд рисков. 
Во-первых, не все виды работ можно 
осуществлять удалённо. Например, 
работа по оказанию бытовых услуг, 
работа на пищевом производстве, 
работа по производству высокотех-
нологичной продукции и многие 
другие. Во-вторых, сложно органи-
зовать контроль за соблюдением 
трудовой дисциплины. В-третьих, 
качество работы может оказаться до-
вольно низким. При этом работода-
телю крайне сложно будет повлиять 
на его повышение.

так по данным сервиса для 
управления бизнесом Мегаплан, 
проводившим опрос среди работни-
ков и работодателей в марте 2020 г. 
с целью определения мнения в от-
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ношении эффективности и рисков 
дистанционной работы, 11% работо-
дателей указали, что боятся потерять 
контроль над подчинёнными, а 23% 
респондентов испытывают пробле-
мы с постановкой задач в удалён-
ном формате [23]. также результаты 
опроса центра Битрикс-24 показыва-
ют, что 30% работодателей испыты-
вают сложности с контролем работ-
ников, 26% в качестве отрицательных 
сторон отмечают отсутствие личной 
коммуникации, а 8% обеспокоены 
риском утечки информации.

Для работников также суще-
ствуют как положительные, так и 
отрицательные эффекты работы в 
дистанционном формате. Среди по-
зитивных моментов чаще всего гово-
рят о возможности самостоятельного 
определения режима работы, темпа 
ее выполнения и т.д. Во-вторых, ра-
ботник экономит время на дороге 
к работе и обратно, что в условиях 
крупных городов, в особенности, со-
ставляет несколько часов, которые 
потенциально можно потратить на 
отдых, семью, общение с друзьями. 
В-третьих, сотруднику нет необходи-
мости тратить деньги на питание вне 
дома, покупку специальной одежды 
(в особенности если того требует 
корпоративная культура организа-
ции). Однако, как показали наблюде-
ния, указанные позитивные эффекты 
дистанционной работы часто прояв-
ляются в негативном ключе. Нередко 
работнику, осуществляющему трудо-
вую деятельность дома, тяжело орга-
низовать режим работы. Существует 
масса отвлекающих факторов. Кроме 
того, в условиях пандемии, на дис-
танционной работе оказались целые 
семьи. Поэтому возникает проблема 
числа рабочих мест дома. Как резуль-
тат, работники имеют возможность 
полноценно осуществлять свои тру-

довые функции только в вечернее и 
ночное время, что ведет к перегрузке 
как физической, так и психической. 
Во-вторых, «кажущаяся» экономия 
времени на дороге на работу превра-
щается в ситуацию, когда работник 
«на связи» практически круглые 
сутки. Все это ведёт к «выгоранию» 
сотрудника. Продуктивность и ка-
чество работы снижается. Работник 
теряет здоровье.

Согласно опросу сервиса Мега-
план, 64% работников считают, что 
работа в офисе более эффективна, 
чем из дома. В качестве причин низ-
кой продуктивности около четверти 
респондентов указали «близость» к 
холодильнику, кровати и, в целом, 
нерабочую атмосферу дома. Ещё 
около 20% сказали об отсутствии 
необходимой офисной техники и 
медленного интернета. Об ухудше-
нии здоровья и наборе лишнего веса 
в период удалённой работы в связи 
с пандемией коронавируса сказали 
около четверти респондентов Иссле-
довательского центра портала Super-
job.ru. Похудеть же удалось только 
лишь 12% опрошенных [24].

Вместе с тем, опросы, проведен-
ные в более позднее время, показы-
вают, что увеличивается доля работ-
ников, готовых продолжить работу 
в дистанционной форме, и сокраща-
ется доля респондентов, предпочи-
тающих вернуться к привычному 
формату работы. Согласно опросу, 
проведённому TelecomDaily, в мае 
2020 г. продолжить работу в дистан-
те хотели бы 40% опрошенных, вер-
нуться к прежнему формату желают 
треть респондентов [25].

В начале введения карантинных 
мероприятий в России демографы 
высказывали предположения о воз-
можном демографическом росте по-
сле введения режима самоизоляции. 
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Ведь как показывают последние ис-
следования, сексуальная активность 
россиян в последние годы заметно 
снизилась. Не последнюю роль в 
этом играет интенсификация жизни 
и увеличение объёмов работы. Ка-
жется, что переход к дистанционной 
работе, совместное круглосуточное 
пребывание мужа и жены, потенци-
ально могли бы положительно ска-
заться на показателях рождаемости. 
Но в настоящее время трудно сказать 
о реальном влиянии карантинных 
мероприятий на динамику рождае-
мости, однако негативные эффекты 
ограничительных мер могут суще-
ственно нивелировать возможную 
позитивную динамику. Негативное 
влияние оказывает не только фак-
тически круглосуточный режим ра-
боты сотрудников, перешедших на 
дистант, но и общий высокий уро-
вень тревожности в период неопре-
делённости, а также масштабный 
перевод медицинских учреждений, в 
том числе непрофильных, под нужды 
лечения больных коронавирусной 
инфекцией COVID-19.

Несомненно, для позитивного 
улучшения демографического разви-
тия России, да и других государств, 
необходима «уверенность в завтраш-
нем дне». Неопределенность буду-
щего, которую несет в себе текущая 
пандемия, связанная с неопределен-
ностью сроков ее окончания, появле-
нием новых «рекордов» заболевания, 
отсутствием возможности прогнози-
ровать экономическое положение, 
смутное представление о личных ри-
сках выживания, накладываются на 
скептицизм в отношении применя-
емых мер борьбы с COVID-19. Уро-
вень социального доверия населения 
многих стран к разрабатываемым 
и внедряемым руководством стран 
мероприятиям борьбы с вирусной 

инфекцией уже на протяжении мно-
гих месяцев значительно колеблется. 
Происходит расслоение общества в 
отношении стратегий борьбы с пан-
демией, появились ковид-агностики, 
ковид-диссиденты, ковид-фатали-
сты. С другой стороны, формируют-
ся группы, характеризующиеся ко-
вид-фобией.

Результаты экспресс-опроса 
позволили сформировать рейтинг 
наиболее эффективных мер, с точ-
ки зрения населения, применяемых 
на первоначальном этапе развития 
коронавируса (см. табл. 4). Судя по 
баллам высокой и максимальной 
эффективности применяемых мер, 
можно получить определенные вы-
воды об их оценке респондентами. 
так, например, совокупно высокая 
и максимальная эффективность 
присвоена ответившими продлению 
срока действия паспортов и води-
тельских прав. Об этом заявили бо-
лее 63% респондентов.

Высокое одобрение населением 
получила экономическая поддерж-
ка семей с детьми: единовремен-
ные выплаты на детей от 3 до 16 лет 
в мае и августе (по 10 000 руб.); 
ежемесячные выплаты на детей до  
3 лет в апреле-июне (по 5 000 руб.); 
увеличение пособия по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет. Каждая из этих 
мер получила высокий ранг эффек-
тивности почти у 60% ответивших. 
Более половины респондентов от-
метили в качестве высоко или мак-
симально эффективных следующие 
меры: перевод учебных заведений на 
дистанционную работу; перепрофи-
лирование больниц под лечение ко-
ронавирусных больных; увеличение 
пособия по безработице; продление 
пособия по безработице. Остальные 
анализируемые мероприятия, вве-
денные на первоначальном этапе 
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пандемии, с точки зрения респон-
дентов, имеют статус менее эффек-
тивных. Ниже всего эффективность 
с точки зрения респондентов оцени-
валась в отношении мер, носящих 
контролирующий характер. так 
баллы минимальной или низкой эф-

фективности респонденты присво-
или обязательному установлению 
приложения «Социальный монито-
ринг» для всех людей с подтверж-
денной коронавирусной инфекцией 
(43%) и наказанию за нарушение ка-
рантина (42%).

Таблица 4
Рейтинг оценки населением эффективности мер, применяемых в борьбе с пандемией

(% от ответивших, 1 = минимальная эффективность, 5 = максимальная эффективность; 
рейтинг представлен по показателю максимальной эффективности)

Меры\Баллы 1 2 3 4 5
Продление срока действия паспортов и водитель-
ских прав

9,8 10,8 15,7 24,5 39,2

Единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет в 
мае и августе (по 10 000 руб.)

8,7 13,6 18,4 20,4 38,8

Ежемесячные выплаты на детей до 3 лет в апреле- 
июне (по 5 000 руб.)

11,7 13,6 15,5 22,3 36,9

Перепрофилирование больниц под лечение корона-
вирусных больных

10,8 8,8 27,5 17,6 35,3

Дистанционное оформление больничного для рабо-
тающих граждан 65+

14,6 13,6 24,3 13,6 34,0

Увеличение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 11,8 11,8 16,7 26,5 33,3

Дистанционное открытие счета (вклада) физическим 
лицам

20,6 12,7 21,6 12,7 32,4

Перевод учебных заведений на дистанционную работу 11,8 11,8 21,6 23,5 31,4

Распоряжение маткапиталом онлайн 16,7 13,7% 24,5 17,6 27,5

Ограничение международного сообщения 18,6 15,7 22,5 15,7 27,5

Режим самоизоляции 22,5 13,7 18,6 17,6 27,5

Увеличение пособия по безработице 12,6 10,7 25,2 25,2 26,2

Дистанционная постановка на биржу труда 13,6 17,5 19,4 23,3 26,2

Кредитные каникулы 15,5 18,4 16,5 23,3 26,2

Продление пособия по безработице 9,7 16,5 22,3 25,2 26,2

Региональные меры по борьбе с коронавирусом 19,6 15,7 25,5 13,7 25,5

Больничные не ниже МРОт 11,7 16,5 22,3 24,3 25,2

Больничные для вернувшихся из-за границы 21,8 10,9 20,8 21,8 24,8

Помощь россиянам, оказавшимся за рубежом 21,6 17,6 14,7 21,6 24,5

Режим обсервации для приезжающих из других ре-
гионов или стран

17,6 11,8 26,5 19,6 24,5

Продление сроков действия документов для ино-
странцев на территории РФ на 90 дней

16,7 9,8 27,5 22,5 23,5

Введение режима нерабочих дней с 30 марта по 11 мая 11,7 16,5 27,2 22,3 22,3

Возврат денег за несовершённую поездку по путевке 19,4 21,4 19,4 19,4 20,4

Обязательное установление приложения «Социаль-
ный мониторинг» для всех людей с подтвержденной 
коронавирусной инфекцией 

26,5 16,7 20,6 16,7 19,6

Наказание за нарушение карантина 21,6 20,6 18,6 20,6 18,6
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В качестве выводов можно вы-
сказать следующие положения. Пер-
вое. Риск негативной перспективы 
демографического развития России 
стал очевиден для широкой обще-
ственности еще в конце прошлого 
столетия. И в этом отношении то, 
что в Указе Президента РФ «О на-
циональных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 
года» на первом месте стоит цель 
«сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей» [26], является 
существенным маркером социаль-
но-экономической политики для по-
стпандемийного будущего.

Второе. Риск снижения числен-
ности мирового населения только 
начинает осознаваться мировым со-
обществом [27]. Однако пока продол-
жает формироваться представление 
об «избыточной» численности насе-
ления планеты, что теория «нулевого 
роста» является спасением с точки 
зрения развивающегося экономиче-
ского и экологического кризиса. Бо-
лее того, в своем последнем докладе 
с символическим названием «Come 
On!» или «Капитализм, кратко-
срочность, население и разрушение 
планеты» Римский клуб, который 
характеризуется сильным влиянием 
на политические взгляды мировой 
элиты, призывает поощрять государ-
ства за политику сдерживания роста 

численности населения [28]. При 
исполнении этого призыва риск де-
мографического развития мирового 
населения, в том числе и населения 
России, увеличится многократно.

Третье. В условиях открытого 
мира вероятность будущих панде-
мий возрастает. Поэтому необходи-
мо не только разработать возможные 
сценарии их наступления и сформи-
ровать государственную структуру 
по предотвращению инфекционных 
угроз [29], но и распространить эту 
деятельность на международный 
уровень, путем формирования вза-
имных договорных обязательств и 
разработки международного зако-
нодательства со странами, осущест-
вляющими с Россией наиболее ак-
тивный миграционный обмен насе-
лением.

Четвертое. Необходимо для 
формирования «портфеля» наиболее 
эффективных мер с пандемийными 
угрозами осуществлять мониторинг 
не только возможных рисков, но и 
реакцию населения на внедряемые 
меры. только в этом случае можно 
повысить уровень доверия к реше-
ниям властей в экстремальных ус-
ловиях и реально снизить опасность 
эпидемий и пандемий. В противном 
случае риски, имеющие природу «ро-
зового фламинго», будут характери-
зоваться «черным лебедем».
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В рамках миграционных иссле-
дований незаслуженно мало работ, 
которые можно было бы непосред-
ственно отнести к психологии. Пси-
хологию слишком часто критиковали 
[1, p. 2049] за то, что она не уделяла 
внимания различным социально-по-
литическим и географическим кон-
текстам, что имеет под собой неко-
торые основания. Вряд ли найдётся 
такая область психологии, с точки 
зрения которой, миграция – к приме-
ру, – в евразийском контексте резко 
отличается от миграции в остальном 
мире. Применительно к исследова-
ниям миграции, современная психо-
логия занимается, в первую очередь, 
проблематикой психического здо-
ровья мигрантов, во-вторую, вопро-
сами интеграции, дискриминации и 
ксенофобии, и в-третью, отношения-
ми в смешанных семьях.

В рамках проблематики психи-
ческого здоровья мигрантов, психо-
логия и миграционные исследования 
пересекаются с проблематикой пси-
хологического благополучия бежен-
цев и мигрантов, в частности, с изме-
рением таких факторов, как посттрав-
матическое стрессовое расстройство, 
депрессия и тревога. В частности, 
исследователи [2, p. 169] обращались 
к проблемам кросскультурной значи-
мости стандартизированных психо-
метрических инструментов, пытаясь 
скорректировать их настолько, чтобы 
придать значимость подобным оцен-
кам. К сожалению, лишь малая толи-
ка исследований психического здоро-
вья мигрантов и беженцев [3, p. 813] 
проводится с применением психоме-
трических тестов, валидизированных 
именно на данных группах населения. 
В одних случаях психологический из-
мерительный инструментарий апри-
орно считается валидным, а в других 
проводится адаптация инструмента-

рия без адекватной оценки его валид-
ности. В подтверждение своих слов, 
отметим, что психологический ин-
струментарий диагностики посттрав-
матического стрессового расстрой-
ства валидизировался на ветеранах 
войны из США, а затем, – без ка-
ких-либо сомнений в его достоверно-
сти и надёжности, – получил распро-
странение в различных контекстах, в 
том числе среди мигрантов, прибыва-
ющих не только в Соединенные Шта-
ты [4, p. 1373]. Процесс переосмыс-
ления психометрического тестового 
инструментария привёл к разработке 
альтернативных тестов психического 
благополучия мигрантов.

В начале 1980-х годов высказы-
валась более содержательная крити-
ка работы психологов с мигрантами 
[5, p. 289], которая выходит за рамки 
вопросов валидизации и ставит под 
сомнение некоторые принципы пси-
хологической диагностики в целом. 
Речь идёт о том, возможно ли в прин-
ципе кодифицировать человеческое 
страдание и измерить его стандар-
тизированным и объективным ме-
тодом, без учёта того, каким образом 
психологическая травма опосредо-
вана значимыми социальными собы-
тиями. Если мигранты одновремен-
но пережили одни и те же события, 
это не обязательно означает, что они 
пережили одну и ту же психологи-
ческую травму. Одним из главных 
последствий коллективной травмы 
могла бы стать иллюзия общей судь-
бы, которая уравняла бы различные 
индивидуальные судьбы. Научная 
психология не существует в ряде 
стран происхождения мигрантов  
и по этой причине представляет со-
бой в некоторой степени иностран-
ный язык. При этом в большинстве 
культур существуют те или иные 
форматы нарративной психологиче-
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ской поддержки, которые могут быть 
использованы в консультативных 
подходах. Психотерапевтическая 
работа с мигрантами постоянно ста-
вит под сомнение [6, p. 566] то, что 
обычно считается пределами психо-
терапевтической работы, поскольку 
зачастую человека принуждают ми-
грировать прежде всего политиче-
ские обстоятельства. Дополнитель-
ные затруднения возникают по при-
чине языкового барьера.

Альтернативные психотерапев-
тические интервенции, такие как 
публичное высказывание правды, 
помогают интегрировать психологи-
ческие принципы нарративной те-
рапии с понятиями миростроитель-
ства и социальной справедливости. 
Через опору на антропологические 
методы эти подходы позволяют по-
нять и применить местные идиомы, 
которыми обозначается дистресс, 
что облегчает преодоление ограниче-
ний, присущих формализованному 
психолого-педагогическому подходу. 
Психологическая травма не ограни-
чивается психикой отдельно взятого 
мигранта, но существует на уровне 
социального понимания насилия и 
страдания. Соответственно, ответ-
ные меры в отношении насилия тре-
буют решения на уровне общества, 
а не на индивидуальном уровне. Во-
просы аккультурации и интеграции 
мигрантов менее явно связаны с пси-
хологией, ибо сильнее ориентирова-
ны на политические исследования 
или антропологию.

Психология как дисциплина в 
основном занимается исследовани-
ями сходств и различий в ряде пси-
хологических характеристик при-
менительно к разным культурам, 

а не вопросами психологической 
адаптации людей, перемещающихся 
между культурами. Война, экономи-
ческие потрясения, туризм и рост 
телекоммуникаций привели к тому, 
что сегодня люди больше, чем ког-
да-либо, взаимодействуют на меж-
культурном уровне. Соответственно, 
понятие чётких групповых границ, 
столь характерное для классической 
социальной психологии, не находит 
отражения в современном миграци-
онном опыте.

Выделяются два типа интегра-
ции мигрантов: психологический и 
социокультурный [7, p. 861]. Мигран-
ты, характеризующиеся выраженным 
этническим и национальным профи-
лем, измеряемым через языковые 
предпочтения, силу ориентации на 
свою собственную этническую или 
национальную группу, как правило, 
демонстрируют низкие психологи-
ческие, но лучшие социокультурные 
результаты, ибо обладают глубоким 
пониманием своей социокультурной 
истории, а также выстраивают разви-
тые связи в широком социокультур-
ном контексте.

Наконец, многие мигранты стал-
киваются с дискриминацией, расиз-
мом, межгрупповыми конфликтами, 
угрозами и стигматизацией – тема-
ми, волнующими социальных пси-
хологов. Психология вносит значи-
тельный вклад в ключевые направ-
ления миграционных исследований. 
Однако для того, чтобы вносимый 
вклад стал ещё значительнее, необ-
ходимо, чтобы, в связи с изучением 
миграции, психология опиралась на 
методологию концептуализации и 
теоретизации исследований по ми-
грации.
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IN MEMORIAM

АНДРЮЩЕНКО ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(1938–2020)

20 ноября 2020 г. ушел из жиз-
ни профессор Евгений Григорьевич 
Андрющенко – известный социо-
лог, яркий публицист, Гражданин с 
большой буквы, несгибаемый борец 
за правду и справедливость, истин-
ный патриот своей страны, готовый 
в любую минуту сражаться за нее и 
с автоматом и пером, когда «за дер-
жаву обидно». Человек абсолютно 
неординарный, не укладывающийся 
ни в какие стандарты ни в своих по-
ступках, ни в своем творчестве.

Путь в науку ему открыл фи-
лософский факультет Московско-
го государственного университета  
им. М. В. Ломоносова. В Университет 
Евгений Григорьевич поступил уже в 
зрелом возрасте, будучи потомствен-
ным профессиональным военным. 
Полученное в Университете систем-
ное философское образование, вкупе 
с максимально конкретными и жест-
кими требованиями, предъявляемы-
ми к военной профессии, во многом 
предопределили стиль и направлен-
ность творчества Евгения Григорье-
вича. К университетским годам отно-
сятся и его первоначальные увлече-
ния социологией, социологическими 
исследованиями. Но настоящей шко-
лой социологической науки стала 
для него, конечно, работа в проекте 
«Массовая информации в советском 
промышленном городе», реализуе-
мом в Институте социологии (тогда 

он назывался Институт конкрет-
ных социологических исследований  
АН СССР). На материалах проекта 
он написал кандидатскую диссерта-
цию и разработал российскую вер-
сию межличностной коммуникации, 
которая на долгое время стала визит-
ной карточкой и путеводной звездой 
всего его творчества. Безусловно, что 
именно в Институте социологии, где 
он затем работал много лет, защитил 
и докторскую диссертацию (1987 г.) 
Евгений Григорьевич сформировал-
ся как признанный специалист-со-
циолог со своим особым почерком, 
своим подходом к науке и социоло-
гическим исследованиям.

Прежде всего Евгений Григо-
рьевич не был кабинетным ученым, 
достаточно перечислить список орга-
низаций и учреждений, в которых он 
работал: Центральное телевидение, 
ЦК КПСС, Верховный Совет СССР, 
Центральная избирательная комис-
сия. К 2005 г. вышла в свет его книга 
«Право говорить от имени народа (Со-
циология общественного мнения вы-
боров и власть)». О реалиях выборов, 
общественном мнении Евгений Гри-
горьевич знал по своей работе в Цен-
тральной избирательной комиссии, 
как наблюдатель за ходом выборов в 
других странах (Шотландии, Австрии, 
Франции, странах СНГ) и как один из 
организаторов референдума по сохра-
нению Советского Союза (СССР).
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Главное научное увлечение Ев-
гения Григорьевича связано с темой 
Великого Шелкового пути. Этому ув-
лечению он посвятил большую часть 
своей жизни, вплоть до последних 
дней. Описывая в своей книге «Россия 
и Великий Шелковый путь: Очерки 
геополитики, истории, социологии» 
(2015 г.), далекое прошлое, он остался 
верен себе как социолог, стремясь най-
ти конкретные показатели и индика-
торы, дающие верную характеристику 
состояния того или иного обществен-
ного организма, используя коммуни-
кационный подход для объяснения 
истоков могущества, силы и богатства 
тех стран и народов, который контро-
лируют пути коммуникации.

Социологическое мышление по-
могало Евгению Григорьевичу и в 
ситуации, когда он выступал в роли 
публициста, реагируя на резонанс-
ные события в режиме нон-стоп.  
Об этом свидетельствовали его мно-
гочисленные публикации этого пла-
на в «Литературной газете» (и не 
только в ней), присуждение ему в 
2012 г. Международной премии «За 
лучшее публицистическое произве-
дение начала XXI столетия».

Убежден, что след, который оста-
вил Евгений Григорьевич в науке, в 
умах и сердцах людей, знавших его 
лично или по публикациям, сохра-
нится надолго, для меня – на всю 
оставшуюся жизнь.

Комаровский Владимир Савельевич,
доктор философских наук, профессор,

Заслуженный деятель науки РФ

Для цитирования: Комаровский В. С. Памяти Андрющенко Е.Г. // Наука. Культура. Общество. 2020. Том 26. № 4. 
С. 121-122.

For citation: Komarovsky V. S. (2020). Andryushchenko E. G. Science. Culture. Society. Vol. 26. № 4. P. 121-122.
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