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1  Проект указа Президента России «О внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации» // URL: https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=138671# 
(дата обращения: 31.10.2023).

Александра ДОКУЧАЕВА

РЕПАТРИАЦИЯ В ЗАКОНЕ 

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы репатриации в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом. Приведен краткий 
очерк истории вопроса о законодательных предложениях по репатри-
ации соотечественников, раскрыты особенности проекта поправок в 
Госпрограмму содействия переселению соотечественников, который 
предполагает расширение возможности данной программы и вводит 
репатриацию как одну из возможностей возвращения в Россию для 
соотечественников. Обсуждаются предложения для дальнейшего со-
вершенствования процесса репатриации.

Репатриацию соотечественни-
ков в Россию скоро узаконят [1]. Об 
этом стало известно в мае, когда на 
Федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов был 
размещен проект указа Президента 
России «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации» (далее – про-
ект указа) 1.

Отрадно узнать, что «лед тронул-
ся» в этом давно ожидающим реше-
ния вопросе, важном не только для 
соотечественников за рубежом, но и 
для болеющих за страну россиян. 
«Всегда буду с сердечной болью пе-
реживать, что у властей нашей 
страны не хватило ума пойти на та-
кие решения на двадцать лет рань-
ше, в конце 1990-х. В результате мы 

ДОКУЧАЕВА Александра Викторовна – кандидат физико-математических наук, руково-
дитель отдела диаспоры и миграции, заместитель директора Института стран СНГ. Адрес: 
119180, Россия, г. Москва, Старомонетный пер., 7/10, стр. 3. E-mail: adoku@mail.ru

Ключевые слова: российские соотечественники, репатриация, программа переселения, 
закон о соотечественниках, диаспоральная политика.
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в последние десятилетия недосчита-
лись в России многих миллионов об-
разованных, квалифицированных, 
заинтересованных граждан – наших 
соотечественников по бывшему 
СССР. А сколько мытарств при-
шлось испытать тем, кто все-таки 

2  Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении со-
отечественников за рубежом» № 99-ФЗ от 24.05.1999 (редакция 1999 года) // URL: D:/Downloa
ds/939767BF19B3C36E43256EE9004D286F.html (дата обращения: 31.10.2023).

переехал на историческую Родину! 
И никто ведь за это не ответил!»[2], – 
написал известный дипломат и об-
щественный деятель М.В. Демурин 
в 2019 году при обсуждении облег-
чения процедуры получения рос-
сийского гражданства.

Немного истории

Историю вопроса о репатриа-
ции соотечественников можно на-
чать с 1990 года, когда в Душанбе, 
объятом гражданской войной, об-
разовалось двадцатитысячное об-
щество «Миграция». Что и гово-
рить, с какой тоской русские рас-
сказывали о том, что Израиль 
после погромов прислал самолет и 
забрал всех душанбинских евреев. 
Тогда же организовано вывезли 
немцев в Германию. А одиннад-
цать тысяч российских соотечест-
венников из организации «ХОКО», 
в которой объединились 26 про-
фессиональных групп: художники, 
медики, учителя, дорожники, про-
ектировщики и многие другие, – 
собственными усилиями пересели-
лись в Воронежскую область в г. 
Борисоглебск, создав прецедент 
компактного поселения, полной 
чашей хлебнувшего проблем пер-
вопроходцев.

В 1999 году был принят базовый 
закон «О государственной политике 
Российской Федерации в отноше-
нии соотечественников за рубе-

жом» (Закон о соотечественниках) 2, 
который ввел в правовое поле по-
нятие «соотечественник за рубе-
жом». Из принципа правопреем-
ства государственности, которую 
РФ наследует за СССР, РСФСР, Рос-
сийской республикой и Российским 
государством, соотечественниками 
признавались все граждане бывше-
го СССР и эмигранты из СССР, 
РСФСР, Российской республики, 
Российского государства, а также 
потомки тех из них, кто не относит-
ся к титульным нациям иностран-
ных государств. То есть все гражда-
не бывшего СССР из всех союзных 
республик  признавались россий-
скими соотечественниками, но их 
потомки, получившие националь-
ные государства в результате рас-
пада СССР (казахи, киргизы, грузи-
ны и пр.) – уже нет.

Соотечественники получили 
право на возвращение в Россию и 
на получение российского граж-
данства по признанию либо в реги-
страционном порядке, что прямо  
следовало из соответствующей ста-
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тьи данного закона. Принадлеж-
ность к соотечественникам должна 
была подтверждаться специаль-
ным документом (свидетельством) 
установленного Правительством 
Российской Федерации образца. 
Однако за 10 лет действия закона 
свидетельство соотечественника 
так и не появилось. 

В 2000 году в Казахстане на 
встрече с соотечественниками В.В. 
Путин, совершавший первый зару-
бежный визит в качестве Прези-
дента России, услышал предложе-
ние председателя Славянского дви-
жения «Лад» по организации поезда 
в Россию для потомков первоцелин-
ников, которые в 50-е годы были 
направлены поездами из России, 
Украины, Белоруссии в целинные 
казахстанские степи [3, С. 271-
272]. И, кажется, Президент России 
услышал это предложение. Но по-
скольку государственная машина 
«не быстро запрягает», понадоби-
лось 5 лет, чтобы в 2006 году Ука-
зом Президента была учреждена 
Государственная программа по 
оказанию содействия возвраще-
нию в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за 
рубежом (далее – Госпрограмма) 3. 
То, что Госпрограмма не стала про-
граммой репатриации, а преврати-
лась в своеобразный оргнабор тру-
довых ресурсов, сказано много [4]. 

3  Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (утв. Указом Президента РФ 
от 22 июня 2006 г. N 637) // URL: https://base.garant.ru/189653/ (дата обращения: 31.10.2023).

4  Савельев А.Н. Из миграционных тупиков к разборчивой этнополитике. Доклад на круглом 
столе в Государственной Думе 23 ноября 2004 // URL: https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A1/
saveljev-andrej-nikolaevich/migracionnij-potop-zakat-evropi-i-buduschee-rossii/6 (дата обращения: 
25.10.2023). 

Однако другие предложения о зако-
нодательном обеспечении возвра-
щения в Россию людей русской и 
других российских национально-
стей последовательно отвергались 
руководством исполнительной вла-
сти и до законов не доходили [5].

В 2003 году эксперты Форума 
переселенческих организаций и 
Института стран СНГ вынесли на 
общественное обсуждение проект 
закона «О репатриации в Россий-
скую Федерацию» [3, С. 352-376]. В 
отзыве Главного Государственного 
Управления Президента Россий-
ской Федерации на этот законо-
проект говорилось, что существу-
ющие в тот период законы «О вы-
нужденных переселенцах», «О 
беженцах», «О гражданстве РФ» ре-
гулируют процесс возвращения 
выходцев из России на историче-
скую Родину, и необходимости 
специального регулирования этого 
процесса не усмотрели.

В 2004 году депутатами Государ-
ственной Думы А.Н. Савельевым и 
А.В. Чуевым был внесен законопро-
ект «О репатриации в Россию рус-
ских и представителей других ко-
ренных народов России» 4, который 
раскритиковали за выделение эт-
нической составляющей и сняли с 
рассмотрения.

В 2010 году была принята новая 
редакция Закона о соотечественни-
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ках5, в которой о свидетельстве со-
отечественника не упоминалось. 
Изменился и круг лиц, признавае-
мых соотечественниками, к кото-
рым относятся не все граждане 
бывшего СССР, а только те, кто от-
вечает одному из двух условий. 
Во-первых, введен этнический при-
знак «по крови» – соотечественника 
определяют по принадлежности к 
народам, «как правило, исторически 
проживающим на территории Рос-
сийской Федерации». Во-вторых, 
есть привязка «по почве» – к сооте-
чественникам относят тех, кто име-
ет прямых предков, выходцев с тер-
ритории РФ (в современных грани-
цах), независимо от их этнической 
принадлежности. За соотечествен-
никами осталось право на возвра-
щение в Россию и на упрощенный 
порядок получения гражданства, 
который уже определялся не Зако-
ном о соотечественниках, а другими 
законодательными актами, в пер-
вую очередь, Федеральным законом 
«О гражданстве РФ». 

В 2021 году депутат Государ-
ственной Думы К.Ф.Затулин внес 
законопроект «О репатриации в 
Российскую Федерацию» 6 (далее – 
законопроект), в котором предло-
жил дать соотечественникам, про-
живающим за рубежом, право по-
лучить вид на жительство в России 
до приезда в страну и переехать в 
любой регион России, не ограни-

5  Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении со-
отечественников за рубежом» от 24.05.1999 № 99-ФЗ (действующая редакция) // URL: https://
base.garant.ru/189653/ (дата обращения: 25.10.2023).

6  Законопроект «О репатриации в Российскую Федерацию» от 11.06.2021 № 1191989-7 // 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/oz?b[NumberSpec]=1191989-7&b[NumberSpec][]=1191989-7&b[Cl
assOfTheObjectLawmakingId]=1&#data_source_tab_b (дата обращения: 25.10.2023) 

ченный перечнем Госпрограммы. 
После переезда соотечественник 
смог бы получить гражданство РФ 
по упрощенной процедуре. Законо-
проект корректирует само опреде-
ление «соотечественник», устраняя 
недостатки некоторой неопреде-
ленности этого понятия в действу-
ющем законе в отношении ино-
странных граждан. Предложена 
следующая редакция: «соотече-
ственниками также признаются 
лица и их потомки, проживающие 
за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеющие рус-
ским языком, как государственным 
языком Российской Федерации, и 
относящиеся к народам, историче-
ски проживающим на территории 
Российской Федерации, а также 
сделавшие свободный выбор в 
пользу духовной, культурной и пра-
вовой связи с Российской Федера-
цией лица, чьи родственники по 
прямой восходящей линии ранее 
родились или проживали на терри-
тории Российской Федерации...». 

Новизна определения в том, что 
для иностранных граждан, призна-
ваемых соотечественниками, вы-
двигается условие владения рус-
ским языком, а также раскрывается 
понятие «перечень народов, истори-
чески проживающих на территории 
Российской Федерации». В интере-
сах данного закона предложено 
включить в перечень народов, исто-
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рически проживающих на террито-
рии России, следующие категории: 

 – государствообразующий на-
род (русские); 

 – представители белорусского и 
украинского народов, связанных с 
государствообразующим народом 
общностью исторической судьбы и 
культуры;

 – представители народов, про-
живающих в соответствующих на-
ционально-территориальных обра-
зованиях на территории Россий-
ской Федерации;

 – представители коренных ма-
лочисленных народов, входящих в 
Единый перечень коренных мало-
численных народов Российской Фе-
дерации, утвержденный поста-
новлением Правительства РФ от 
24.03.2000 г. № 255;

 – представители иных истори-
чески проживающих на террито-
рии Российской Федерации на-
родов. 

Законопроект на сегодняшний 
день не рассмотрен. Препятствием 
является отрицательный офици-
альный отзыв Правительства. 
Главные претензии к законопроек-
ту в том, что «используемые в зако-
нопроекте понятия «репатриация» 
и «репатриант» отсутствуют в ми-
грационном законодательстве РФ» 
и «сужен объем льгот и преферен-
ций, предоставляемых репатриан-
там по сравнению с соответствую-
щими положениями Государствен-
ной программы» [6]. 

Однако эти «недостатки» законо-
проекта есть и в тексте проекта 
Указа Президента, делающего «ре-
патриантов» дополнительным по-
током соотечественников, привле-
каемых в Россию. При этом поня-
тие  «репатриация» уже не является 
«недостатком» законодательного 
предложения, а означает появле-
ние нового, репатриационного на-
правления в Госпрограмме. 

Что даст репатриантам Госпрогрмма

Для репатриантов Госпрограмма 
откроет возможность переехать в 
любой субъект Российской Федера-
ции. В том числе и в тот, который 
не участвует в реализации Государ-
ственной программы, например, в 
Москву и Московскую область, в 
Санкт-Петербург. Заявление на 
участие в Госпрограмме репатриант 
может подать за рубежом, одновре-
менно с заявлением на получение 
вида на жительство. То есть не про-
шло и двух лет, как указом предла-
гается как раз тот механизм репа-

триации, который предлагается 
проектом закона «О репатриации в 
РФ», внесенным К. Затулиным в 
2021 году. Его инициатива сработа-
ла – подтолкнула изменения законо-
дательства в направлении, жела-
тельном для соотечественников.

Проект указа обещает репатри-
антам некоторую материальную 
помощь при переезде в Россию. 
Они смогут получить компенсацию 
затрат на оформление документов. 
Их освободят от уплаты таможен-
ных пошлин при ввозе личного 
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имущества и автомобиля. Правда, 
они не смогут рассчитывать на со-
циальную поддержку от региона 

вселения, в отличие от тех, кто со-
гласует свое переселение с властя-
ми регионов.

Кто сможет стать репатриантом

Предлагается дать право на ре-
патриацию гражданину России, по-
стоянно проживающему за рубе-
жом по состоянию на 24 февраля 
2022 года, а также иностранцу, ко-
торый был гражданином Россий-
ской Федерации либо родился или 
постоянно проживал на террито-
рии РСФСР, будучи гражданином 
СССР, либо имеет (имел) родствен-
ников по прямой восходящей ли-
нии, родившихся или постоянно 
проживавших на территории в гра-
ницах нынешней Российской Феде-
рации, – то есть, за исключением 
релоканта, репатриантом сможет 
стать соотечественник, имеющий 
связь с территорией России сам 
или через предков. 

Например, француз, потомок 
пленного наполеоновского солдата, 
проживающий сейчас во Франции, 
при желании (и наличии докумен-
тов) может переехать в Россию, как 
репатриант, также как и немец из 
Германии, предки которого или он 
сам родились или жили в России. И 
этот француз, и немец, если имеют 
предков, выходцев из России, полу-
чат право на репатриацию. Это  
правильно. А вот тому русскому, 
татарину, башкиру, кто не найдет 
документов, подтверждающих про-
живание предков на нынешней 
территории РФ, репатриантами, в 

соответствии с проектом указа,  не 
стать. И это несправедливо.

Очевидно, что у русских, татар, 
башкир, чукчей и у представителей 
других российских народов, про-
живающих сейчас за рубежом, 
предки являются выходцами с тер-
ритории России. Откуда они еще 
могли выйти, кроме как из России? 
Конечно, у всех представителей ко-
ренных народов России есть пред-
ки, родившиеся или проживавшие 
на ее территории. Только докумен-
ты, это подтверждающие, могли и 
не сохраниться в ходе непростой 
истории нашей страны и ее наро-
дов. Но доказательством принад-
лежности соотечественника к Рос-
сии, если нет документов о пред-
ках, является его принадлежность 
к народам, исторически прожива-
ющим в стране. 

Чтобы дать право на репатриа-
цию соотечественникам, относя-
щихся к  коренным народам Рос-
сии, депутат К.Ф.Затулин в июле 
2023 направил разработчику про-
екта указа, в МВД России, поправку 
[7], дополняющую перечень репа-
триантов представителями корен-
ных российских народов.  

Но, конечно, репатрианту и в 
этом случае не обойтись без доку-
ментов, подтверждающих при-
надлежность к исторически про-
живающим на территории России 
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коренным народам. Запись о наци-
ональности (этническом происхож-
дении) может быть в национальном 
паспорте, свидетельстве о рожде-
нии соотечественника или его ро-
дителей, либо дедушек-бабушек. 
Эти документы более доступны со-
отечественнику, чем справки  о 
проживании в России дальних 
предков. Русское, российское рас-
сеяние имеет многовековую исто-
рию. И многие русские не в одном 
поколении родились и проживали 
за границами нынешней Россий-
ской Федерации. 

Для реализации данного подхо-
да к признанию права всех сооте-
чественников на репатриацию, не-
обходимо узаконить перечень на-
родов, исторически проживающих 
в России. Единственный, утверж-
денный специальным постановле-
нием Правительства, перечень от-
носится к 47 коренным малочис-
ленным народам России 7. Есть 
несколько списков коренных рос-
сийских народов, которых насчи-
тывается более сотни 8, но офици-
ального полного перечня не суще-
ствует. Работа по формированию 
научно-обоснованного перечня на-
родов, исторически проживающих 
в России, и его узаконению необхо-

7  Постановление Правительства РФ от 24 марта 2000 г. N 255 «О Едином перечне коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // URL: 
https://base.garant.ru/181870/ (дата обращения: 31.10.2023).

8  Коренные Народы России // URL: http://rusif.ru/info-russia/korennye_narody_rossii.htm 
(дата обращения: 31.10.2023).

9 Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»  
(об определении понятия «соотечественник») от 28.03.2022г. № 95462-8. Сайт Государственной 
Думы // URL: https://sozd.duma.gov.ru/oz?b[NumberSpec]=95462-8&b[NumberSpec][]=95462-8&b[
ClassOfTheObjectLawmakingId]=1&#data_source_tab_b (дата обращения: 28.10.2023).

дима не только для справедливого  
решения вопроса репатриации, но 
внесение ясности в определение 
«соотечественник» полезно и для 
корректного выстраивания работы  
с соотечественниками за рубежом, 
в частности, в вопросе предостав-
ления соотечественникам россий-
ского гражданства.

Аналогичное предложение о 
корректировке определения «соот-
ечественник» с уточнением переч-
ня народов, исторически прожива-
ющих в России, было сделано К.Ф.
Затулиным также в марте 2022 
году – в поправках в Федеральный 
закон «О государственной политике 
РФ в отношении соотечественни-
ков за рубежом» (далее – Закон о 
соотечественниках) 9. В официаль-
ным отзыве на данный законопро-
ект идея перечислить народы, 
исторически проживающие в Рос-
сии, отвергается Правительством, 
по причине того, что «предполагае-
мое деление народов на категории 
не отвечает принципу равенства 
народов, следующему из статьи 19 
Конституции Российской Федера-
ции». Странное заключение. В дей-
ствующем Законе о соотечествен-
никах к соотечественникам отнесе-
ны те, кто принадлежит к народам, 
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исторически проживающим в Рос-
сии. Это уже подразумевает деле-
ние народов на две категории: 
исторически проживающих и не 
проживающих исторически. Нико-
му не приходит в голову, что разде-
ление народов на эти две категории 
нарушает какие-либо принципы.  
Это лишь констатация факта. 

Расшифровка, конкретизация 
понятия «исторически проживаю-
щих в России народов» – также 
лишь констатация наличия в груп-
пе «исторически проживающих в 
России народов» – разных этниче-
ских составляющих.

Вызывает сожаление то, что в 
отзыве Правительства, не найдя 
иных аргументов для отказа, ссы-
лаются на  Конституцию. Однако 
Конституция РФ 10, выступая от 
имени многонационального союза 
равноправных народов России, 
провозглашает в статье 19 «равен-
ство прав человека и гражданина 
независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного 
положения, места жительства ...», 
но при этом не исключает особого 
отношения к некоторым группам 
многонационального народа. Так, в 
части первой статьи 69 Конститу-
ции выделены коренные малочис-
ленные народы, которым гаранти-
руются права, недоступные для 
других народов и этнических групп. 
А в части третьей названной ста-

10  Конституция Российской Федерации // URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202210060013 (дата обращения: 28.10.2023).

11   Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» от 30.04.1999 №82-ФЗ  // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_22928/ (дата обращения: 28.10.2023).

тьи выделена еще одна социальная 
группа, имеющая отношение к 
многонациональному народу Рос-
сии – это соотечественники, про-
живающие за рубежом. Им, сооте-
чественникам, РФ оказывает под-
держку «в осуществлении их прав, 
обеспечении защиты их интересов 
и сохранении общероссийской 
культурной идентичности». Одним 
из путей поддержки соотечествен-
ников является обеспечение их 
права возвращения в Россию.

Выделение коренных малочис-
ленных народов в особую группу в 
многонациональном союзе равно-
правных народов не покушается на 
базовые принципы Конституции. 
Перечень коренных малочислен-
ных народов определен Правитель-
ством в специальном Постановле-
нии от 24 марта 2000 года № 255. 
Принят специальный федеральный 
закон 11 и другие законодательные 
акты, закрепляющие особые права 
коренных малочисленных народов 
в силу особых условий существова-
ния  в их этнических ареалах.

Предложение К.Ф.Затулина о 
включении в список соотечествен-
ников, имеющих право на репа-
триацию, всех, кто определен со-
отечественником в базовом зако-
не, не исключая представителей 
коренных народов России, также 
никак не покушается на равен-
ство прав человека в России. Он 
лишь предлагает не делить сооте-
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чественников на имеющих право 
и отверженных в таком чувстви-
тельном вопросе, как возвраще-
ние на историческую Родину, и не 
ставить их судьбу в зависимость 
от сохранности в архивах доку-
ментов о рождении или прожива-
нии предков.

Однако МВД настаивает на сво-
ей позиции [7], а значит, репатри-
антом по Госпрограмме сможет 
стать не всякий соотечественник, 
а только тот, кто сам либо его пря-
мой предок родились или прожива-
ли на той территории, которая сей-
час принадлежит РФ, и сохрани-
лись подтверждающие документы. 
Записи в паспорте, например, ка-
захстанском: «орыс», «татар» или 

12  Указ Президента Российской Федерации от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государствен-
ной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы» // URL: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001201810310046?index=3 (дата обращения: 28.10.2023).

«башқұрт» – пока будет недостаточ-
но, чтобы получить право на репа-
триацию в Россию. Но, возможно, 
когда репатриация станет законом, 
и практика покажет ее востребо-
ванность соотечественниками, тог-
да и это ограничение будет снято. 
Надежду вселяет то, что в перечне 
задач, поставленных в Концепции 
государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на 
2019–2025 годы, первой стоит: «со-
вершенствование правовых, орга-
низационных и иных механизмов, 
регулирующих и обеспечивающих 
добровольное переселение в Рос-
сийскую Федерацию на постоянное 
место жительства соотечественни-
ков, проживающих за рубежом...»12.
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compatriots. Proposals for further improvement of the repatriation process 
are being discussed.
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ИНСТИТУТАМ. ЧАСТЬ II

Аннотация

Статья является второй частью работы, посвященной проблеме инсти-
туционального доверия иммигрантов в России. Гипотеза исследования: 
иммигранты скорее не доверяют российским политическим институтам, 
поскольку, во-первых, они социализировались в постсоветских государ-
ствах-донорах с низким уровнем институционального доверия, во-вторых, 
иммигрируя в Россию, они попадают в среду с развитым институциональ-
ным скептицизмом и сталкиваются с ксенофобией и дискриминацией. 
Первая часть гипотезы справедлива только для Армении и Кыргызстана, 
Казахстан и Таджикистан отличаются высоким уровнем доверия, однако, 
в условиях жесткой персоналистской автократии, характерной для по-
следних, оценить его реальный уровень затруднительно. 

Что касается доверия иммигрантов к российским политическим инсти-
тутам, то по имеющимся в России ограниченным социологическим ис-
следованиям в структуре доверия иммигрантов безусловно доминируют 
неформальные социальные институты – семья, друзья, соседи, диаспора, 
а политические институты, с которыми коммуницируют иммигранты – 
миграционные органы и полиция, – располагаются на последнем месте, 
разделяя его с организациями, защищающим права мигрантов. Это об-
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условлено не только неэффективной работой данных институтов, низким 
уровнем институционального доверия в российском социуме, но и струк-
турной дискриминацией и широко распространенной мигрантофобией.  

Введение

1 Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, Таджикистан, Узбекистан.
2 Life in Transition III: A decade of measuring transition // URL: http://www.ebrd.com/

publications/life-in-transition-iii.pdf P. 36 (дата обращения: 23.06.2023).

В первой части работы было уста-
новлено, что основные страны граж-
данской принадлежности междуна-
родных мигрантов, приезжающих 
на постоянное проживание в Рос-
сию, – Армения, Казахстан, которые 
примерно с начала 2010-х гг. посте-
пенно дополняются государствами 
Центрально-Азиатского региона – 
Кыргызстаном и Таджикистаном. 
Значительная часть иммигрантов 
родились и длительное время про-
живали в странах-донорах и, соот-
ветственно, социализировались в 
рамках их институтов, поэтому для 
установления социокультурного из-
мерения их доверия к российским 

политическим институтам необхо-
димо проанализировать, в каких ус-
ловиях институционального доверия 
эта социализация проходила.

Для решения поставленной за-
дачи автор будет использовать ав-
торитетные международные иссле-
дования, такие как «Жизнь в обще-
стве переходного периода» (Life in 
Transition, LiTS III 2016 г.), «Все-
мирный обзор ценностей» (World 
Values Survey, WVS), данные иссле-
довательских проектов «Разновид-
ности демократии» (Varieties of 
Democracy, V-Dem) и «Глобальные 
показатели управления» (Worldwide 
Governance Indicators, WGI).

Социокультурное измерение доверия

Согласно результатам исследова-
ния «Жизнь в обществе переходного 
периода» (LiTS III), анализирующего 
различные аспекты жизни в стра-
нах с переходной экономикой, наи-
большим доверием к политическим 
институтам среди них отличаются 
государства Центрально-Азиатского 
региона1. Как и в России, армия и 
глава государства, пользуются наи-
большим институциональным дове-

рием граждан данных государств – 
72,12% и 70,48%, соответственно2, 
в отличие от западноевропейских 
демократий, где граждане больше 
всего доверяют полиции и органам 
правосудия. Тем не менее, доверие 
к последним в центральноазиатских 
странах превышает 50%, что также 
нельзя назвать низким, по сравне-
нию, например, с Россией, где дове-
рие полиции и суду высказали лишь 
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40,6% и 28,3% респондентов, соот-
ветственно (рис. 1).  

Высокий уровень доверия в Цент-
ральной Азии, кроме того, распро-
страняется на региональные и мест-
ные органы власти (62,6% и 58,1%, 
соответственно), правительство 

3 Life in Transition III: A decade of measuring transition // URL: http://www.ebrd.com/
publications/life-in-transition-iii.pdf P. 36 (дата обращения: 23.06.2023).

(58,8%) и такой важный атрибут де-
мократического режима как парла-
мент (52,9%), что значительно выше 
показателей доверия к данным ин-
ститутам в регионе с переходной 
экономикой, в России и в западноев-
ропейских странах (рис. 1). 
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Рис. 1. Институциональное доверие (LiTS III), 2016 г.3



194(40)/2023 Постсоветский материк                                           

Политология

Напротив, в странах Восточ-
ной Европы и Кавказа, включая 
Армению, граждане в основном 
не доверяют политическим ин-
ститутам. За исключением воору-
женных сил и религиозных орга-
низаций: им респонденты выра-
зили наибольшее доверие – 54,65% 
и 40,48%, соответственно. Уро-
вень доверия к остальным поли-
тическим институтам в среднем 
не превышает 25%, меньше всего 
граждане стран этого региона до-
веряют судам (22,52%), парламен-
ту (20,34%) и правительству 
(21,71%) (рис. 1).

Страновые данные, получен-
ные в рамках 7-й волны Всемир-
ного обзора ценностей 2017–
2022 гг. согласуются с данными 
LiTS III в случае Таджикистана и 
Казахстана: средние показатели 
доверия ко всем политическим 
институтам, задействованным в 
исследовании, там превышают 
77% и 66%, соответственно. Не та-
кой однозначной выглядит ситуа-
ция в Кыргызстане, где данный 
показатель составляет 48% и 
сравним с Россией и Германией 
(рис. 2). 

Наибольшим доверием граж-
дан Таджикистана пользуется 
правительство – 89,2% респон-
дентов заявили о том, что «очень 
сильно доверяют» и «довольно 
сильно доверяют» указанному ин-
ституту, – в Казахстане и Кыргы-
зстане, как и в России, – воору-
женные силы (80,8% и 69,7%, со-
ответственно).  В Германии, 
напротив, наибольшим доверием 
граждан пользуются полиция и 

система правосудия (81,5% и 
60,6%, соответственно). Наимень-
шее доверие во всех трех респу-
бликах Центральной Азии граж-
дане выражают политическим 
партиям (рис. 2). 

Относительно не только цен-
тральноазиатских государств, но 
и России, и Германии, уровень до-
верия к политическим институ-
там в Армении выглядит довольно 
низким – в среднем 37,5%, однако 
вооруженные силы пользуются и 
здесь доверием (81,9%), что объ-
ясняется активизацией военных 
действий по поводу территори-
альной принадлежности Нагорно-
го Карабаха. После армии гражда-
не Армении «очень сильно доверя-
ют» и «довольно сильно доверяют» 
правоохранительным органам и 
системе правосудия, но эти пока-
затели наполовину ниже, чем до-
верие к армии – 39,3% и 35,3%, 
соответственно. Наиболее низкие 
показатели доверия наблюдаются 
в отношении правительства 
(24,5%), политических партий 
(24,7%) и парламента (25,9%) 
(рис. 2).

Уровень доверия граждан Ар-
мении к государственным служ-
бам также наиболее низкий в 
сравнении с исследуемыми стра-
нами центральноазиатского реги-
она, Россией и Германией, и со-
ставляет 31,2%. Для сравнения, в 
Таджикистане данный показатель 
составляет 71,3%, далее идут Ка-
захстан (66,4%), Кыргызстан 
(59,9%), Россия (56%). В Германии 
работе государственных служб 
доверяют 52,5% граждан (рис.2).
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Рис. 2. Доверие к политическим институтам, (WVS) 2017–2022 гг. 4

4 World Values Survey Wave 7 2017-2022 // URL: https://www.worldvaluessurvey.org/
WVSOnline.jsp, Q65, 69, 70-74 (дата обращения: 27.06.2023).

На уровень доверия граждан к 
политическим институтам отрица-
тельно влияет коррупция, снижаю-
щая качество институционального 
управления, препятствующая со-
блюдению законности и нормально-
му функционированию правовой 

системы. Исключением из этой ло-
гики являются страны Центральной 
Азии, где при высоком уровне ре-
альной коррупции и низкой эффек-
тивности управления наблюдается 
высокий уровень доверия к полити-
ческим институтам разного уровня. 
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Так 41,98% респондентов из Таджи-
кистана, 26,58% – из Казахстана, 
25,18% – из Кыргызстана сообщили 
о том, что за последний год они или 
члены их семьи платили на нефор-
мальной основе или дарили подар-
ки с целью получения государствен-
ных услуг (рис. 3). Эти показатели 
значительно выше уровня воспри-
нимаемой коррупции в регионе: в 
Таджикистане только 11,25% ре-
спондентов предположили, что, 
люди, такие как они, вынуждены 
делать неформальные платежи и 
подарки чиновникам, в Казахстане 
таких респондентов было 5,85%, в 
Кыргызстане – 13,17% (рис. 3). В 
рамках 7-й волны Всемирного обзо-

5 World Values Survey Wave 7 2017-2022 // URL: https://www.worldvaluessurvey.org/
WVSOnline.jsp, Q 118 (дата обращения: 27.06.2023).

6 Life in Transition III: A decade of measuring transition. Governance in the transition region // URL: 
https://litsonline-ebrd.com/governance-in-the-transition-region/index.htm (дата обращения: 01.07.2023).

ра ценностей 2017–2022 гг. ответы 
респондентов относительно воспри-
нимаемой коррупции расположи-
лись следующим образом5: в Таджи-
кистане «всегда делать» подарки и 
платежи – 4,3% и «часто делать» – 
14,6%, в Казахстане – «всегда» – 
3,5%, «часто» – 21,3%, в Кыргызста-
не – «всегда» – 16,1%, «часто» – 25,5%.

В странах Западной Европы 
опыт реальной коррупции также 
выше перцептивного, однако не 
только общий уровень реальной 
коррупции значительно ниже, но и 
разница между реальным опытом 
коррупции и перцептивным более 
чем в 2 раза меньше: 3,35% против 
1,29% (рис. 3).
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Рис. 3. Показатели воспринимаемой и реальной коррупции, 
России (LiTS III, N=100%), 2016 г.6
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Интересно, что в Армении ре-
альный опыт коррупции в три раза 
ниже перцептивного: 10,61% ре-
спондентов сообщили интервьюе-
рам о своем опыте коррупции про-
тив 34,45%, предположивших, что 
при обращении за государственны-
ми услугами им придется совер-
шать неформальные платежи и де-
лать подарки чиновникам (рис. 3). 
Согласно результатам Всемирного 
обзора ценностей 2017–2022 гг., на 
аналогичный вопрос ответы ре-
спондентов расположились следу-
ющим образом: «всегда делать» не-
формальные платежи и подарки – 
3,1% «часто» – 16,1% 7.

Недооценка или переоценка 
гражданами реальной коррупции 
может зависеть не только от вос-
приятия людьми коррупционных 
практик в качестве знака благо-
дарности за те или иные услуги, но 
и от медиаинформации, которая 
им доступна. В государствах, где 
есть независимые медиа и журна-
листы, цензура средств массовой 
информации минимальна, а госу-
дарство не ограничивает распро-
странение материалов c критикой 
власти и не преследует журнали-
стов и расследователей, показате-

7 World Values Survey Wave 7 2017-2022 // URL: https://www.worldvaluessurvey.org/
WVSOnline.jsp, Q 118 (дата обращения: 27.06.2023).

8 Life in Transition III: A decade of measuring transition. Governance in the transition region // 
URL: https://litsonline-ebrd.com/governance-in-the-transition-region/index.htm (дата обращения: 
01.06.2023).

9 Freedom House. Nations in Transit 2022. Kazakhstan // URL: https://freedomhouse.org/
country/kazakhstan/nations-transit/2022 (дата обращения: 04.07.2023). 

10 Freedom House. Nations in Transit 2022. Tajikistan // URL: https://freedomhouse.org/
country/tajikistan/nations-transit/2022 (дата обращения: 04.07.2023).

11 Freedom House. Nations in Transit 2022. Armenia // URL: https://freedomhouse.org/country/
armenia/freedom-world/2022 (дата обращения: 04.07.2023).

ли реальной коррупции значи-
тельно ниже.8. 

По сравнению с центральноази-
атскими государствами, где рей-
тинг свободы прессы не превышает 
2 баллов из 7 (в Казахстане рейтинг 
свободы прессы с 2016 г. не менял-
ся и в 2022 г. сохранился на уровне 
1,25 баллов9, в Кыргызстане, также 
с 2016 г. не изменился, оставшись 
в 2022 г. на уровне 2, в Таджики-
стане снизился с 1,75 в 2016 г. до 1 
в 2022 г.10), в Армении данный по-
казатель в 2016 г. равнялся 2,25, а 
в 2022 г. – 2,7511, т.е. возможностей 
у жителей Армении получать, а у 
журналистов и расследователей не-
зависимых СМИ публиковать ин-
формацию о коррупционных прак-
тиках и властных привилегиях, 
значительно больше, чем у жите-
лей центральноазиатских респуб-
лик. Контроль над коррупцией в 
Армении также выше (рис. 4).

Казахстан, Кыргызстан и Таджи-
кистан, где граждане часто сталки-
ваются с коррупцией, также отлича-
ются низкими показателями эффек-
тивности государственного 
управления, соблюдения законности 
(верховенство закона) и качества 
нормативно-правового регулирова-
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ния. В Таджикистане один из самых 
высоких уровней коррупции в реги-
оне с переходной экономикой12 и са-
мый высокий среди исследуемых 
стран, низкая эффективность госу-
дарственного управления (в 2016 г. 
процентильный ранг13 = 12,98, в 
2021 г. – 31,73), низкий уровень соб-
людения законов (в 2016 г. процен-
тильный ранг = 10,58, в 2021 г. – 
11,06) и качества нормативно-пра-
вового регулирования (в 2016 г. 
процентильный ранг = 11,06, в 2021 
г. – 12,02) (рис. 4) и при этом, самые 
высокие показатели доверия к раз-
личным политическим институтам. 
Оптимистичнее ситуация выглядит 
в Казахстане и Кыргызстане, где 
уровень реальной коррупции почти 
вполовину ниже, чем в Таджикиста-
не (рис. 3), а эффективность государ-
ственного управления, соблюдение 
законов и качество нормативно-пра-
вового регулирования выше.

От республик Центральной Азии 
Армения отличается более высоки-
ми показателями качества управ-
ления, уступая лишь Казахстану по 
эффективности государственного 
управления. Тем не менее, процен-
тильный ранг и центральноазиат-
ских стран, и Армении, и России по 
всем указанным индикаторам зна-
чительно ниже, например, Герма-

12 Life in Transition III: A decade of measuring transition. Corruption in the transition region // 
URL: https://litsonline-ebrd.com/governance-in-the-transition-region/index.htm (дата обращения: 
07.07.2023).

13 Процентильный ранг указывает процент стран во всем мире, рейтинг которых ниже вы-
бранной страны. Более высокие значения соответствуют лучшим рейтингам управления. Напри-
мер, столбец длиной 75% имеет следующую интерпретацию: примерно 75% стран в мире оцени-
ваются хуже, а примерно 25% стран оцениваются лучше, чем выбранная страна. 0 соответству-
ет самому низкому рангу, а 100 — самому высокому. Worldwide Governance Indicators (WGI) // 
URL: https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports (дата обращения: 05.07.2023).

нии, где показатель эффективно-
сти государственного управления в 
2016 г. составил 93,75, в 2021 г. – 
87,98, соблюдения законов – и в 
2016 г., и в 2021 г. 91,83, а каче-
ства нормативно-правового регули-
рования в 2016 г. – 96,15, в 2021 г. – 
94,71 (рис. 4). 

Почему же в Таджикистане и 
Казахстане уровень институцио-
нального доверия при худших по-
казателях качества управления 
значительно выше, чем, например, 
в более эффективно и качественно 
управляемой Армении и даже Гер-
мании? Дело в том, что в автори-
тарных государствах уровень дове-
рия может быть выше, чем в демо-
кратических, за счет широких 
административных механизмов 
формирования и контроля обще-
ственного мнения, репрессий, по-
давления свободы прессы, куль-
турного консерватизма (патерна-
лизм, отказ от индивидуализма, 
приоритет традиционных клано-
вых властных структур в странах 
центральноазиатского региона), а 
также из-за сложностей получения 
социологами объективной и реаль-
ной информации об уровне дове-
рия, связанных со страхом респон-
дентов дать социально и государ-
ственно неодобряемый ответ.
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Рис. 4. Глобальные показатели управления, 2016 г., 2021 г. (WGI)14

14 Составлено автором по данным Worldwide Governance Indicators (WGI) // URL: https://info.
worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports, дата обращения: 05.07.2023.

15 Dahl R. A. On democracy. New Haven, CT: Yale University Press. 1998.

Проект Разновидности демокра-
тии (V-Dem) ранжирует политиче-
ские режимы в мире по спектру от 
закрытой автократии к либераль-
ной демократии по ряду индексов 
и индикаторов, основу которых, в 
том числе, составляют предложен-
ные Р. Далем в рамках теории по-
лиархии 15, – свободные, честные, 
конкурентные выборы с непредска-
зуемым результатом, свобода слова 
и наличие альтернативных госу-
дарственным источники информа-

ции, свобода ассоциаций, подкон-
трольность и подотчетность власти 
избирателям, автономия ассоциа-
ций и инклюзивное гражданство 
(институциональные гарантии по-
лиархии). Таким образом, помимо 
требования ротации власти в ре-
зультате выборов, необходимы 
гражданские права и свободы, де-
лающие эти выборы значимыми в 
рамках политической системы и 
обеспечивающие подконтроль-
ность власти обществу. 
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Казахстан, Кыргызстан и Тад-
жикистан исследователями V-Dem 
и в 2016 г., и в 2022 г. отнесены к 
электоральным автократиям – не-
прозрачным гибридным автокра-
тическим режимам, симулирую-
щим демократические институты, 
которые из-за электоральных ма-
нипуляций, ограничений полити-
ческой конкуренции и нарушения 
политических свобод граждан, дис-
кредитированы и фактически не 
работают 16. Но если Казахстан и 
Таджикистан – государства с жест-
кой персонифицированной и кон-
солидированной авторитарной 
властной вертикалью и слабой 
электоральной конкуренцией, при-
стально контролируемой исполни-
тельной властью, то Кыргызстан с 
сильным гражданским обществом 
и независимыми медиа до недавне-
го времени сохранял возможности 
для выражения недоверия и прове-
дения относительно свободных и 
конкурентных выборов с неизвест-
ным исходом. После конституцион-
ной реформы 2021 г., в ходе кото-
рой произошла трансформация 
формы правления от парламент-
ской к президентской, Кыргызстан 

16 Lührmann A., Tannenberg M., I. Lindberg S. Regimes of the World (RoW): Opening New Avenues 
for the Comparative Study of Political Regimes // URL: https://www.researchgate.net/
publication/323861097_Regimes_of_the_World_RoW_Opening_New_Avenues_for_the_Comparative_
Study_of_Political_Regimes, P. 63 (дата обращения: 16.07.2023). 

17 Freedom House. Nations in Transit 2022. Kyrgyzstan // URL: https://freedomhouse.org/
country/kyrgyzstan/nations-transit/2023 (дата обращения: 16.07.2023).

18 V-Dem (Varieties of Democracy) Codebook v13 – March 2023 // URL: https://v-dem.net/
documents/24/codebook_v13.pdf P. 45 (дата обращения: 17.07.2023).

19 Democracy at Dusk? V-Dem Annual Report 2017 // URL: https://v-dem.net/documents/18/
dr_2017.pdf P. 11 (дата обращения: 17.07.2023).

20 Democracy Report 2023. Defiance in the Face of Autocratization // URL: https://v-dem.net/
documents/29/V-dem_democracyreport2023_lowres.pdf P. 45 (дата обращения: 18.07.2023).

стал стремительно двигаться в на-
правлении централизации власти 
и усиления репрессий 17. 

В индексе либеральной демокра-
тии18 (LDI, располагается в проме-
жутке от 0 до 1, где 0 самый низкий 
рейтинг, 1 – самый высокий), под-
разумевающей не только вышеука-
занные гарантии полиархии, свой-
ственные электоральным демокра-
тиям, но и дополнительный набор 
конституционно закрепленных 
гражданских прав личности и мень-
шинств, защищающих и от тира-
нии государства, и от тирании боль-
шинства, а также эффективные ме-
ханизмы сдержек и противовесов в 
виде законодательного и судебного 
надзора за исполнительной вла-
стью, государства Центральной 
Азии и в 2016 г.19, и в 2022 г. нахо-
дятся в аутсайдерах. Таджикистану, 
согласно отчету V-Dem 2023 г., при-
надлежит 167 место из 179 исследо-
ванных стран и наименьшее число 
баллов в рамках индекса LDI – 0,05, 
далее по восходящей идет Казах-
стан – 134 место и 0,14 баллов и Кы-
ргызстан – 116 место и 0,23 бал-
лов20. В то же время уровень инсти-
туционального доверия в этих 
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странах обратно пропорционально 
коррелирует с их рейтингом в ин-
дексе либеральной демократии – в 
Таджикистане самый высокий ко 
всем перечисленным политическим 
институтам, в Кыргызстане – са-
мый низкий (рис.2). 

В отличие от авторитарных 
стран Центральной Азии в Арме-
нии – электоральная демократия 21, 
подразумевающая де-факто сво-
бодные, честные, конкурентные 
многопартийные выборы и мини-
мальный уровень институциональ-
ных гарантий полиархии Даля, но 
развитость таких индикаторов как 
прозрачное правоприменение, до-
ступ к правосудию, верховенство 
закона, гарантии индивидуальных 
прав и свобод или законодательные 
и судебные ограничения исполни-
тельной власти недостаточна и не 
удовлетворяет критериям либе-
ральной демократии 22. 

Переход от электоральной авто-
кратии к электоральной демокра-
тии в Армении был осуществлен в 
2018 г. с уходом в отставку С. Сярг-
сяна и его правительства, досроч-
ные парламентские выборы 2021 г., 

21 Democracy Report 2023. Defiance in the Face of Autocratization // URL: https://v-dem.net/
documents/29/V-dem_democracyreport2023_lowres.pdf P. 24 (дата обращения: 18.07.2023).

22 V-Dem (Varieties of Democracy) Codebook v13 – March 2023 // URL: https://v-dem.net/
documents/24/codebook_v13.pdf P. 287 (дата обращения: 17.07.2023).

23 Freedom House. Nations in Transit 2022. Armenia // URL: https://freedomhouse.org/country/
armenia/freedom-world/2022 (дата обращения: 20.07.2023).

24 Democracy at Dusk? V-Dem Annual Report 2017 // URL: https://v-dem.net/documents/18/
dr_2017.pdf P. 11 (дата обращения: 17.07.2023).

25 Democracy Report 2023. Defiance in the Face of Autocratization // URL: https://v-dem.net/
documents/29/V-dem_democracyreport2023_lowres.pdf P. 44 (дата обращения: 18.07.2023).

26 Welzel C., Dalton R. Cultural change in Asia and beyond: From allegiant to assertive citizens // 
URL: https://sites.socsci.uci.edu/~rdalton/archive/AJCP2017.pdf P. 4 (дата обращения: 
21.07.2023).

состоявшиеся после управленческо-
го кризиса 2020 г., отличались 
агрессивной и поляризующей обще-
ство риторикой, но были конку-
рентными и прозрачными23. В ин-
дексе либеральной демократии в 
2016 г. Армения была позади Кыр-
гызстана24, но в 2022 г. она заняла 
71 место, а ее рейтинг LDI составил 
0,45, опередив центральноазиат-
ские республики, задействованные 
в исследовании25. Вместе с тем, де-
мократические преобразования в 
стране идут медленно и непоследо-
вательно, наблюдается рост автори-
тарных тенденций, усиление давле-
ния на независимые СМИ и непра-
вительственные организации.

Отсутствие реально функциони-
рующих демократических механиз-
мов выражения недоверия действу-
ющей власти, способствует укрепле-
нию в Казахстане и Таджикистане 
политической культуры высокой ло-
яльности26, подразумевающей уве-
ренность граждан в существующем 
институциональном дизайне и его 
эффективности. При этом оценить 
реальный уровень доверия к поли-
тическим институтам довольно 
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сложно и можно предположить, что 
высокие показатели доверия явля-
ются «воображаемыми» и довольно 
условны. Постсоветские страны, 
как правило, характеризуются сла-
бым проявлением как лояльных, 
так и ассертивных ориентаций по-
литической культуры27.  

Напротив, для развитых постин-
дустриальных демократий сегодня 
характерно преобладание в обще-
стве ассертивного типа политиче-
ской культуры (или сочетание вы-
сокого уровня и лояльных, и ассер-
тивных ориентаций, как, например, 
в Швеции и Норвегии 28), характе-
ризующегося синтезом критиче-
ской оценки функционирования 
демократических институтов и 
приверженности граждан демокра-
тическим принципам 29. То есть в 
основе ассертивного типа полити-
ческой культуры – активный граж-
данин, имеющий собственное мне-
ние и участвующий в политиче-
ских и социальных процессах, 
скептично относящийся к полити-
ческим институтам и требующий 
повышения их эффективности, по-
дотчетности и представительно-
сти, выступающий за соблюдение 
индивидуальных прав и свобод и 
расширение политической толе-
рантности. В сочетании с суще-

27 Welzel C., Dalton R. Cultural change in Asia and beyond: From allegiant to assertive citizens // 
URL: https://sites.socsci.uci.edu/~rdalton/archive/AJCP2017.pdf P. 7 (дата обращения: 
21.07.2023).

28 Welzel C., Dalton R. Cultural change in Asia and beyond: From allegiant to assertive citizens // 
URL: https://sites.socsci.uci.edu/~rdalton/archive/AJCP2017.pdf P. 6 (дата обращения: 
21.07.2023).

29 Welzel C., Dalton R. Cultural change in Asia and beyond: From allegiant to assertive citizens // 
URL: https://sites.socsci.uci.edu/~rdalton/archive/AJCP2017.pdf P. 6 (дата обращения: 
21.07.2023).

ствованием конвенциональных ме-
ханизмов выражения недоверия 
власти и политическим институ-
там, в демократических государ-
ствах с преобладанием политиче-
ской культуры ассертивного типа 
институциональное доверие может 
быть ниже, чем в автократических 
государствах, где таких механиз-
мов нет, как и нет возможностей 
получить представление о реаль-
ных показателях доверия граждан.

В Армении и Кыргызстане, где 
демократические процедуры более 
развиты, чем в Казахстане и Тад-
жикистане, ассертивные ориента-
ции, характеризующиеся в том 
числе институциональным скепси-
сом с запросом на повышение эф-
фективности этих процедур, более 
распространены в обществе. Сле-
довательно, для них в значитель-
ной мере могут быть характерны 
соответствующие реальной дей-
ствительности более низкие пока-
затели доверия к политическим ин-
ститутам.

Таким образом, Казахстан и 
Таджикистан – персонифицирован-
ные электоральные автократии с 
высоким уровнем доверия к поли-
тическим институтам на фоне сла-
бых показателей качества управле-
ния, высокой коррупции и факти-
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ческим отсутствием работающих 
механизмов выражения недоверия 
власти. Кыргызстан – также элек-
торальная автократия, но с более 
развитыми демократическими про-
цедурами, конкурентным электо-
ральным процессом и более низ-
ким, но в больше степени прибли-
женным к реальности, уровнем 
институционального доверия. Ар-
мения единственная страна-донор 
иммигрантов, являющаяся электо-
ральной демократией и отличаю-
щаяся от всех исследуемых стран 
не только самыми низкими показа-
телями институционального дове-

30 Максимова С. Г. Доверие мигрантов к принимающему сообществу в контексте анализа 
социальной безопасности в приграничных регионах России / С. Г. Максимова, Д. А. Омельчен-
ко, О. Е. Ноянзина // Siberian Socium. 2019. Том 3. № 2. С. 18-34.

31 Интеграция VS Репатриация: социально-экономический потенциал армянской диаспоры 
России / Под ред. Г. А. Погосяна. Ер.: Изд-во «Гитутюн» НАН РА. 2022. 196 с.

рия и самой низкой коррупцией, но 
и самыми высокими показателями 
качества управления.

Социализация в странах отправ-
ления и политико-культурный бэк-
граунд во многом определяют уро-
вень доверия иммигрантов уже в 
России, в комплексе с институцио-
нальным измерением доверия, от-
ражающим опыт взаимодействия 
иммигранта с институтами госу-
дарства-реципиента и рациональ-
ную оценку их доступности, функ-
циональности и эффективности, а 
также проявления мигрантофобии 
и дискриминации.

Институциональное измерение доверия

Социологические исследования, 
связанные с измерением и анали-
зом доверия иммигрантов к рос-
сийским политическим институ-
там, единичны, ограничены опре-
деленными регионами 30 или 
этнонациональной группой31 и, как 
правило, проводятся на небольшой 
выборке, что не позволяет экстра-
полировать их результаты в мас-
штабе страны и делать достовер-
ные выводы. Тем не менее, данные 
исследования позволяют получить 
некоторое представление об уровне 
доверия среди иммигрантов.  

Работа коллектива авторов Ал-
тайского государственного универ-
ситета, посвященная доверию ми-

грантов к принимающему сообще-
ству, фиксирует довольно низкий 
уровень доверия среди иммигран-
тов, в том числе прибывших из Ар-
мении, Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана, как к российским 
политическим институтам, так и к 
институтам гражданского обще-
ства и религиозным организациям. 
Наибольшим доверием пользуются 
неформальные группы ближнего 
круга общения – 90,8% респонден-
тов выбрали ответы «полностью до-
веряю» и «скорее доверяю» семье и 
близким родственникам, 81,3% – 
друзьям и знакомым. Далее по нис-
ходящей идут работодатель (56,9%), 
консульские представительства 
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страны гражданской принадлеж-
ности (54,6%), диаспоры (49,4%) и 
соседи (48,2%). И, наконец, практи-
чески идентичный уровень доверия 
приходится на структуры, отвеча-
ющие за реализацию миграцион-
ной политики и оказание миграци-
онных услуг (47,7%) и правоохра-
нительные органы (46,6%). На 
последнем месте по уровню дове-
рия располагаются организации, 
защищающие права иммигрантов 
(44,1%), и религиозные организа-
ции (42,4%) 32.

Низкий уровень доверия среди 
иммигрантов к институтам, оказы-
вающим миграционные услуги и 
институтам, призванным обеспе-
чивать правопорядок и безопас-
ность, в сравнении с неформальны-
ми структурами и социальными 
связями, может говорить о дис-
функциональности и недостаточ-
ной эффективности первых, нали-
чии структурной дискриминации. 
Иммигранты не верят в то, что мо-
гут получить квалифицированную 
качественную помощь, обратив-
шись в миграционную службу, по-
лицию или суд. 

В подразделениях ГУВМ МВД 
практически отсутствует систем-
ное юридическое консультирова-
ние 33 по общим миграционным во-
просам и тем более по вопросам, 

32 Максимова С. Г. Доверие мигрантов к принимающему сообществу в контексте анализа 
социальной безопасности в приграничных регионах России / С. Г. Максимова, Д. А. Омельчен-
ко, О. Е. Ноянзина // Siberian Socium. 2019. Том 3. № 2. С.24.

33 Министерство Юстиции 20 апреля 2015 года внесло Комитет «Гражданское содействие» в 
реестр «организаций, исполняющих функции иностранных агентов». Иммигранты в России: 
государство и социокультурная адаптация // URL: https://refugee.ru/wp-content/
uploads/2022/04/troiczkij-k.e.-ob-adaptaczii-immigrantov-v-rossii.docx-1.pdf, C. 12 (дата обраще-
ния: 26.07.2023).

связанным с получение убежища, 
сотрудники, многие из которых пе-
решли из различных подразделе-
ний МВД и не имели опыта в ми-
грационной сфере, недостаточно 
квалифицированы и не могут пре-
доставить достоверную и актуаль-
ную информацию по процедуре или 
по перечню документов, необходи-
мых для подачи на тот или иной 
миграционно-правовой статус. При 
этом ведомство и его территори-
альные представительства на сво-
их информационных ресурсах раз-
мещают минимум информации, за-
частую устаревшей, доступной 
только на русском языке и содер-
жащей выдержки из норматив-
но-правовых актов без соответству-
ющих объяснений, каким образом 
они работают на практике. 

ГУВМ, являясь структурным под-
разделением МВД, отражает в своей 
работе его специфику как силового 
ведомства, игнорируя гуманитар-
ные, социальные, культурные 
аспекты миграции, придерживает-
ся преимущественно секьюритизи-
рованного подхода к миграционным 
процессам и рассматривают мигра-
ционную политику как борьбу с не-
легальной иммиграцией.

Не только временные мигранты, 
но и длительно проживающие в 
России по РВП, виду на жительство 
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или даже имеющие российское 
гражданство, страдают от злоупо-
треблений со стороны правоохра-
нительных органов, нарушения 
прав на справедливый суд в рамках 
рассмотрения дел об администра-
тивном выдворении 34 (вынесение 
коллективных решений, отсутствие 
переводчика и другие процессуаль-
ные нарушения), рискуют потерять 
гражданство, выданное по ошибке 
инспектора миграционной службы. 
Эти обстоятельства свидетельству-
ют о дефективности не только ин-
ститутов, реализующих миграци-
онную политику, но полиции и си-
стемы правосудия. 

Значительная структурная дис-
криминация существует в сфере 
доступа к образованию для детей 
иммигрантов35. В 2021 г. вступил в 
силу Приказ Министерства просве-
щения № 45836, предоставляющий 
право администрации школы про-
верять по базам МВД миграцион-
ный статус ребенка и его родите-
лей, миграционный или регистра-
ционный учет, в случае их 
отсутствия, администрация школы 
вправе отказать в приеме в школу. 

34 Министерство Юстиции 20 апреля 2015 года внесло Комитет «Гражданское содействие» в 
реестр «организаций, исполняющих функции иностранных агентов». Троицкий К.Е. Обзор ста-
тистики судебных решений об административном выдворении из Российской Федерации, 
2023 // URL: https://refugee.ru/wp-content/uploads/2023/06/troiczkij-k.e.-obzor-statistiki- 
sudebnyh-reshenij-o-vydvorenii-iz-rf.pdf (дата обращения: 26.07.2023).

35 Министерство Юстиции 20 апреля 2015 года внесло Комитет «Гражданское содействие» в 
реестр «организаций, исполняющих функции иностранных агентов». Троицкий К.Е. О новых 
правилах приема в школы // URL: https://clck.ru/35dD9M (дата обращения: 03.08.2023).

36 Приказ № 458 от 2 сентября 2020 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по об-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния» // URL: https://docs.edu.gov.ru/document/b85d4853c0d14befe926bad3a79a91d6/ (дата 
обращения: 03.08.2023).

37 Адаптация и интеграция мигрантов в России: вызовы, реалии, индикаторы / В. И. Муко-
мель, К. С. Григорьева, Г. А. Монусова [и др.]; ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН. 2022. С. 252

Учитывая, что российские арендо-
датели в основном не готовы не 
только иммигрантов, но и граждан 
России ставить на миграционный 
учет/регистрировать37, норма При-
каза фактически нарушает между-
народное законодательство и Кон-
ституцию РФ о праве детей на 
школьное образование.

На уровень институционального 
доверия среди иммигрантов оказы-
вает влияние не только фактиче-
ская работа институтов государ-
ства-реципиента, их эффектив-
ность, а также наличие или 
отсутствие структурной дискрими-
нации, но и отношение принимаю-
щего общества и отдельных его 
представителей, работающих в 
подразделениях миграционной 
службы, полиции, судах, больницах 
и школах, которые воспроизводят 
установки и стереотипы, укоренен-
ные в коллективном сознании рос-
сиян в отношении иммигрантов. 

Международные и российские 
социологические замеры демон-
стрируют довольно высокий уро-
вень мигрантофобии и негативного 
восприятия представителей опре-
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деленных этнических групп в рос-
сийском обществе. Так, согласно 
данным, полученным в рамках Все-
мирного обзора ценностей 2017–
2022 гг., 32,3% респондентов в Рос-
сии не хотели бы видеть в качестве 
своих соседей иммигрантов или 
иностранных рабочих, но вместе с 
тем только 15,7%, 11,3% и 12,6%, 
соответственно, против прожива-
ния людей другой расы, религии 
или языковой принадлежности ря-
дом с ними 38.

По мнению 25,5% россиян, им-
мигранты отрицательно влияют на 
развитие России 39, повышая уро-
вень преступности (69,7% от всех 
опрошенных), увеличивая риск 
терроризма (72,2%) и безработицу 
(64%), приводя к социальному 
конфликту (73%) 40. Только 14,2% 
респондентов высказались о поло-
жительном влиянии иммигрантов 
на развитие российского обще-
ства 41. Негативное восприятие им-
миграции и иммигрантов отражено 

38 World Values Survey Wave 7 2017-2022 // URL: https://www.worldvaluessurvey.org/
WVSOnline.jsp, Q. 19, Q. 21., Q. 23, Q. 26 (дата обращения: 07.08.2023). 

39 World Values Survey Wave 7 2017-2022 // URL:  https://www.worldvaluessurvey.org/
WVSOnline.jsp, Q. 121 (дата обращения: 07.08.2023). Сумма ответов «очень плохо» и «довольно 
плохо» влияют на развитие страны. Процент от всех опрошенных.

40 World Values Survey Wave 7 2017-2022 // URL: https://www.worldvaluessurvey.org/
WVSOnline.jsp, Q122-129 (дата обращения: 07.08.2023). Процент от всех опрошенных.

41 World Values Survey Wave 7 2017-2022 // URL: https://www.worldvaluessurvey.org/
WVSOnline.jsp, Q. 121 (дата обращения: 07.08.2023). Сумма ответов «довольно хорошо» или 
«очень хорошо» влияют на развитие страны. Процент от всех опрошенных.

42 World Values Survey Wave 7 2017-2022 // URL: https://www.worldvaluessurvey.org/
WVSOnline.jsp, Q. 130 (дата обращения: 07.08.2023).

43 АНО «Левада-Центр» внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполня-
ющих функции иностранного агента.

44 АНО «Левада-Центр» внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполня-
ющих функции иностранного агента. Ксенофобия и мигранты // URL: https://www.levada.
ru/2022/01/24/ksenofobiya-i-migranty/ (дата обращения: 12.08.2023). Сумма ответов «пускал(а) 
бы их в Россию только временно» и «не пускал(а) бы их в Россию».

во мнении респондентов относи-
тельно предпочтительной для Рос-
сии иммиграционной политики: 
15,4% предложили вообще запре-
тить приезжать в Россию людям из 
других стран, а 54,3% – установить 
строгие ограничения на количе-
ство иностранцев 42. 

Согласно результатам опроса 
Левада-центра 43, иммигранты из 
Центральной Азии располагаются 
на втором месте после иммигран-
тов из Африки среди тех, кого рос-
сияне не готовы видеть рядом с со-
бой – сумма респондентов, считаю-
щих, что иностранцев из стран 
центральноазиатского региона пу-
скать в Россию только временно 
или совсем не пускать с 2010 по 
2021 г. колебалась в пределах 51-
60% 44. Россияне предпочитают со-
блюдать максимальную социаль-
ную дистанцию с маркируемыми 
ими «другими»: доля респондентов, 
готовых видеть иммигрантов из 
Центральной Азии в качестве чле-
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нов своей семьи хоть и увеличилась 
с 2010 г. с 1% до 4% в 2021 г., все 
равно чрезвычайно низка. То же 
самое относится и к перспективе 
иммигрантов из данного региона 
стать для граждан России близки-
ми друзьями, соседями и даже кол-
легами по работе: в 2021 г. к этому 
были готовы только 6%, 7% и 6% 
опрошенных, соответственно 45. 

На фоне того, что в 2021 г. 57% 
россиян посчитали, что в местах их 
проживания чрезмерное число ми-
грантов, большинство опрошенных 
(68%) выступили за ограничение 
правительством РФ возможностей 
для въезда в Россию экономиче-
ских мигрантов. С 2017 г. по 2021 г. 
доля считающих, что власти долж-
ны придерживаться рестриктив-
ной миграционной политики воз-
росла с 58% до 68%, достигнув мак-
симума в 73% в 2020 г.46 Учитывая, 
что в массовом сознании, экономи-
ческие мигранты, временно приез-
жающие в страну и иммигранты, 
ориентированные на постоянное 
проживание, фактически не сепа-
рированы, это мнение возможно 
экстраполировать и на последних. 
При этом стоит отметить утилитар-

45 АНО «Левада-Центр» внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполня-
ющих функции иностранного агента. Ксенофобия и мигранты // URL: https://www.levada.
ru/2022/01/24/ksenofobiya-i-migranty/ (дата обращения: 12.08.2023).

46 АНО «Левада-Центр» внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполня-
ющих функции иностранного агента. Ксенофобия и мигранты // URL: https://www.levada.
ru/2022/01/24/ksenofobiya-i-migranty/ (дата обращения: 12.08.2023).

47 Иммиграция в Россию: благо или вред? // URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/immigracziya-v-rossiyu-blago-ili-vred (дата обращения: 13.08.2023). 

48 В России выросло число преступлений среди мигрантов // URL: https://tass.ru/
obschestvo/18336751 (дата обращения: 18.08.2023).  

49 «Мигранты живут по собственным законам и понятиям» // URL: https://www.gazeta.ru/
social/2022/02/11/14524603.shtml (дата обращения: 18.08.2023).  

ное отношение россиян к имми-
грантам: половина респондентов 
считают, что работа мигрантов по-
лезна для страны.

Что касается гражданской при-
надлежности, то наиболее жела-
тельными для россиян в 2018 г. 
были иностранцы из культурно и 
этнически близких Беларуси и Ук-
раины, а также Германии, Казах-
стана и Армении 47, а наиболее не-
желательными – из Таджикистана 
и Узбекистана.

Мигрантофобия и антииммигра-
ционный дискурс формируется и 
активно поддерживается не только 
СМИ, репрезентирующими образ 
мигранта в негативном ключе, но 
и политиками и государственными 
чиновниками. Ими транслируются 
мифы и стереотипы, связанные, 
например, с высоким уровнем пре-
ступности среди иммигрантов 48 
или с формированием «этнических 
анклавов» и нежеланием интегри-
роваться 49. Закономерно, что до-
минирование в медиаполе исклю-
чительно негативных установок в 
отношении миграции, при факти-
чески полном отсутствии противо-
положного дискурса и организа-
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ций, которые его продвигали бы, 
стимулирует ксенофобию и нега-
тивно влияет отношение к имми-
грантам.

Стоит отметить, что иммигран-
ты положительно оценивают отно-
шение российского общества к 
себе – более 80% согласны или ско-
рее согласны с утверждением о до-
брожелательности со стороны 
местных жителей50, что может так-
же свидетельствовать о стремле-
нии дать социально желаемый от-

50 Адаптация и интеграция мигрантов в России: вызовы, реалии, индикаторы / В. И. Муко-
мель, К. С. Григорьева, Г. А. Монусова [и др.]; ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН. 2022. С. 143.

51 Адаптация и интеграция мигрантов в России: вызовы, реалии, индикаторы / В. И. Муко-
мель, К. С. Григорьева, Г. А. Монусова [и др.]; ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН. 2022. С. 146.

вет. В то же время большинство 
опрошенных иностранных граж-
дан уверены в том, что они навсег-
да останутся «чужими» для россий-
ского принимающего общества – в 
2017 г. такого мнения придержива-
лись 62,8% опрошенных с ино-
странным гражданством, в 2020 г. 
– 65%. Данная установка наиболее 
распространена среди тех, кого 
россияне считают «нежелательны-
ми» – граждан Кыргызстана, Тад-
жикистана, Узбекистана 51.

Заключение

Проведенное исследование по-
зволяет заключить, что гипотеза о 
низком уровне доверия в странах 
отправления иммигрантов в Рос-
сию, выдвинутая в начале исследо-
вания, подтверждается частично и 
справедлива для Армении и Кыр-
гызстана. Казахстан и Таджики-
стан характеризуются высоким 
уровнем институционального дове-
рия среди населения. 

При этом, принимая во внима-
ние контекст существования высо-
ких показателей доверия, характе-
ризующийся недостаточно эффек-
тивным управлением, высокими 
показателями коррупции, фактиче-
ским отсутствием реально работа-
ющих механизмов выражения не-
доверия власти и страхом граждан 
быть замеченными в нелояльности, 

необходимо понимать, что в случае 
автократий, особенно с жестким 
персоналистским режимом, к кото-
рым относится Казахстан и Таджи-
кистан, оценить реальный уровень 
институционального доверия за-
труднительно.

Что касается российских поли-
тических институтов, с которыми 
иммигранты непосредственно вза-
имодействуют – государственным 
миграционным органам и поли-
ции, – они доверяют значительно 
меньше, чем неформальным соци-
альным структурам, выстроенным 
на основе родственных, дружеских, 
этнических/национальных связей. 
Это обусловлено во многом неэф-
фективной работой институтов, 
оказывающих миграционные услу-
ги, обеспечивающих правопорядок 
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и осуществляющих правосудие, 
структурной дискриминацией, на-
рушением прав иммигрантов. Ши-
роко распространенная в россий-
ском обществе мигрантофобия, 
поддерживаемая и воспроизводи-
мая государственными медиа и 
властью, на фоне низких показате-

лей генерализованного социального 
доверия в России и низового диф-
фузного недоверия к институтам, 
отрицательно влияют и на инсти-
туциональное доверие среди имми-
грантов, детерминируя его низкий 
уровень и стимулируя стремление 
к социальной изоляции.
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The article is the second part of the work devoted to the problem of 
institutional trust of immigrants in Russia. Research hypothesis: immigrants 
are more likely to distrust Russian political institutions. They were socialized 
in post-Soviet states with a low level of institutional trust. Immigrating to 
Russia, they find themselves in an environment with developed institutional 
skepticism and face xenophobia and discrimination. The first part of the 
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are distinguished by a high level of trust, however, in the conditions of strict 
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immigrants is undoubtedly dominated by social institutions and the political 
institutions with which immigrants communicate are in last place, sharing it 
with organizations that protect the rights of migrants. This is due not only to 
the effectless work of these institutions and the low level of institutional trust 
in Russian society, but also to structural discrimination and migrant phobia.
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Юрий БАРАНЧИК

БЕЛОРУССИЯ В УСЛОВИЯХ 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ РОССИИ И НАТО. 

ЧАСТЬ I

Аннотация

Статья посвящена исследованию сложной геополитической ситуации, 
в которой находится Республика Беларусь в контексте напряженных 
отношений между Российской Федерацией и НАТО. Автор выделяет 
ряд ключевых аспектов, включая влияние геополитических факторов на 
внешнюю политику и безопасность Белоруссии и динамику дипломати-
ческих отношений с соседними государствами. 

Статья основана на анализе актуальных данных, включая междуна-
родные политические и экономические отношения, дипломатические 
инциденты, а также социологические исследования в области геопо-
литики и международных отношений. 

Белоруссия после 1991 года ак-
тивно формировала не только свою 
новую идентичность, но и нацио-
нальные интересы, внешнеполити-
ческую стратегию и соответствовав-
шие им государственные институты. 

Как и другие постсоветские образо-
вания, официальный Минск искал 
точки опоры вовне для минимиза-
ции влияния бывшего союзного цен-
тра. Фактически правившие с конца 
1991 года националисты открыто 
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ориентировались на Прибалтику и 
Польшу, стремившихся в НАТО.

В 1992 году Верховный совет 
(парламент) бывшей БССР добился 
сближения с Североатлантическим 
альянсом и открыл первую главу 
истории сотрудничества. С 1994 
года Белоруссия трансформирова-
лась из парламентской республики 
в президентскую. Глава государства 
А.  Лукашенко продолжил курс раз-
вития отношений с НАТО, однако 
действовал более осторожно и с 
оглядкой на Кремль. 

Со второй половины 1990-х го-
дов отношения Белоруссии с НАТО 
были заморожены и стали улуч-
шаться лишь накануне президент-
ских выборов 2020 года в связи с 
известной прозападной позицией 
Лукашенко. После государствен-
но-политического кризиса и пода-
вления властями массовых прояв-
лений протеста они резко осложни-
лись до такой степени, что альянс 
стал позиционироваться офици-
альным Минском как враждебный, 
готовящий интервенцию с целью 
свержения А. Лукашенко.

Очередное ухудшение отноше-
ний Белоруссии с НАТО датируется 
2022 годом. Оно обусловлено рос-
сийской специальной военной опе-
рацией на Украине. Официальный 
Минск принял пассивное участие в 
конфликте на стороне России, с ко-
торой связан союзническими обя-
зательствами.

С осени 2023 года официальный 
Минск декларирует надежду на 

1  Организация Североатлантического Договора // URL: https://mfa.gov.by/mulateral/
organization/list/b00768da03e4d4b7.html (дата обращения: 17.10.2023).

улучшение отношений с НАТО. Фор-
мально они не разорваны и в теории 
могут быть не только реанимирова-
ны, но и существенно расширены с 
выходом на новые форматы. Прак-
тика, однако, позволяет сомневать-
ся в реализации такого сценария.

После признания в 1991 году 
Республики Беларусь государства-
ми-членами НАТО, уже в следую-
щем 1992 году началось ее сотруд-
ничество с альянсом. Официально 
старт ему был дан вступлением РБ 
в Совет североатлантического со-
трудничества (с 1997 года – Совет 
евроатлантического партнерства – 
СЕАП). 

В 1995 году НАТО удовлетворяет 
ходатайство официального Минска 
о включении РБ в программу альян-
са «Партнерство ради мира» (ПРМ, 
«Партнерство во имя мира»). Про-
грамма представлялась руковод-
ством Белоруссии «в качестве важ-
ного инструмента укрепления вза-
имодействия в политической, 
военной, экономической, научной 
и правовой сферах как с Организа-
цией Североатлантического дого-
вора в целом, так и с отдельными 
государствами-членами НАТО» 1. 

Параллельно альянс вовлек бело-
русские НГО, специалистов разных 
сфер и перспективную молодежь из 
разных вузов постсоветской респуб-
лики в свои мероприятия. Они реа-
лизовывались как в рамках про-
грамм НАТО, так и в рамках других 
инструментов. Участники различ-
ных конференций, семинаров, тре-
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нингов и подобных мероприятий в 
подавляющем большинстве своем 
повышали лояльность к НАТО и в 
дальнейшем становились проводни-
ками прозападной «мягкой силы». 

В начале 1995 года в Белоруссии 
начался политический кризис. С 
целью выхода из него по инициати-
ве избранного в 1994 году прези-
дентом А. Лукашенко 14 мая 1995 
г. состоялся первый в постсовет-
ской истории Белоруссии референ-
дум. Один из вынесенных прези-
дентом вопросов касался одобре-
ния действий президента по 
экономической интеграции с Рос-
сийской Федерацией – за это вы-
сказались 83,3% проголосовавших 
граждан. В итоге влияние проза-
падно настроенных национали-
стов, ратовавших за вступление Бе-
лоруссии в НАТО и как минимум за 
дистанцирование от России, снизи-
лось не только в парламенте (Вер-
ховном совете), но и в обществе. 

Противостояние с парламент-
ской прозападной оппозицией про-
должилось в 1996 году. Кульмина-
цией кризиса стало проведение 24 
ноября референдума, по итогам ко-
торого А. Лукашенко получил одо-
брение своего курса подавляющим 
большинством граждан. При этом 
страны-члены НАТО итоги рефе-
рендума не признали и начали ак-
тивно поддерживать своих сторон-
ников в Белоруссии. 

Президент Белоруссии стремил-
ся минимизировать влияние Запа-
да на внутрибелорусскую повестку. 

2  Договор о создании Союзного государства // URL: https://soyuz.by/dogovor-o-sozdanii-
soyuznogo-gosudarstva (дата обращения: 17.10.2023).

До конца 90-х она формально оста-
валась пророссийской с важными 
интеграционными инициативами, 
вершиной реализации которых 
стал договор о создании Союзного 
государства России и Белоруссии 2. 
В основных своих положениях этот 
документ до сих пор не реализован. 

Однако даже на имеющемся 
правовом базисе Москва и Минск 
смогли начать и реализовать ряд 
интеграционных проектов в раз-
ных сферах – в том числе в оборон-
ной. В частности, в 2000 году была 
создана совместная Региональная 
группировка войск (сил) Союзного 
государства, в 2009 году после дли-
тельного периода согласований на 
боевое дежурство встала Единая 
региональная система ПВО [1].

Одновременно первый и бес-
сменный президент Белоруссии (с 
1994 года) А. Лукашенко всячески 
демонстрировал лояльность к ЕС, 
США и другим странам НАТО. 
Альянс отвечал взаимностью.

В июле 1997 года Совет НАТО 
одобрил первую Индивидуальную 
программу партнерства и сотрудни-
чества (ИППС) с Белоруссией – 
двухлетний план действий в рамках 
ПРМ. В контексте этой Индивиду-
альной программы приоритетными 
направлениями сотрудничества по-
стсоветской республики с альянсом 
в 2020-2021 годах были названы 
меры укрепления доверия и безопас-
ности, контроль над вооружениями, 
разоружение и нераспространение 
оружия массового уничтожения, 

https://soyuz.by/dogovor-o-sozdanii-soyuznogo-gosudarstva
https://soyuz.by/dogovor-o-sozdanii-soyuznogo-gosudarstva
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взаимное наблюдение за учениями, 
чрезвычайное гражданское плани-
рование, защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, кибербезопасность и защита ин-
формации, военное образование и 
подготовка к участию в многонаци-
ональных операциях, сотрудниче-
ство в рамках программы «Наука 
ради мира и безопасности», сотруд-
ничество в сферах охраны границ, 
противодействия торговле людьми и 
нелегальной миграции, а также язы-
ковая подготовка и участие в систе-
ме каталогизации НАТО [2]. 

НАТО и Белоруссия пытались 
выстраивать формы и планировать 
мероприятия сотрудничества по 
широкому спектру вопросов обес-
печения международной и регио-
нальной безопасности, развития 
международных отношений в воен-
ной сфере, а также подготовки пер-
сонала к выполнению задач в со-
ставе многонациональных сил. 
Главным координирующим орга-
ном в деятельности по планирова-
нию и реализации военного сотруд-
ничества Белоруссии с НАТО, а 
также основным разработчиком 
ИППС с учетом интересов госорга-
нов и организаций республики стал 
департамент международного во-
енного сотрудничества Миноборо-
ны Республики Беларусь.

ИППС Белоруссии и НАТО на 
2020-2021 годы разрабатывалась 
совместно. Со стороны официаль-
ного Минска перечень мероприятий 
разрабатывался министерством 
обороны «на основании предложе-
ний заинтересованных государ-

ственных органов и организаций» и 
утверждался госсекретариатом Со-
вета безопасности РБ.

Основным инструментом воен-
ного сотрудничества Белоруссии и 
НАТО стал «Процесс планирования 
и оценки сил ПРМ» (ПАРП), основ-
ной задачей которого является раз-
витие военного сотрудничества с 
НАТО [3]. Белоруссия присоедини-
лась к ПАРП в 2004 году. 

По линии ПАРП в штаб-кварти-
ре НАТО регулярно проводятся за-
седания Комитета по партнерствам 
и совместной безопасности в фор-
мате «Беларусь + НАТО» на уровне 
военных и гражданских экспертов 
для определения целей партнер-
ства (на двухлетний период) и под-
ведения промежуточных итогов их 
выполнения. По этой же линии осу-
ществляется обмен делегациями.

Главная цель ПАРП – сделать 
силы и средства стран-партнеров 
совместимыми и способными дей-
ствовать «на одном уровне» с сила-
ми НАТО при проведении совмест-
ных учений, операций по поддер-
ж а н и ю  м и р а ,  о к а з а н и ю 
гуманитарной помощи, поиску и 
спасению. Для этого белорусская 
сторона одобрила соответствую-
щие цели партнерства, очередной 
пакет которых был принят Бело-
руссией в 2018 году. В нем содер-
жится 19 целей, направленных на 
подготовку национальных сил, вы-
деляемых от Вооруженных сил Рес-
публики Беларусь для возможного 
участия в совместных мероприяти-
ях, в том числе миротворческая 
рота, офицеры Вооруженных Сил в 
составе (до 15 человек) для работы 
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в многонациональных штабах, 
группа медиков, военно-транспорт-
ный самолет Ил-76МД и др. 

«Беларусь не только изучает 
опыт создания и деятельности со-
временных вооруженных сил госу-
дарств–членов НАТО, но также го-
това предоставлять свои учебные 
центры для обучения экспертов из 
других стран–партнеров. С 2013 
года на базе Министерства оборо-
ны проводятся учебные курсы, от-
крытые для всех государств СЕАП, 
включая страны НАТО», – конста-
тировали в МИД Белоруссии 3.

С 2016 года Белоруссия являет-
ся участником системы каталоги-
зации НАТО, подписав с альянсом 
соответствующее соглашение. Си-
стемой обеспечивается примене-
ние единых подходов к кодифика-
ции товаров военного и двойного 
назначения. В ее рамках функцио-
нирует единая база, в которой уча-
ствуют 64 государства – в том чис-
ле все члены ОДКБ. Представители 
Минобороны Белоруссии регулярно 
принимают активное участие в за-
седаниях Комитета НАТО по ката-
логизации. 

Официальный Минск позитивно 
отмечает свою роль в фактическом 
соучастии в интервенции НАТО с 
последующей оккупацией Афгани-
стана. С 2004 года альянсу предо-
ставлялось белорусское воздушное 
пространство для транзита воен-
ных и гражданских грузов. «Госу-
дарства-члены альянса и другие 

3  Основные направления сотрудничества // URL: https://belgium.mfa.gov.by/ru/bel_nato/
cooperation_overview/ (дата обращения: 17.10.2023).

4  Там же.

страны, которые принимали уча-
стие в операции МССБ, осуществля-
ли с 2009 года через территорию 
Беларуси транзитные железнодо-
рожные перевозки невоенных гру-
зов и с 2013 года бронированных 
транспортных средств, следующих 
без вооружений и боеприпасов», – 
сказано в публикации МИД РБ4. 

Белоруссия была частью Север-
ной распределительной сети НАТО 
в период оккупации Афганистана. 
Альянсу были предоставлены 
льготные тарифы при использова-
нии белорусских коммуникаций и 
услуг белорусского госмонополиста 
БЖД. В специализирующихся на 
«сдерживании России» институтах 
США эти услугиоссии» институтах 
США Рэти папп учли [4].

«В целом взаимодействие Рес-
публики Беларусь с НАТО имеет по-
ложительную динамику и практи-
ческую направленность, содейству-
ет укреплению национальной и 
региональной безопасности, отве-
чает национальным интересам, а 
также позволяет готовить нацио-
нальный миротворческий персонал 
к возможному участию в операциях 
по поддержанию международного 
мира и безопасности», – констати-
ровали в Минобороны Белоруссии 
незадолго до 24 февраля 2022 г. 

С официальных сайтов Белорус-
сии упоминания о сотрудничестве 
Минска с североатлантическим во-
енно-политическим блоком в по-
следнее время исчезли. В частно-

https://belgium.mfa.gov.by/ru/bel_nato/cooperation_overview/
https://belgium.mfa.gov.by/ru/bel_nato/cooperation_overview/
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сти, Минобороны Белоруссии уда-
лило со своего сайта раздел 
«Беларусь – НАТО» 5. Однако МИД 
Республики Беларусь по-прежнему 
не скрывает информацию о таком 
сотрудничестве, хотя и делится с 
ней крайне скупо, дозированно, пе-
риодически «подчищая» не соответ-
ствующие конъюнктуре данные. 

Из открытых дипломатических 
источников известно, что с апреля 
1998 года в Брюсселе начало рабо-
ту постоянное представительство 
Белоруссии при НАТО. В состав 
этого дипучреждения входят два 
представителя Минобороны пост-
советской республики. Их работа 
дополняла представительские 
функции военных атташе. 

При этом на словах еще в 1995 
году А. Лукашенко высказывал 
Б. Ельцину и белорусской обще-
ственности недовольство расши-
рением военно-политического бло-
ка с выходом альянса на западные 
границы Белоруссии. Об этом пре-
зидент Белоруссии говорил, в 
частности, на 50-й юбилейной сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН в 
октябре 1995 г. [5]. В 1996 году 
Парламентская ассамблея НАТО 
заморозила отношения с офици-
альным Минском, фактически 
поддержав прозападную русофоб-
скую оппозицию в белорусском 
парламентском кризисе.

Военное нападение НАТО на 
Югославию в 1999 году резко ухуд-
шило отношение официального 
Минска с альянсом. В консерватив-

5 Международное военное сотрудничество // URL: https://www.mil.by/ru/military_policy/
international/rb_nato/ (дата обращения: 17.10.2023).

ной среде белорусского офицерско-
го корпуса еще сохранялась стой-
кая неприязнь к любым формам 
сотрудничества с НАТО. Нападение 
на братскую Югославию, чудовищ-
ные бомбардировки Белграда и де-
монстративное унижение Сербии в 
белорусском обществе были вос-
приняты однозначно негативно. 
МВД Белоруссии было вынуждено 
взять посольство США под усилен-
ную охрану, что не уберегло ни 
американских, ни других диплома-
тов от агрессивных выпадов. 

Александр Лукашенко демон-
стративно вылетел в Белград в раз-
гар агрессии НАТО. В этом был не 
только символический жест, кото-
рый в общественном мнении Сер-
бии до сих пор воспринимается с 
большой благодарностью. Была и 
сугубо меркантильная составляю-
щая этого визита. Однако для об-
щественного мнения была важна 
демонстрация единства Сербии с 
Россией и Белоруссией. Многим 
тогда показалось, что славяно-
фильская идеологема вновь напол-
нилась реальным содержанием. 

Со второй половины 1990-х го-
дов отношения официального Мин-
ска с США и ЕС были непростыми, 
временами открыто конфликтны-
ми. В официальных кругах стран 
НАТО до сих пор помнят скандал с 
насильственным выселением их 
послов из резиденций в фешене-
бельном районе «Дрозды» под Мин-
ском: весной 1998 года А. Лукашен-
ко обвинил дипломатов в шпиона-

https://web.archive.org/web/20210912072044/https:/www.mil.by/ru/military_policy/international/
https://www.mil.by/ru/military_policy/international/rb_nato/
https://www.mil.by/ru/military_policy/international/rb_nato/
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же и создании прочих неудобств 
для его безопасности, предписав 
им выселиться с заселением в дру-
гие резиденции подальше от ро-
скошной резиденции президента 
Белоруссии. Посольским резиден-
циям отключили канализацию, по-
сле чего 22 дипломата убыли в свои 
страны «для консультаций» 6. Вы-
нужден был уехать из резиденции 
в «Дроздах» и российский посол В. 
Лощинин, так как и другим послам, 
под предлогом капремонта отклю-
чили не только воду, но и электри-
чество и даже телефон 7.

Затем были и другие дипломати-
ческие скандалы. В 2008 году А. Лу-
кашенко публично пообещал 
«вышвырнуть» из Белоруссии посла 
США К. Стюарт, и в марте она вы-
нуждена была уехать. В апреле того 
же года спецслужбы Белоруссии об-
винили оставшихся дипломатов 
США в шпионаже и подрывной дея-
тельности, создав совместно с госу-
дарственной «Белтелерадиокомпа-
нией» серию медийных продуктов на 
эту тему. Временный поверенный в 
делах США Дж. Мур (последним по-
слом до сих пор была Стюарт) полу-
чил в МИД Белоруссии список своих 
коллег, объявленных персонами 
нон-грата с предписанием покинуть 
Белоруссию в течение 72 часов.

Не менее бесцеремонно КГБ Бе-
лоруссии обходился с дипломатами 
других стран–членов НАТО. Так, по 

6  Хроника дипломатических скандалов Беларуси и Запада // URL: https://www.kp.ru/
daily/25844.4/2814422/ (дата обращения: 17.10.2023).

7  Лукашенко отставит МИД из-за Дроздов // URL: https://www.kommersant.ru/doc/201020
?ysclid=lm38rm2d9x806075240 (дата обращения: 19.10.2023).

8  Телевидение Белоруссии разоблачило гомосексуальные наклонности «латвийского дипло-
мата» // URL: https://lenta.ru/2006/07/31/ (дата обращения: 17.10.2023).

белорусскому государственному те-
левидению демонстрировали ка-
дры гомосексуальных связей в 
Минске дипломатов Латвии, в пе-
чатную прессу вбрасывались мате-
риалы о непристойных связях по-
слов Венгрии и Чехии 8. 

Несмотря на дипломатические 
скандалы, официальный Минск от-
нюдь не стремился сжигать мосты. 
Не публично, но последовательно 
по разным каналам работа с НАТО 
и правительствами государств–чле-
нов альянса шла и небезуспешно. 
МИД Белоруссии нащупал слабое 
место коллег – объявление персона 
нон грата, что резко осложняло 
дальнейшую карьеру без учета ссы-
лок на «диктаторский режим» и т. 
п. Со временем публичная полити-
ческая активность западных ди-
пломатов почти исчезла, а упоми-
нания о НАТО в официозе почти 
полностью прекратились. Исклю-
чения составляли официальные 
мероприятия с приглашением во-
енных атташе государств-членов 
альянса. 

В официальных документах от-
ношения официального Минска с 
НАТО эволюционировали с насто-
роженности до ожидания выгод от 
конструктивного сотрудничества. 
Такая эволюция прослеживается, 
например, в Концепции нацио-
нальной безопасности – 2001 и 
2010 годов. 
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Военные доктрины Белоруссии 
прямо не указывают на угрозы со 
стороны НАТО. В документе 2016 
года сказано: «Поддерживая добро-
соседские и взаимовыгодные связи 
с Европейским союзом, партнер-
ские отношения с Организацией 
Североатлантического договора, 
Республика Беларусь стремится к 
выстраиванию равноправного ди-
алога, повышению открытости и 
развитию взаимопонимания в рам-
ках укрепления региональной без-
опасности». При этом в главе 4 «Ос-
новные военные опасности» отме-
чено, что основными внешними 
военными опасностями на уровне 
рисков и вызовов постсоветской 
республике признается в том числе 
«расширение (создание) в Европей-
ском регионе военно-политических 
союзов, в которые не входит Рес-
публика Беларусь, либо присвоение 
ими глобальных функций» 9.

В 2006 году результатом контак-
тов с НАТО и ЕС по линии МИД и 
Минобороны Белоруссии стало 
подписание контракта с Агент-
ством НАТО по техническому обе-
спечению и снабжению (АТОС 
НАТО). Одним из итогов стало от-
крытие в 2014 году белорусского 
центра по уничтожению противо-
пехотных мин в Речице. 

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Белоруссии было под-

9  Военная доктрина Республики Беларусь // URL: https://www.mil.by/ru/military_policy/
basic/doktrina/ (дата обращения: 21.10.2023).

10  Международные спасательные учения НАТО «Сербия-2018» // URL: https://rosn.mchs.gov.
by/novosti/219515/?sphrase_id=361713&_ga=2.221482334.756778087.1588426766-
1528459103.1588426766 (дата обращения: 19.10.2023).

11  Программа «Наука ради мира и безопасности» // URL: https://www.nato.int/cps/ru/
natohq/topics_85373.htm (дата обращения: 17.10.2023).

ключено к сотрудничеству с НАТО. 
По инициативе официального Мин-
ска с непосредственным участием 
МИД РБ в 2013-2014 годах в брюс-
сельской штаб-квартире НАТО были 
организованы и проведены меро-
приятия по реагированию на чрез-
вычайные ситуации в ходе спортив-
ных мероприятий. 

МЧС Белоруссии участвовало в 
ряде учений НАТО. В 2017-2018 гг. 
белорусская аварийно-спасатель-
ная команда участвовала в учениях 
под эгидой Евроатлантического ко-
ординационного центра НАТО по 
реагированию на стихийные бед-
ствия и катастрофы в Боснии и 
Герцеговине и Сербии 10. 

Белорусских ученых также при-
влекли к сотрудничеству с НАТО в 
рамках программы альянса «Наука 
ради мира и безопасности»11. 16 ок-
тября 2019 г. в Минске впервые про-
шел Информационный день НАТО, 
организованный в рамках програм-
мы НАТО «Наука ради мира и безо-
пасности». Формальными организа-
торами выступили Госкомитет по 
науке и технологиям Белоруссии и 
НАН республики при содействии 
МИД РБ. По итогам официальный 
Минск отчитался о проведении кон-
сультаций белорусских и экспертов 
НАТО в научной сфере [6].

В рамках этого же мероприятия 
прошли переговоры замминистра 
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иностранных дел Белоруссии А. 
Дапкюнаса с главой делегацию Се-
вероатлантического альянса – 
замгенсека НАТО А. Миссироли 12. 
Такие мероприятия проводились 
систематически, непублично, с 
ограниченным количеством участ-
ников.

Тем временем альянс увеличил 
военное присутствие у границ Со-
юзного государства. Наращивались 
контингенты, чаще стали прово-
диться военные учения этого воен-
но-политического блока. 

Александр Лукашенко готовился 
к президентской кампании 2020 
года, стремясь продемонстрировать 
максимальное дистанцирование от 
Москвы и лояльность к Западу. В 
этой связи Минск инициировал оче-
редные торговые и информацион-
ные войны с Россией, активизировал 
сотрудничество с западными спец-
службами и специализирующимися 
на «сдерживании России» эксперт-
ными центрами, применил жесткие 
репрессии к пророссийским НГО, ак-
тивистам и публицистам13.

В НАТО в ответ развернулась 
дискуссия о возможном усилении 
сотрудничества с Белоруссией. В 
апреле участники дискуссии в ПА 

12  Об участии заместителя Министра иностранных дел А. Дапкюнаса в открытии информа-
ционного дня НАТО и встрече с заместителем Генерального секретаря НАТО // URL: https://
mfa.gov.by/press/news_mfa/b14224ef64e97089.html (дата обращения: 17.10.2023).

13  Белоруссия: первые осужденные за Русский мир // URL: https://regnum.ru/article/2431995 
(дата обращения: 17.10.2023).

14  WikiLeaks: В 2009 году Белоруссия и США заключили тайное соглашение о нормализации 
отношений // URL: https://regnum.ru/news/1442539 (дата обращения: 17.10.2023).

15  Не забыть про Россию: Белоруссия готова к учениям с НАТО // URL: https://www.gazeta.
ru/army/2019/12/11/12858674.shtml (дата обращения: 17.10.2023).

16  Беларусь не представляет угрозу для НАТО // URL: https://www.belvpo.com/https-interfax-
by-news-policy-mnenie-1267496/ (дата обращения: 17.10.2023).

НАТО обсуждали опасения «нега-
тивными последствиями усиле-
ния влияния России на Белорус-
сию» [7]. Почва для таких дискус-
сий была подготовлена за 
десятилетие до этих событий. Со-
гласно публикациям документов 
Госдепа, официальный Минск 
якобы регулярно жаловался США 
на давление России и просил у 
Вашингтона помощи в сокраще-
нии зависимости от Москвы 14. 

Ответственный за сближение 
официального Минска с Западом 
министр иностранных дел РБ В. 
Макей в ноябре 2019 года заявил, 
что Белоруссия не рассматривает 
действия НАТО как прямую воен-
ную угрозу. Практически одновре-
менно аналогичное заявление сде-
лал генсек НАТО Й. Столтенберг. 
Он заявил, что альянс стремится к 
более тесному сотрудничеству с Бе-
лоруссией. Он отметил, что отно-
шения НАТО с Белоруссией «осно-
ваны на общем интересе и откры-
том диалоге» и их стоит развивать15. 
Столтенберг также подчеркнул 
важность сотрудничества с Мин-
ском в сфере безопасности 16.

В декабре 2019 года первый заме-
ститель министра обороны – началь-

https://regnum.ru/article/2431995
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ник Генштаба Вооруженных сил Бе-
лоруссии О. Белоконев по итогам пе-
реговоров в Минске с начальником 
Генштаба Италии сообщил изданию 
белорусских националистов «Наша 
нива» о готовности отправить воен-
нослужащих Белоруссии в Ливан в 
составе итальянского контингента. 
Белоконев также заявил: «Белорус-
сия готова к совместным учениям с 
НАТО, идут даже переговоры о воз-
можных форматах. Однако это с тем 
условием, что НАТО будет понимать: 
наш стратегический союзник – это 
Россия»17.

В начале 2020 года морские пе-
хотинцы Британии провели в Бело-
руссии совместные учения с бело-
русскими десантниками. Минобо-
роны Белоруссии позже удалило 
свои сообщения на эту тему 18. Рос-
сийские издания обратили внима-
ние на специфический послужной 
список прибывших в феврале бри-
танцев19. Также были отмечены не-
стыковки официальной версии уче-
ний белорусских десантников с 
британскими морпехами 20. 

17  Белоруссия начала переговоры с НАТО о проведении совместных учений // URL: https://
www.interfax.ru/world/687225 (дата обращения: 17.10.2023).

18  Миротворческая рота Беларуси и морпехи Великобритании провели совместные учения // 
URL: https://tech.onliner.by/2020/03/05/uchenia (дата обращения: 17.10.2023).

19  Зачем британский спецназ приземлился в Витебске // https://sputnik.by/20200302/
Zachem-britanskiy-spetsnaz-prizemlilsya-v-Vitebske-1044080080.html (дата обращения: 17.10.2023).

20  Под Витебск из Лондона. Чем занимаются британские коммандос близ белорусско-российской 
границы // URL: https://ukraina.ru/20200307/1026959324.html (дата обращения: 17.10.2023).

21  Пошатнувшийся режим Лукашенко не собирается бросать «многовекторность» // URL: 
https://regnum.ru/article/3082119 (дата обращения: 17.10.2023).

22  Британия надеется на расширение военного сотрудничества с Белоруссией // URL: 
https://regnum.ru/news/2885977 (дата обращения: 20.10.2023).

23  О встрече заместителя Министра иностранных дел А. Дапкюнаса с директором Центра по 
контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничто-
жения международного секретариата НАТО // URL: https://mfa.gov.by/press/news_mfa/
b9e5e12268a6f7d9.html (дата обращения: 17.10.2023).

В целом до конца лета 2020 года 
проходило усиление сотрудниче-
ства со странами НАТО не только 
по линии военных министерств, но 
и спецслужб 21. Официальные лица 
кулуарно и, иногда, в интервью 
маргинальным ресурсам, отмечали 
не первый год длящееся сотрудни-
чество Белоруссии и НАТО в воен-
ной сфере на фоне осложнений от-
ношений официального Минска с 
Москвой 22. 

О таких контактах не всегда ста-
новилось известно общественно-
сти. Однако иногда ее информиро-
вали об этом крайне дозированно. 
Так, 4 февраля 2020 г. в Минске 
накануне четвертого раунда кон-
сультаций экспертов Белоруссии и 
НАТО по мерам доверия и безопас-
ности прошли переговоры замми-
нистра иностранных дел Белорус-
сии Дапкюнаса с директором Цен-
тра по контролю над вооружениями, 
разоружению и нераспростране-
нию оружия массового уничтоже-
ния международного секретариата 
НАТО У. Альберком 23. 

https://tech.onliner.by/2020/03/05/uchenia
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В августе 2020 года представите-
ли США и ЕС, а также Украины и 
других прозападно ориентирован-
ных государств демонстративно под-
держали массовые протесты против 
фальсификации белорусских прези-
дентских выборов. Послы этих госу-
дарств были замечены в мероприя-
тиях белорусской прозападной оппо-
зиции24. Сами государства заявили 
о непризнании итогов президент-
ской кампании в Белоруссии, отка-
зали А. Лукашенко в легитимности 
и даже во вручении верительных 
грамот послами. Россия стала един-
ственным государством из сосед-
ствующих, кто занял прямо проти-
воположную позицию.

Естественно, что и с НАТО отно-
шения тоже были осложнены в 
ходе очередного белорусского поли-
тического кризиса, начавшегося в 
2020 году и приведшего к полуизо-
ляции официального Минска. «Кол-
лективный Запад» возобновил и 
расширил санкции в отношении 
белорусских чиновников и силови-
ков, госпредприятий и аффилиро-
ванных с президентской админи-
страцией «неолигархов». 

Ежегодно секционное давление 
усиливалось. Официальный Минск 
ответил на это «миграционной ду-
бинкой»: сотни тысяч нелегальных 
мигрантов при негласном участии 
МИД и МВД Белоруссии прибывали 
в Белоруссию и доставлялись к гра-

24  Послы ЕС возложили цветы к месту гибели демонстранта в Минске. Дежавю? // https://
www.pravda.ru/news/world/1253464-posly_es_vozlozhili_cvety/ (дата обращения: 17.10.2023).

25  Doorstep statement by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the Council of the EU // 
URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_188605.htm (дата обращения: 17.10.2023).

26  Евросоюз и США обвинили Белоруссию в миграционном кризисе // https://lenta.ru/
news/2021/11/12/migrkrisis/ (дата обращения: 22.10.2023).

ницам Польши, Литвы и Латвии. 
Там, как представляется, при со-
действии Госпогранкомитета Бело-
руссии нелегалы штурмовали по-
гранпереходы, пытались нелегаль-
но пересечь границу на различных 
участках и различными способами. 

ЕС и НАТО обвинили официаль-
ный Минск в создании миграцион-
ного кризиса на границе. В ноябре 
2021 года генсек НАТО выступил со 
специальным заявлением, выразив-
шем обеспокоенность «тем, как ре-
жим Лукашенко использует уязви-
мых мигрантов в гибридной тактике 
против других стран: это фактически 
ставит под угрозу жизнь мигрантов». 
Столтенберг обвинил официальный 
Минск в «использованием людей в 
гибридной тактике» против других 
государств–членов ЕС и НАТО25.

Проблема миграционного кризи-
са была вынесена на Совбез ООН. 
По итогам заседания этого органа в 
ноябре 2021 года США, ЕС и ряд 
других государств Европы обвини-
ли Белоруссию в создании проб-
лемы и выступили с «осуждением 
организованной инструментализа-
ции людей, чьи жизни и благополу-
чие поставлены под угрозу»26.

В том же 2021 году официальный 
Минск обвинил США и другие стра-
ны НАТО в попытке организовать в 
Белоруссии военный мятеж, осуще-
ствить интервенцию с выдвижением 
из Литвы 150 внедорожников чтобы 
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«из крупнокалиберных пулеметов 
взять резиденцию и расстрелять 
президента»27. Если с фантазиями 
нескольких немолодых и не совсем 
здоровых белорусских граждан полу-
чилось все хоть и смешно, но доста-
точно для уголовного дела, то с джи-
пами – смешно и нелепо28. 

Весь 2021 год спецслужбы Бело-
руссии проводили массовые аресты 
нелояльных граждан. Оппозицио-
неров причисляли к экстремистам 
по сфабрикованным уголовным де-
лам с огромными сроками лишения 
свободы. Многих оппозиционеров 
КГБ Белоруссии внес в свой пере-
чень террористов. 

В таких условиях не только не-
лояльные к официальному Мин-
ску, но и нейтрально настроенные 
ученые, исследователи, журнали-
сты и представители многих дру-
гих профессий предпочли выехать 
за рубеж. Многие из них были 
осуждены заочно по разным ста-
тьям. Продвигать сближение Бело-
руссии с НАТО кроме системных 
националистов оказалось некому. 

Таким образом, до 24 февраля 
2022 года отношения официально-
го Минска с НАТО были осложнены 
тремя основными факторами: 

- расширением альянса с выхо-
дом к границам Белоруссии (Поль-
ша, Литва, Латвия);

- агрессивной политикой НАТО 
с войнами в Югославии и многих 
других странах;

27  Госпереворот в Беларуси. Разоблачение заговора – новые подробности для тех, кто не ве-
рит. Рубрика «Антифейк» // URL: https://ont.by/news/gosperevorot-v-belarusi-razoblachenie-
zagovora-novye-podrobnosti-dlya-teh-kto-ne-verit-rubrika-antifejk (дата обращения: 22.10.2023).

28  Гайдукевич: не понимаю, откуда возникла информация про 150 джипов, это нонсенс // 
URL: https://smartpress.by/news/7622/ (дата обращения: 17.10.2023).

- вмешательством «коллективно-
го Запада» во внутреннюю полити-
ку Белоруссии на стороне полити-
ческих противников А. Лукашенко. 

После начала специальной воен-
ной операции России на Украине 
официальный Минск после паузы и 
при определенных оговорках солида-
ризировался с Москвой. Отношения 
военно-политического руководства 
Белоруссии с «коллективным Запа-
дом» и объединяющим его военно-по-
литическим блоком НАТО приняли 
характер жесткого противостояния. 

Белоруссия прошла длительный 
путь выстраивания отношений с 
НАТО. При этом официальный 
Минск никогда не декларировал 
стремления стать частью этого во-
енно-политического блока. Бело-
руссию вполне устраивал формат 
партнерства, которое он видел ос-
нованным на взаимном доверии и 
равноправии.

Согласно официальным сообще-
ниям с белорусской стороны, посто-
янные консультации по линии 
ПАРП проводятся по инициативе 
официального Минска с 2015 года. 
Таковые не прекращались во време-
на резких осложнений отношений 
руководства Белоруссии с «коллек-
тивным Западом» и скрепляющим 
его Североатлантическим альянсом. 

По итогам президентской кам-
пании 2020 года ЕС, США, их со-
юзники и сателлиты отказали А. 
Лукашенко в легитимности. С это-
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го года отношения официального 
Минска с НАТО вступили в стадию 
кризиса. Отношения были продол-
жены в большей степени как ин-
формационно-консультационные 
по линии МИД РБ. 

По мнению стран-членов НАТО, 
камнем преткновения на пути улуч-
шения отношений является «режим 
Лукашенко». Свержение его возмож-
но только насильственным путем – в 
этом на практике убедились и бело-
русские обыватели, участвовавшие 
в массовых стихийных оппозицион-
ных выступлениях, и актив проза-
падной оппозиции, и их западные 
кураторы – в том числе и по линии 
силовых структур стран-членов 
НАТО. Москва выступила гарантом 
сохранения статус-кво в Белоруссии 
не только в ситуации 2020 года, но и 
в долгосрочной перспективе. 

В условиях роста противостоя-
ния между Россией и НАТО реали-
зация сценария сближения офици-
ального Минска с Западом пред-
ставляется маловероятной. Тем не 
менее, официальный Минск пыта-
ется сохранить коммуникацию с 
«коллективным Западом» в целом 
и НАТО в частности.

По факту сейчас Белоруссия яв-
ляется союзницей России в услови-
ях СВО на Украине. Москва и 

29  Лукашенко назвал то, что должно быть в основе единства Белоруссии и России // URL: 
https://eadaily.com/ru/news/2023/10/10/lukashenko-nazval-to-chto-dolzhno-byt-v-osnove-
edinstva-belorussii-i-rossii (дата обращения: 18.10.2023).

Минск стремятся упрочить не толь-
ко экономический, но и оборонный 
союз, осуществляя практические 
шаги, в том числе и в военно-тех-
ническом сотрудничестве. 

Союзное государство России и Бе-
лоруссии проходит очередное испы-
тание в условиях российской специ-
альной военной операции на Украи-
не. Североатлантический альянс 
сыграл особую роль как в создании 
предпосылок начала СВО, так и ее 
хода. При этом Москва и Минск име-
ют не только общую историю отно-
шений с НАТО, но и свои во многом 
особенные «кейсы» таких отноше-
ний. Исходя из них, перспективы 
отношений Москвы и Минска с 
альянсом могут быть разными, что 
отразится на перспективах двусто-
ронних союзных отношений и евра-
зийской интеграции в целом.

Оптимальным сценарием разви-
тия отношений Москвы и Минска в 
условиях СВО является полная ре-
ализация Договора о создании Со-
юзного государства. Однако пока 
руководство Республики Беларусь 
предпочитает акцентировать инте-
грационные усилия преимуще-
ственно на экономике: «Единство 
двух государств – это прежде всего 
экономика. Именно так мы видим 
это из Белоруссии» 29.
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Михаил ЗИНОВЬЕВ

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация

Статья предназначена для изучения степени гражданской активно-
сти среди молодежи Московской области, выявления современных 
тенденций, анализа факторов, влияющих на участие молодежи в об-
щественной жизни, а также определения потенциала для социальных 
изменений и развития в данном регионе. Автор приводит данные со-
циологического исследования, которые позволяют проанализировать 
основные проблемы, препятствующие становлению в молодежной 
среде развитого гражданского общества. Учитывая важность роли 
молодежи в формировании будущего общества, анализ гражданской 
активности на уровне Московской области представляет значительный 
интерес для теоретических и практических плоскостей социологии, 
политологии, общественных наук, а также для разработки и реализации 
региональных и национальных стратегий по вовлечению молодежи в 
публичную жизнь. 
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Введение

Российская молодежь играет 
важную и активную роль в форми-
ровании общественной жизни, а 
ее гражданская активность ока-
зывает значительное влияние на 
социально-политическую динами-
ку страны в целом. Исследование 
гражданской активности молоде-
жи, особенно на примере Москов-
ской области, представляет акту-
альную исследовательскую тему в 
контексте современных вызовов и 
перспектив.

Московская область, являясь 
одним из крупнейших и самых 
развитых регионов России, пред-
ставляет собой уникальное поле 
для изучения гражданской актив-
ности среди молодежи. Регистра-

ция волонтерских организаций, 
участие в общественных движе-
ниях, активизация молодежных 
социальных проектов и инициа-
тив – все это составляет лишь 
часть многогранного проявления 
гражданской активности в дан-
ном регионе.

Анализ различных сторон 
гражданской активности молоде-
жи в Московской области включа-
ет в себя исследование структуры 
участия, факторов, мотивации и 
барьеров, препятствующих акти-
визации гражданской позиции, а 
также оценку влияния данной ак-
тивности на различные социаль-
ные и политические процессы в 
регионе.

Методы и методология исследования

Для уяснения направлений и 
продвижения процесса формирова-
ния гражданской активности в мо-
лодежной среде было проведено со-
циологическое исследование среди 
молодых людей Подмосковья в воз-
расте до 35 лет. Всего в опросе при-
няли участие 327 респондентов. 
Опрос состоялся с 10 января по 15 
марта 2020 г.

Объектом исследования являет-
ся гражданская позиция, формиру-
ющаяся у молодых людей в возрас-
те не старше 35 лет. Выбор именно 
такой референтной группы не слу-
чаен. Согласно данным исследова-
ний авторитетных отечественных 
научных центров, наиболее актив-

ными гражданами России являют-
ся именно молодые люди (до 35 лет) 
с высшим образованием, жители 
областных центров [1].

Предметом исследования стал 
механизм формирования граждан-
ского участия молодежи.

При написании работы и разра-
ботке методики эмпирического ис-
следования автор исходил из тео-
ретического представления о граж-
данской активности, не только 
являющейся необходимым услови-
ем демократического процесса в 
его нелиберальной интерпретации: 
расширения и транспорентности 
процедуры представительства, но 
и в более широком прочтении по-
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литического участия масс в фор-
мате неизбежно нарождающейся 

прямой, непосредственной демо-
кратии.

Исследование потенциальной активности  
в молодежной среде

Учитывая наличие в политоло-
гии достаточно распространенного 
взгляда на то, что «советский 
опыт – наиболее важный и устой-
чивый фактор для объяснения» 
низкой гражданской активности в 
посткоммунистических странах [2, 
С. 21], в анкету исследования были 
включены вопросы, ответы на ко-
торые призваны верифицировать 
данное утверждение.

Другим теоретическим посы-
лом, определяющим программу 
настоящего исследования, стало 
положение о «поддерживающей 
роли государства в становлении и 
функционировании гражданского 
общества» [3].

В разработке исследования была 
учтена точка зрения, согласно ко-
торой для развития гражданской 
активности «необходима устойчиво 
функционирующая экономическая 
система, обеспечивающая матери-
альное благосостояние граждан» [2, 
30]. Зависимость материального 
положения опрашиваемых и их 
гражданской активности исследо-
валась благодаря специальным во-
просам анкеты.

В число опрошенных в основ-
ном вошли выпускники и студен-
ты старших курсов вузов, прожи-
вающие в Подмосковье. Большин-
ство опрошенных, а именно 86% 
(281 чел.) отнесли собственный 

уровень материального достатка 
к «достаточному», поэтому при 
подведении результатов опроса 
автор посчитал возможным не 
определять корреляционную за-
висимость между ответами и 
группами по материальной состо-
ятельности.

По отношению к советскому 
периоду истории ответы респон-
дентов разделились в следующей 
пропорции. На вопрос: «Как Вы 
оцениваете советский период 
истории нашей страны?» 68% от-
ветили «положительно», 8% – «от-
рицательно», 24% затруднились 
ответить

Два последующих вопроса были 
направлены на выяснение нали-
чия у опрашиваемых ясного пред-
ставления о советском периоде 
истории. Ответы показали, что 
молодежь не имеет достаточных 
знаний об этом этапе развития 
нашей страны. 52% респондентов 
ответили утвердительно на во-
прос: «Имелась ли в советское вре-
мя возможность иметь свой част-
ный бизнес», 47% указали на на-
личие нескольких партий в СССР, 
43% согласились с мнением, что 
цена на покупку квартиры в со-
ветской стране была «равной се-
годняшней», а 21% принявших 
участие в опросе затруднились от-
ветить на этот вопрос. И только 
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на вопрос о свободном выборе 
профессии 81% респондентов от-
ветил утвердительно.

Безотносительно к ответам на 
другие вопросы, с уверенностью 
можно утверждать, что возможно-
сти воспитания у молодежи граж-
данственности средствами истори-
ческого образования исчерпаны не 
в полной мере.

Такое положение дел с истори-
ческой памятью, во-первых, дезо-
риентирует молодых людей, 
во-вторых, оставляет большой 
«зазор» для проникновения в мо-
лодежную среду деструктивного 
влияния, в том числе проникаю-
щего извне, в-третьих,  делает мо-
лодых людей легкой добычей для 

всякого рода манипуляции, в том 
числе направленных против кон-
ституционного строя.

Кроме всего прочего, «прои-
гранная дуэль» за историческую 
память молодежи грозит ценност-
ным разрывом с гражданами Рос-
сии более старшего поколения для 
которых советский период исто-
рии остается не только ориенти-
ром благополучия, но и «симво-
лом» сравнения с современным 
состоянием социального процесса 
и стратегией его развития.

Отношение россиян к советско-
му прошлому хорошо характеризу-
ют данные опроса, проведенного 
Левада-Центром в марте 2020 
года [4].

Рис. 1. Отношение россиян к советскому прошлому.  
Источник «Левада-Центр» [4]
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Рис. 2. Отношение россиян к советскому прошлому.  
Источник «Левада-Центр» [4]

Ответы на вопрос: «Доверяете 
ли Вы органам государственной 
власти» дифференцировались сле-
дующим образом: Президенту до-
веряют 71% опрошенных, Прави-
тельству – 27%, Государственной 
Думе – 24%, Совету Федерации – 
19%, губернатору – 59%, правоох-
ранительным учреждениям – 11%, 
армии – 81%, судебной систе-
ме – 9%.

Представленные ответы гово-
рят о том, что молодежь в боль-
шей степени доверяет политиче-

ским институтам, положительные 
последствия функционирования 
которых ощущает ближе всего и в 
формировании которых может не-
посредственно участвовать. Кро-
ме того, заслуживает доверие в 
молодежной среде институт (в 
частности армия), с которым не-
посредственно связан престиж и 
международный вес собственной 
страны.

В целом такие результаты отве-
тов респондентов говорят о доста-
точном уровне вовлеченности мо-
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лодежи в политику и ее высоком 
уровне гражданской позиции, что 
может иметь как конструктивные, 
так и деструктивные последствия. 
Повышенная гражданская актив-
ность, при отсутствии жизненно-
го опыта, может быть использова-
на политическими силами в об-
ратном созиданию направлении, 
как впрочем, и в целях, согласуе-
мых со стратегией позитивного 
переустройства российского об-
щества.

Ответы на вопрос о возможно-
сти участия молодежи в различных 
формах гражданской консолида-
ции распределились следующим 
образом. В парламентских партиях 
готова участвовать треть опрошен-
ных (31%), в поддерживаемых госу-
дарством организациях – почти по-
ловина (47%), неформальных сете-
вых организациях – большинство 
(92%), в созданных единомышлен-
никами организациях – 30% ре-
спондентов.

Результаты ответов на вопрос: 
«Считаете ли Вы возможным изме-
нить свое материальное положе-
ние к лучшему через объединение 
с другими?» выявили, что абсолют-
ное большинство опрошенных 
(91%) готово участвовать в нефор-
мальных сетевых объединениях (в 
электронной среде), почти полови-
на (47%) – в легальной борьбе за 
свои права, 21% – в акциях про-
теста.

Представленные результаты 
опроса говорят, во-первых, о том, 
что в значительной мере формиро-
вание гражданской позиции моло-
дежи происходит в неиерархиези-

рованной, неформальной инфор-
мационной среде (социальных 
сетях). Такое положение дел акту-
ализирует перенос большей части 
работы официальных структур с 
молодежью в виртуальную, сете-
вую среду. Во-вторых, попытки 
перлюстрации, резекции сетевых 
коммуникаций лишь обернутся об-
ратным конструктивному эффек-
том окончательного ухода молоде-
жи из публичного политического 
процесса.

В-третьих, направление консо-
лидации молодежи в официальных 
и государством поддерживаемых 
структурах для реализации своих 
карьерных амбиций требует совер-
шенствования таких каналов взаи-
модействия. Основным акцентом 
повышения эффективности офици-
альных направлений консолида-
ции является их нацеленность на 
отбор и продвижение наиболее ак-
тивных молодых людей в реальную 
политику и государственную 
службу.

Ответы на вопросы о степени 
озабоченности различного уровня 
проблемами подтверждают склон-
ность молодежи к консолидации от 
общего к индивидуальному.

На вопрос: «Какие неразреши-
мые проблемы Вас волнуют?» 47% 
опрошенных ответило «планетар-
ные», 35% – общегосударственные, 
17% – по месту жительства, 11% – в 
пределах муниципалитета, района.

На вопрос: «Что из нижепере-
численного побудило бы вас к со-
трудничеству с другими?» ответы 
распределились следующим об-
разом: 
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Таблица 1.

Ответы на вопрос: «Что из нижеперечисленного побудило бы вас  
к сотрудничеству с другими?» 1

Личная выгода 3%
Сострадание к ближнему 5%
Желание помочь лично незнакомому человеку 11%
Желание сделать комфортной свою среду обитания –
Сопричастность к делам организации, в которой работаете 3%
Желание проявить себя среди товарищей 2%
Осознание единства со своим народом 30%
Стремление сделать лучше свой город, район 14%
Ответственность за судьбу страны 22%
Понимание личной ответственности за происходящее на планете 10%

1  Составлено автором. 

Вектор гражданской консолида-
ции от общего к индивидуальному 
предполагает значительно более 
длительный период (чем на западе) 
формирования гражданского обще-
ства, но непосредственно выходя-
щий на политический уровень, о чем 
свидетельствуют результаты ответов 
на вопрос: «В какой сфере Вы пред-
почли бы объединить свои усилия с 
другими?». Большинство опрошен-
ных (80%) ответило, что в политиче-
ской, 11% – в экономической, 3% – в 
среде личного обитания.

В процессе гражданской консо-
лидации молодые люди предпочи-
тают личную инициативу государ-
ственному участию. Большинство 
респондентов (83%) высказали мне-
ние о том, что государство не спо-
собствует сплоченности общества. 
Такой результат обусловлен, в том 
числе, инертной или малодей-
ственной позицией государства в 
отношении материального нера-
венства и бедности в России, созда-
ния условий для реализации соци-
альных амбиций молодежи.

Заключение

Таким образом, результаты 
проведенного исследования пока-
зывают, что формирование рос-
сийского гражданского общества 
осуществляется национально-осо-

бенным путем. Вектор консолида-
ции граждан ориентирован от об-
щего к индивидуальному, как в за-
падном обществе, что естественно 
делает этот путь более длительным 
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и «тернистым». Однако такая стра-
тегия консолидации граждан-
ственности сразу выводит этот 
процесс на политический уровень, 

что повышает роль и значение 
формирующегося российского 
гражданского общества в «демо-
кратическом транзите».
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Аннотация

В статье автор рассматривает методологические основы изучения 
избирательного процесса в России. Автор выделяет два ключевых под-
хода научного дискурса (правовой и политологический) и рассматривает 
их в сравнительной характеристике. Анализ представленных в научном 
дискурсе концептов позволяет автору сделать вывод о том, что проблема 
поиска методологических оснований изучения избирательного процесса 
является актуальной как для политической, так и для юридической науки 
и становится ключевой для понимания трансформационных изменений 
избирательного процесса в России на современном этапе. 

Избирательный процесс, обеспечивающий конституционное право 
гражданина избирать и быть избранным и, следовательно, легитимность 
и сменяемость власти, является ключевым для современного общества. 
История развития данного института имеет тысячелетнюю историю, и 
при этом круг дискуссионных вопросов вокруг его структуры и функцио-
нирования не сужается. В центе дискурса оказываются фундаментальные 
основы научного понимания «избирательного процесса» – методологиче-
ские подходы к изучению, теоретические основания классификации и даже 
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категориальный аппарат. Понятие 
«избирательный процесс» является 
спорной категорией как в области 
научного применения, так и норма-
тивного законодательного регули-
рования. Вопросы развития и пути 
модернизации также предмет се-
рьезного научного противостояния.  
Между тем, без комплексного ана-
лиза трансформационных измене-
ний избирательного процесса, с 
учетом исторической и социокуль-
турной проекции, невозможно ана-
лизировать ключевые события и 
тенденции развития современного 
общества, как и невозможно про-
гнозировать вектор социально-по-
литических изменений в будущем.

Анализ методологических под-
ходов российской и зарубежной 
школ позволяет выделить два клю-
чевых: правовой и политологиче-
ский. 

Правовой подход в основание 
классификации ставит механизм 
регулирования избирательного 
процесса посредством избира-
тельного законодательства, кото-
рое определено нормативно-пра-
вовыми актами. Стратегическая 
идея данного подхода: избира-
тельный процесс – это форма реа-
лизации избирательного права.  В 
такой проекции избирательный 
процесс рассматривается как раз-
новидность юридического процес-
са [1, 2].  Среди авторов, придер-
живающихся данной концепции, 
стоит отметить Е.А. Сунцова, 
В.П. Бетина, Д.Б. Каткова, Е.В. 
Корчиго, Г.А. Майстренко, А.А. 
Низамова, О.И. Новикова. Р.Т. 
Бактагиров и др. 

В этой парадигме ключевая про-
блема дискурса связана с паралле-
лью «избирательный процесс» и 
«избирательная кампания». Ряд 
сторонников правового подхода 
склонны считать, что данные па-
раллели пересекаются и особенно 
обращают внимание на то, что вто-
рое понятие в данной цепочке за-
конодательно определено. Другие 
же, напротив считают данное 
отождествление неприемлемым, 
например, по причине сроков изби-
рательного процесса и избиратель-
ной кампании, которые разнятся. 
Некоторые авторы рассматривают 
избирательную кампанию как 
часть избирательного процесса, 
что также не позволяет их отож-
дествлять. 

Разновидностью данного «про-
цессуального» подхода можно на-
звать «нормативный» подход. Его 
представители предлагают рассма-
тривать избирательный процесс 
как систему процедурных норм и, 
одновременно, как нормативную 
часть избирательной системы. Еще 
одна группа авторов предлагает 
отождествлять избирательный про-
цесс в контексте юридических 
аспектов с системой правоотноше-
ний, которая завязана на проведе-
ние полного цикла выборов, а при 
таком рассмотрении «избиратель-
ный процесс» уже коррелируется с 
понятием «избирательная система». 

Отсутствие единства самого кон-
цепта правового подхода усугубля-
ется критикой его стратегических 
противников, которые указывают 
на непреодоленную существенную 
методологическую проблему. В рам-
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ках процессуального и нормотвор-
ческого подходов невозможно рас-
сматривать признаки избиратель-
ных процессов как стадии 
избирательных действий. Хроноло-
гический критерий оказывается не-
применимым ко многим стадиям 
избирательного процесса, так как 
часть из них может проходить одно-
временно, и во временные проме-
жутки «до» и «после». Например, из-
бирательные округа формируются 
«до», а учет и корректировка спи-
сков избирателей проходит и «меж-
ду». В целом правовой подход не 
учитывает полный комплекс орга-
низационных мероприятий, кото-
рый сопровождает избирательный 
процесс, а попытка его сторонников 
отказаться от этапности, критики 
воспринимают, скорее, как «уход» от 
проблемного вопроса, чем его раз-
решение. Избирательный процесс в 
своей структуре состоит из большо-
го количества хронологически вов-
леченных акторов, носит многоу-
ровневый и многоплановый харак-
тер, и не всегда данные процессы 
имеют четко сформированные очер-
тания юридического плана. 

Чтобы создать некую систем-
ность в вопросах процессуального 
сопровождения сторонник право-
вого подхода К.В. Краснов пытался 
разделить понятия «проведение вы-
боров» и «избирательная кампания» 
[3]. Первое автор предлагал считать 
юридическим процессом, а второе 
нет. Такая попытка не принесла 
разрешения обозначенной методо-
логической проблемы. 

В доводах противников правового 
подхода ключевым становится 

утверждение, что правовой подход 
слишком узок и не в состоянии 
включить в себя всеобъемлющий 
комплекс целостного избирательно-
го процесса. Данное противоречие 
непреодолимо и в контексте рас-
смотрения избирательного процесса 
с точки зрения выстраивания систе-
мы правоотношений. Это расширен-
ный взгляд в рамках правового под-
хода имеет всю туже методологиче-
скую проблему: многоплановые и 
хронологически многовекторные со-
ставляющие избирательного процес-
са не вписываются в жестко уста-
новленные процессуальные нормы. 
Например, сама предвыборная кам-
пания или деятельность избиратель-
ной комиссии, которая является ак-
тором избирательного процесса, не 
поддается иерархическому регули-
рованию комплексного цикла в 
принципе, так как компилирует в 
себе различные этапы множествен-
ных процессов, которые к тому же 
регламентируются законодательны-
ми нормами различного уровня. 

На наш взгляд исключительно 
юридическая плоскость не позво-
ляет видеть процесс всеобъемлю-
ще, не учитывает в полной мере 
важные акценты, которые протека-
ют вне юридического поля, и, соот-
ветственно, такой ограниченный 
взгляд не может рассматриваться 
как единственный и определяю-
щий методологический подход к 
изучению данной категории. 

Сторонники политологического 
подхода А.И Кочетков, Е.Н. Хруста-
лев, В.В. Маклаков, М.Ф. Чудаков и 
др. предлагают рассматривать из-
бирательный процесс как часть по-
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литического процесса, полагая, что 
изучать избирательный процесс 
вне контекста «политического» не-
возможно, так как избирательный 
процесс обеспечивает, прежде все-
го, политические изменения через 
ротацию законодательных и испол-
нительных органов власти.

В проекции политологического 
подхода избирательный процесс 
рассматривается как совокупность 
избирательных кампаний, которые 
складываются как из норматив-
ных, определенных законом дей-
ствий, так и включают действия их 
акторов, которые проистекают в 
хронологической проекции как 
«до», так и «после» подготовки и 
проведения избирательной кампа-
нии, определенной юридическими 
нормами. Ни в России, ни в миро-
вой практике в настоящее время в 
правовой плоскости принципы из-
бирательного права и принципы 
избирательного процесса не разли-
чаются, при этом активно исполь-
зуется категория «проведение вы-
боров», которую в равной степени 
можно отнести как к сфере права, 
так и к политическому процессу. 
При рассмотрении избирательного 
процесса в политологическом кон-
тексте и одновременно в проекции 
системного подхода, данная кате-
гория определяется как система ор-
ганизационно-технической и одно-
временно, политико-юридической 
деятельности, направленной на ре-
ализацию конституционного права 
избирать и быть избранными. При 
таком подходе необходимо гово-
рить о структурно-функциональ-
ном анализе категории, что кроме 

изучения структуры самого поня-
тия, включает стадии и специфику 
его развития, функционал, а также 
трансформацию общих принципов 
и идей. Рассмотрение избиратель-
ного процесса как части политиче-
ского ставит одновременно задачу 
соотнесения избирательного про-
цесса с политическим процессом, в 
проекции рассмотрения его влия-
ния на систему «политического» в 
целом. При политологическом под-
ходе не возникает методологиче-
ской проблемы периодизации из-
бирательного процесса, как это 
происходит при юридическом под-
ходе.  Хронологически избиратель-
ный процесс делится на избира-
тельную кампанию и период ее ор-
ганизации, и оба эти периода 
комплексно изучаются. Рассмотре-
ние категории «избирательный 
процесс» при таком подходе вклю-
чает в себя проведение анализа из-
бирательного законодательства, 
выявление участников избиратель-
ного процесса, с одновременным 
определением их функций и полно-
мочий, факторов взаимодействия, 
в том числе и в исторической ре-
троспективе. Здесь также можно 
говорить и о включении методов 
исторического и культурологиче-
ского исследований, без которых 
картина понимания трансформа-
ции избирательного процесса будет 
неполной. 

Методологическая основа изуче-
ния избирательного процесса при 
политологическом подходе включа-
ет в себя как общенаучные, так и 
специфические методы. Истори-
ко-политологический метод позво-
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ляет рассмотреть теоретические 
вопросы трансформации избира-
тельного процесса с учетом истори-
ческой практики. Компаративный 
метод в сравнении систем опреде-
ляет основные закономерности 
трансформационных процессов. 

При рассмотрении стадий изби-
рательного процесса в проекции по-
литологического подхода, мы также 
должны констатировать, что едино-
го мнения по вопросам как его пери-
одизации, так и основаниям его 
классификации не существует. Так-
же в научном дискурсе встречается 
положение о делении избирательно-
го процесса на два этапа: проведение 
избирательной кампании и ее подго-
товку. Такой точки зрения придер-
живается А.И Кочетков [4]. Автор 
выделяет стадии первого этапа – 
подготовки: деятельность потенци-
альных кандидатов, обращение к 
специалистам, принятие решения о 
выдвижении, формирование штаба, 
проектирование кампании, включая 
работу над ключевыми моментами 
– стратегией и тактикой. Эти про-
цессы происходят до официального 
старта и также рассматриваются в 
рамках политологического подхода 
как часть избирательного процесса. 
На этапе избирательной кампании 
автор выделяет стадии: выдвиже-
ние, регистрацию, осуществление 
мероприятий кампании, голосова-
ние, оспаривание результатов голо-
сования (в случае выявленных нару-
шений). Е.Н. Хрусталев [5] относится 
к первопроходцам изучения стадий 
избирательного процесса и предла-
гает список из девяти пунктов: под-
готовка, формирование комиссий, 

выдвижение и регистрация канди-
датов, голосование, подведение ито-
гов. В.В. Маклаков [6] делит избира-
тельный процесс на девять стадий. 
В вопросах дробления на мелкие со-
ставные части его поддерживает 
М.Ф.  Чудаков [7], который называет 
12 пунктов.  Против излишнего дро-
бления выступает исследователь 
В.Г. Куприн [8], предлагая выделить 
всего три этапа: организацион-
но-подготовительный, этап реализа-
ции пассивного избирательного пра-
ва и этап реализации активного из-
бирательного права. 

Таким образом, проблема перио-
дизации избирательного процесса 
при политологическом подходе так-
же не получила в настоящее время 
разрешения, но в отличие от юри-
дического подхода здесь она не яв-
ляется сущностной, так как избира-
тельный процесс рассматривается 
всеобъемлюще, включает как юри-
дическую составляющую, так и дей-
ствия всех его акторов на всех эта-
пах, включая и промежуточные. В 
этом контексте вопрос о периодиза-
ции избирательного процесса –  это 
скорее вопрос о масштабировании, 
который имеет значение при прове-
дении функционального анализа. 

Важная роль в осмыслении про-
цессов развития современного об-
щества принадлежит анализу и 
обобщению научных трудов, каса-
ющихся вопросов конструирования 
политической системы общества, 
где проблематика избирательного 
процесса является ключевой. На 
основе анализа представленной в 
научном дискурсе литературы, мы 
можем констатировать, что основ-
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ная часть трудов, затрагивающих 
фундаментальные основания изу-
чения избирательного процесса в 
России, представлена периодом 
2000-х годов, и касается в основ-
ном, в силу хронологии, проблемы 
становления избирательного про-
цесса в России. В современной 
историографии по данному вопро-
су мы видим недостаточное коли-
чество работ в области фундамен-
тальных исследований. Среди тем, 
которые получили активный им-
пульс развития в современной на-
учной базе – это, прежде всего, во-
просы, связанные с применением 

электронных методов при реализа-
ции избирательного процесса, а 
также проблема конституционных 
изменений 2020 года, которые до-
статочно широко обсуждаются ис-
следователями. 

В этой связи мы считаем, что 
проблема поиска методологических 
оснований изучения избирательно-
го процесса является актуальной 
как для политической, так и для 
юридической науки и становится 
ключевой для понимания транс-
формационных изменений избира-
тельного процесса в России на со-
временном этапе.

Список литературы 

1. Сунцова Е.А., Бетин В.П. Подсчет и учет голосов как стадия изби-
рательного процесса // Административное и муниципипальное пра-
во. 2009. № 6. С. 10–16.
2. Веденеев Ю.А., Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Избирательное право: 
учебник. М.: Юриспруденция. 2001. 288 с.
3. Краснов К.В. Субъект избирательного процесса в Российской Фе-
дерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.2000. С. 21.
4. Кочетов А. И. Избирательный процесс: методологические основа-
ния // Pro nunc. 2006. № 2 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
izbiratelnyy-protsess-metodologicheskie-osnovaniya (дата обращения: 
31.03.2023).
5. Хрусталев Е.Н. Избирательный процесс в России: понятие и ста-
дии // Правоведение. 1998. № 2. С. 33–39.
6. Маклаков В.В. Конституционное (государственное) право зару-
бежных стран. М.: Норма. 1999. С. 382.
7. Чудаков М.Ф. Избирательный процесс: понятие и основные ста-
дии. Минск: Принт Лист. 2001. 304 с.
8. Крупин В.Г. К вопросу о стадиях избирательного процесса // Акту-
альные проблемы юридического процесса в общенародном государ-
стве. Вып. 1. Ярославль. 1979. С. 75–79.



694(40)/2023 Постсоветский материк                                           

Политология

FEOKTISTOV Nikita M. – postgraduate student at the Institute of 
Philosophy of the Russian Academy of Sciences. Address: 109240, Russia, 
Moscow, Goncharnaya str., 12, p. 1. E-mail: feonikita@yandex.ru

Keywords: electoral process, methodological foundations, legal approach, 
political approach, transformation of the electoral process.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS  
OF THE STUDY OF THE ELECTORAL 

PROCESS IN RUSSIA

Annotation
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ИНДУСТРИЯ ВИДЕОИГР: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОБЗОР 

СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация

Видеоигры – это один из самых популярных и доступных видов раз-
влечений. Они привлекают внимание людей всех возрастов и интересов, 
от детей до взрослых. Однако, с развитием технологий и появлением 
новых игровых жанров, исследования видеоигр становятся все более 
актуальными. Исследования видеоигр проводятся в различных областях, 
включая психологию, социологию, экономику, медиаисследования и 
другие. Одной из главных тем исследований является влияние видеоигр 
на психическое здоровье игроков. Многие исследования показывают, 
что длительное время, проведенное за играми, может привести к сни-
жению концентрации, ухудшению сна и другим проблемам. Однако не 
все исследования подтверждают негативное влияние видеоигр. Одни 
указывают на то, что игры могут помочь развивать социальные навы-
ки, улучшать координацию движений и повышать уровень интеллекта. 
Другие показывают, что видеоигры могут быть полезны для улучшения 
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когнитивных функций у пожилых людей. Исследования видеоигр могут 
помочь понять, как игроки взаимодействуют с играми и как они воспри-
нимают игровой контент. Например, исследования могут изучать, как 
игроки используют игровые механики, и какие элементы игр им нравятся 
больше всего. В целом, как новая социальная реальность видеоигры 
являются важным направлением научных исследований. Исследователи 
стремятся понять, как игры влияют на людей и как их можно использо-
вать для решения различных социально-экономических проблем. Цель 
статьи – на основе анализа научной литературы определить основные 
направления исследований в сфере видеоигр.

Методы

Для анализа публикаций была 
сформирована выборка из 120 ра-
бот, проиндексированных в науко-
метрической базе Scopus. По поис-
ковому запросу «video games» были 
отобраны работы за период 2018 
– 2023 годы (на дату обращения 25 
июля 2023 г.) и проанализированы 
названия публикаций. По назва-
ниям публикаций было построено 
облако слов. Статистический ме-
тод позволил показать экономиче-
ские масштабы игровой инду-
стрии. Компаративный анализ, 

метод аналогии позволили выя-
вить сущностные черты видеоигр 
и определить их как объекты соци-
альной реальности. Метод класси-
фикации использован для опреде-
ления отличий видов и форм раз-
личных видео игр и их влияния на 
человека. Метод формализации 
использован для попытки найти 
формальное определение понятию 
«видеоигра». Анализ использован 
для определения основных мето-
дов и подходов в научных исследо-
ваниях видеоигр.

Введение

Видеоигры – это неотъемлемая 
часть современной культуры. Они 
занимают особое место в жизни 
миллионов людей по всему миру, 
объединяя и развлекая их. Более 
того, видеоигры прошли долгий 
путь, от простых пиксельных игр 
до впечатляющих виртуальных ми-
ров, которые можно исследовать и 
с которыми можно взаимодей-
ствовать.

Видеоигры уже давно вышли за 
рамки развлечения для детей и 
подростков, став популярными сре-
ди людей всех возрастов и социаль-
ных групп. В растущем простран-
стве классических аркадных игр до 
реалистичных симуляторов и эпи-
ческих ролевых игр, каждый может 
найти что-то по своему вкусу.

Новый культурный феномен 
имеет жанровую классификацию, 
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включая приключения, экшн, стра-
тегии, головоломки, спортивные 
игры и многие другие. Они также 
могут быть одиночными или мно-
гопользовательскими, что позволя-
ет игрокам соперничать или со-

1  Esposito N. Short and Simple Definition of What a Videogame is // DiIGRA Conference. 2005.
2  Caillois R. Les jeux et les hommes. Gallimard. 1967.

трудничать с другими игроками по 
всему миру в виртуальном интер-
нет-пространстве.

Исследовательские интересы 
ученых в этой сфере представлены 
на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Тематические области исследований видеоигр в работах 
исследователей (по базе Scopus), в %, 2023 г.

Конкретному исследованию ви-
деоигр предшествует попытка те-
оретического определения этого 
явления. Определение видеоигры 
содержит статья N. Esposito: «Ви-
деоигра – это игра, в которую мы 
играем благодаря аудиовизуально-
му оборудованию и которая может 
быть основана на сюжете»1. Другой 

автор, Caillois R., дает более раз-
вернутое и обращенное к операци-
онному содержанию определение 
видеоигр как «вымышленной, не-
предсказуемой и непродуктивной 
деятельности с правилами и огра-
ничениями по времени и простран-
ству, но без обязательств» 2. «Как 
добровольное интерактивное дей-
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ствие, в котором один или несколь-
ко игроков следуют правилам, 
ограничивающим их поведение, 
разыгрывая искусственный конф-

3 Zimmerman, E.Narrative, Interactivity Play, and Games. In Wardrip-Fruin, N. & Harrigan, P. (eds), First Person. MIT 
Press. 2004.

4 Stenros J. The game definition game: A review // Games and Culture. 2017. 12 (6). 1-22 // 
https://doi.org/10.1177/1555412016655679

ликт, который заканчивается под-
дающимся количественной оценке 
результатом», – описывает видеои-
гры Zimmerman E 3.

Рис. 2. Тип публикации по теме «видеоигры» (по базе Scopus), %, 

2023 г.

Системный характер носит рабо-
та Стенроса (Stenros)4. Этот иссле-
дователь проанализировал более 60 
определений видеоигр в работах 
разных авторов. Вместо того, чтобы 
давать собственное, его работа  со-
держит классификацию проблем, 
фигурирующих в качестве маркера, 
характеризующего сущность виде-
оигр. По мнению автора, исчерпы-
вающим может считаться только 
определение, дающее ответ или ука-

зывающее направление освоения 
таких вопросов: Что такое правила 
игры? Какие функции у игры? Яв-
ляются ли игры видом отдыха, дея-
тельностью или смешением того и 
другого? Способы существования 
видеоигр? Кто такие игроки? Что 
производят игры? Какова роль кон-
куренции в индустрии видеоигр? 
Каковы цели видеоигр? 

Учитывая динамичность самого 
феномена видеоигр, их быстрое 
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развитие как в направлении кон-
тента, так и массовом охвате ауди-
тории, автор справедливо указал 
на то, что даже исчерпывающие 
ответы на эти вопросы не гаранти-
руют абсолютной научности в 
определении видеоигр.

Несмотря на то, что последние, 
как и любой другой социальный 
феномен, находящийся в развитии, 
характеризуются высокой степе-
нью относительности в определе-
нии сущности, актуальность их на-
учного осмысления обусловлена: 

– масштабностью индустрии ви-
деоигр;

– их популярностью, обусловли-
вающей расширение аудитории по-
требителей;

– свойством, облегчающим фор-
мирование диалога человека и ком-
пьютера;

– наличием практической пользы 
как симулятора воспроизводства ре-
альности, применяемого в различ-
ных областях и сферах деятельности;

– характеристикой видеоигр, 
кроме средства развлечения, дей-
ственного инструмента осмысления 
исторического прошлого, усвоения 
социальных ценностей и ориенти-
ров, нравственного воспитания;

– наконец, их способностью пси-
хологического воздействия на 
массы.

– Технологическим развитием 
видеоигр,которое оказывает влия-
ние на другие отрасли экономики.

Результаты

Исследование видеоигр обычно 
включает в себя использование 
различных методов и подходов. Вот 
некоторые из них:

1. Корреляционные исследова-
ния. Этот метод позволяет исследо-
вателям изучать связь между раз-
личными переменными, связанны-
ми с видеоиграми. Например, они 
могут исследовать связь между 
игровым временем и академиче-
ской успеваемостью студентов или 
между насилием в видеоиграх и 
агрессивным поведением в реаль-
ной жизни.

2. Экспериментальные исследо-
вания. В экспериментальных ис-
следованиях исследователи мани-
пулируют независимыми перемен-
ными и измеряют их влияние на 

зависимые переменные. Например, 
они могут проводить эксперимен-
ты, чтобы изучить влияние видео-
игр на память, внимание или реак-
цию участников.

3. Когнитивные тесты. Исследо-
ватели могут использовать раз-
личные когнитивные тесты для из-
мерения когнитивных функций, 
таких как внимание, память, обра-
ботка информации и решение 
проблем в контексте видеоигр.

4. Социологические исследова-
ния. Этот метод позволяет исследо-
вателям изучать социальные во-
просы, связанные с видеоиграми, 
такие как влияние социальной ин-
теракции в онлайн-играх, создание 
сообществ и культуры в игровых 
сообществах.
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5. Нейробиологические иссле-
дования. С помощью нейробиоло-
гических методов, таких как элек-
троэнцефалография (ЭЭГ) или 
функциональная магнитно-резо-
нансная томография (МРТ), иссле-
дователи могут изучать актив-
ность мозга во время игры в виде-
оигры и исследовать ее влияние 
на когнитивные и эмоциональные 
функции.

6. Анкетирование и опросы. Ис-
следователи могут использовать 
анкетирование и опросы для сбора 
данных о предпочтениях и воспри-
ятии игроков, эмоциональном со-
стоянии во время игры, а также 

5  Clarke A., Mitchell G. (ed.). Videogames and art. Intellect books. 2007.
6  California ban on sale of ‘violent’ video games to children rejected // URL: http://edition.cnn.

com/2011/US/06/27/scotus.video.games/index.html?iref=allsearch (дата обращения: 11.07.2023)

социальных и культурных аспектов 
игровой активности.

7. Долгосрочные наблюдательные 
исследования. Этот метод позволяет 
исследователям изучать эффекты 
видеоигр на игроков в течение дли-
тельного времени. Например, они 
могут проводить долгосрочные ис-
следования, чтобы изучить влияние 
игровой активности на развитие 
когнитивных или социальных навы-
ков на протяжении нескольких лет.

Комбинация этих методов может 
предоставить более полное понима-
ние влияния видеоигр, их эффектов 
на игроков и социально-культурные 
аспекты игровой активности.

Видеоигры как искусство

Многие игры разрабатываются 
с учетом сильных сюжетных ли-
ний, впечатляющей графики и 
музыкального сопровождения. 
Игровые разработчики сочетают 
геймплей с нравственными, эти-
ческими и культурными вопроса-
ми, делая видеоигры средством 
для экспериментов с идеями и 
эстетическими пристрастиями.

Это обстоятельство позволяет 
считать видеоигры частью (при-
чем в последнее время значитель-
ной) культурного процесса, что, 
безусловно, требует регулирова-
ния их контента гражданскими 
структурами и государством, с 
тем, чтобы исключить насаждение 

девиантных пристрастий, асоци-
альных проявлений и антигумани-
стических взглядов. Известно, что 
искусство (особенно доступное 
массам) является действенным ин-
струментом влияния на обще-
ственное сознание.

Концепция видеоигр как формы 
искусства является широко обсуж-
даемой темой в индустрии развле-
чений 5. Верховный суд США, на-
пример, даже предоставил видеои-
грам правовую защиту в качестве 
творческих произведений 6. 

Игры могут быть не только сред-
ством развлечения, но и платфор-
мой для исследования самых раз-
ных идей и концепций.



774(40)/2023              Постсоветский материк                                           

Экономика

Видеоигры как вид искусства 
рассмотрены в работе авторов 7 8 9. 
Исследователи отмечают, что тема-
тика и сюжеты видео игр нередко 
связаны с историей и культурой 
какой-либо страны. Игры преследу-
ют те же общие выразительные 
цели, что и другие признанные 
виды искусства. Музеи и художе-
ственные программы начали вклю-
чать видеоигры в свои экспозиции 
и учебные программы10. Такие гей-
мдизайнеры как Хидэо Кодзима, 
Хидэтака Миядзаки достигли осо-
бый авторский статус. Подобно 
другим формам современного ис-
кусства, в видеоиграх быстро рас-
тет число признанных крупных ра-
бот, например, The Last of Us, God 
of War, Death Stranding. Кроме того, 
геймдизайнеры использовали эту 
среду для решения ранее неразре-
шимых художественных проблем, 
стоящих перед кино и литературой, 
связывая искусство видеоигр с про-
блемами, стоящими перед модер-
нистским кино и литературой.

Видеоигры по своей сути – объ-
единение других признанных форм 
искусства. Они сочетают в себе 
аспекты изобразительного искус-
ства, музыки и повествовательной 
литературы. Видеоигры включают 
насыщенную и реалистичную гра-
фику, чтобы изобразить яркую си-

7  Smuts A. Are video games art? // Contemporary Aesthetics (Journal Archive). 2005. Т. 3. №. 1. С.6.
8  Gee J. P. Why game studies now? Video games: A new art form //Games and culture. 2006. 

Т. 1. №. 1. С. 58-61.
9  Clarke A., Mitchell G. (ed.). Videogames and art. Intellect books. 2007.
10  В экспозиции российских музеев добавят VR-технологии // URL: https://ria.ru/20230314/

muzei-1857765175.html (дата обращения: 11.07.2023)
11  Can video Games be Art? // URL: https://www.teenink.com/opinion/sports_hobbies/

article/111833/Can-Video-Games-Be-Art/ (дата обращения: 11.07.2023)

муляцию реальности, в которой 
игроки могут «потеряться». Возь-
мем, к примеру, одну из лучших 
графических игр 2017 года – 
«Horizon Zero Dawn». Игра содержит 
замысловатые пейзажи и тщатель-
но проработанные детали природ-
ных пейзажей и животных. Визу-
ально игра сконструирована на-
столько захватывающе, что игрок 
практически может облачиться в 
одежду главного героя. Корреляция 
между вниманием разработчика 
игр к визуальным деталям и тща-
тельной прорисовкой текстур окру-
жения или скрупулезным внимани-
ем режиссера к каждой сцене оче-
видна 11. 

В совокупности, видеоигры мож-
но рассматривать как форму искус-
ства по следующим признакам:

1. Интерактивность. В отличие 
от других форм искусства, видеои-
гры включают в себя активное уча-
стие зрителя/игрока. Игрок может 
принимать решения, влиять на сю-
жет и мир игры, создавая уникаль-
ный опыт.

2. Визуальное и звуковое оформ-
ление. Видеоигры обладают краси-
вой графикой, детальной проработ-
кой окружающего мира и персона-
жей, а также разнообразным 
звуковым сопровождением. Все это 
добавляет эмоциональность и ат-
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мосферность в игровой процесс. 
Чтобы улучшить визуальное вос-
приятие, разработчики игр часто 
нанимают музыкантов для написа-
ния саундтрека. Более того, музыка 
из видеоигр имеет художественное 
применение и влияние за предела-
ми игрового мира.

3. Нарративность. Многие виде-
оигры имеют богатую и захватыва-
ющую историю или сюжет, к кото-
рому игрок может сочувствовать и 
эмоционально откликаться. Хоро-
шо спроектированные видеоигры 
могут создавать глубокие пережи-
вания и аффективные реакции у 
игрока. Хотя в некоторых успеш-
ных играх отсутствует связный сю-
жет, например, в «Тетрисе», видео-
игр, в которых присутствует пове-
ствование, намного больше, чем 
игр, в которых его нет. Причина 
очевидна: человеческая жизнь не-
разрывно связана как с рассказы-
ванием историй, так и с игрой.

4. Техническое мастерство. Со-
здание качественных видеоигр тре-
бует высокой степени технического 
и художественного мастерства. 
Разработчики игр должны обла-
дать навыками программирования, 
дизайна, анимации и звукового 
проектирования, чтобы создать ув-
лекательный и впечатляющий 
игровой мир. Разработке видео игр 
посвящено множество книг 12 13 14.

5. Эмоциональное воздействие. 
Видеоигры могут вызывать широ-
кий спектр эмоций, включая ра-

12  Urbain J. Introduction to game development // Cell. 2010. Т. 414. С. 745-5102.
13  Bethke E. Game development and production. Wordware Publishing, Inc. 2003.
14  Hocking J. Unity in action: multiplatform game development in C. Simon and Schuster. 2022.

дость, страх, волнение, грусть и 
восхищение. Они могут быть сред-
ством самовыражения для игрока 
и приводить к глубокому погруже-
нию и эмоциональной идентифика-
ции с персонажами и сюжетом.

6. Исследование тем и идей. Ви-
деоигры могут исследовать различ-
ные темы, идеи и концепции, будь 
то социальные проблемы, фило-
софские вопросы или научные кон-
цепции. Они могут стимулировать 
мышление и способствовать обсуж-
дению и размышлениям.

Видеоигры имеют свою уни-
кальную способность соединять в 
себе различные художественные 
средства, включая визуальное ис-
кусство, музыку, литературу и ин-
терактивность. Это делает их инте-
ресной и значимой формой искус-
ства, которая способна порождать 
разнообразные эмоции и влиять на 
мышление и восприятие игрока.

Одно из возражений против 
идеи видеоигр как формы искус-
ства состоит в том, что у игровой 
индустрии есть коммерческие мо-
тивы, которые портят ее художе-
ственную чистоту. В конце концов, 
разработчики игр создают игры 
для массового рынка в надежде за-
работать деньги. Тем не менее, 
большинство форм искусства раз-
деляют эти цели. Многие художни-
ки, писатели и музыканты рас-
сматривают свою работу как источ-
ник дохода. Отсутствие погони за 
финансовой выгодой не является 
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характеристикой, определяющей 
искусство. На самом деле все нао-
борот: финансовый успех может 
свидетельствовать о художествен-
ных качествах. Картины могут сто-
ить миллионы долларов, музыкаль-
ные произведения известных ком-
позиторов получают всеобщее 
признание, а такие игры, как 
«Shadow of the Colossus», «The Last 
Guardian», мгновенно становятся 
хитами, потому что являются при-
знанными шедеврами искусства. 

Другой вызов художественной 
ценности видеоигр заключается в 
аргументе, что игры интерактив-
ны и, следовательно, не могут 
быть сравнены с литературой или 
фильмом (где зритель является не 
участвующим наблюдателем). По 
мнению некоторых авторов15, спо-
собность игрока изменить резуль-
тат игры снижает ее художествен-
ное качество. Однако решающую 
роль в том, что делает искусство 
по-настоящему искусством, играет 
аудитория. Все формы искусства 
порождают в той или иной мере 
соучастие аудитории и формируют 
чувства и переживания. Читатели 
не просто позволяют книгам 
увлечь себя, но сопереживают ге-
роям их повествования. Лучшие 
фильмы часто требуют участия 
зрителей, оставляя вопросы без 
ответов и неясные концовки. Ис-
кусство выходит за рамки театра 
или музея, поскольку публика об-
суждает индивидуально проявля-

15  Clarke A., Mitchell G. (ed.). Videogames and art. Intellect books. 2007.
16  Muriel D., Crawford G. Video games as culture: Considering the role and importance of video 

games in contemporary society. Routledge. 2018.

ющиеся интерпретации. Искус-
ство есть искусство благодаря его 
способности трогать нас и будора-
жить наше воображение. Искус-
ство, которое не оставляет у ауди-
тории вопросов или нерешенных 
проблем, вряд ли можно назвать 
искусством.

Еще одна ключевая особенность 
видеоигр заключается в создании 
абсолютной иллюзии реальности, в 
которую игрок погружается в каче-
стве полноценного субъекта проис-
ходящего в воспроизводимом вир-
туальном пространстве.

Игроки погружаются в виртуаль-
ные миры и становятся частичкой 
историй и приключений. Они могут 
испытывать различные эмоции, ре-
шать задачи, развивать навыки и 
взаимодействовать с другими игро-
ками в многопользовательских ре-
жимах. Это создает уникальный 
опыт, который превращает видеои-
гры в инструмент самовыражения 
и социального взаимодействия.

В этой связи новое качество 
сложности социумов дополняется 
многоуровневым виртуальным про-
странством, в котором индивидуум 
самоидентифицируется вполне ре-
ально, также как в повседневной 
жизни (а может быть, и более при-
оритетно).

В свете сказанного представля-
ется вполне оправданной оценка 
видеоигр как неотъемлемой части 
современного культурного про-
цесса 16.
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Видеоигры в сфере образования

17  Bavelier D. et al. Brains on video games //Nature reviews neuroscience. 2011. Т. 12. №. 12. 
С. 763-768.

18  Granic, I., Lobel, A., & Engels, R. C. M. E. (2014). The benefits of playing video games. American 
Psychologist, 69(1), 66–78. https://doi.org/10.1037/a0034857

19  Squire K. Video games in education // Int. J. Intell. Games & Simulation. 2003. Т. 2. №. 1. 
С. 49-62.

20  Shaffer D. W. et al. Video games and the future of learning // Phi delta kappan. 2005. Т. 87. 
№. 2. С. 105-111.

21  Prot S. et al. Video Games: Good, Bad, or Other? //Pediatric Clinics. 2012. Т. 59. №. 3. С. 647-658.
22  Murphy R, Penuel W, Means B, et al. E-DESK: a review of recent evidence on the effective-

ness of discrete educational software. Menlo Park (CA): SRI International. 2001.
23  Corbett AT, Koedinger KR, Hadley W. Cognitive tutors: from the research classroom to all 

classrooms. In: Goodman PS, editor. Technology enhanced learning. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum. 
2001. P. 235–63

24  Entertainment Software Association. Games: improving education // URL:http://www.theesa.
com/games-improving-what-matters/ESA_FS_Education_2011

25  Flood S. All play and more work. In: Computing. 2006 // URL: http://www.computing.co.uk/
computing/analysis/2152597/play-work (дата обращения: 11.07.2023)

26  Brown SJ, Lieberman DA, Gemeny BA, et al. Educational video game for juvenile diabetes: 
results of a controlled trial. Med Inform 1997. 22(1):77–89.

Научное сообщество не обошло 
проблему влияния компьютерных 
игр на психоэмоциональное состо-
яние человека 17. О преимуществах 
видеоигр в этой связи говорят мно-
гие авторы 18. Они отмечают, что 
необходимо учитывать не только 
возможные негативные послед-
ствия влияния видеоигр на здоро-
вье человека, но и определенные 
положительные стороны. Игровая 
индустрия постоянно развивается, 
становясь все более сложной, раз-
нообразной, реалистичной и соци-
альной по своему характеру. Иссле-
дователи отмечают, что современ-
ные игровые проекты открывают 
новые возможности для образова-
тельных медиа 19 20.

В статье Прота С. указываются 
направления применения видеоигр 
в сфере образования 21:

 – Школы. Видеоигры успешно 
используются для обучения детей 
и подростков различным темам, 
таким как навыки чтения, матема-
тика и биология 22 23;

 – Бизнес. Видеоигры часто ис-
пользуются для обучения сотруд-
ников профессиональным навы-
кам. Например, Canon USA исполь-
зует видеоигру для обучения 
техников копировальных аппара-
тов, Volvo использует онлайн-игру 
для обучения сотрудников отдела 
продаж автомобилей, а вооружен-
ные силы США используют видео-
игры для тренировки боевых навы-
ков и увеличения числа новобран-
цев 24 25;

 – Здравоохранение. Были разра-
ботаны игры, чтобы рассказать мо-
лодежи о вреде курения, о диабете 
и раке 26. Было доказано, что эти 
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игры очень эффективны. Напри-
мер, дети, страдающие астмой, ко-
торые играли в игру Bronkie the 
Bronchiasaurus, показали значи-
тельное улучшение своих знаний 
об астме и способах ухода за 
собой 27.

Отдельные исследования28 гово-
рят о признании учителями обще-
образовательных учреждений воз-
можностей видеоигр в обучении 
вербальной информации, проце-
дурному обучению и, наконец, обу-
чению отношениям.

Развитие игровой индустрии 
косвенно влияет и на другие от-
расли общественной жизни. Так, 
например, в отдельных исследова-
ниях авторы показали, что про-
граммное обеспечение, обычно 
предназначенное для разработки 
игр, так называемые игровые 
движки, можно использовать для 
трехмерной молекулярной визуа-
лизации. Такой подход открывает 
возможности для разработок, кото-
рые полезны для создания неболь-
ших образовательных программ 
или игр с научной целью29.

27  Lieberman DA. Management of chronic pediatric diseases with interactive health games: Theory 
and research findings. J Ambul Care Manage 2001. 24(1):26–38.

28  Pozo J. I., Cabellos B., Sánchez D. L. Do teachers believe that video games can improve 
learning? //Heliyon. 2022. Т. 8. №. 6.

29  Lv Z. et al. Game on, science-how video game technology may help biologists tackle visualization 
challenges //PloS one. 2013. Т. 8. №. 3. С. 57990.

Видеоигры могут предоставить 
возможность глубже узнать исто-
рию. Во многих играх разработчи-
ки создают увлекательные и де-
тально проработанные сюжеты, ко-
торые  позволяют  игрокам 
исследовать исторические перио-
ды, локации и события. Например, 
есть игры, основанные на реаль-
ных исторических событиях, таких 
как Вторая мировая война или 
Древний Рим, которые позволяют 
игрокам пережить исторические 
события через геймплей и прорабо-
танные документальные материа-
лы внутри игры. Однако при этом 
следует отметить, что разработчи-
ки таких игр должны с особым вни-
манием относиться к сюжету исто-
рической игры, избегая фальсифи-
кации и искажений. Имеются игры, 
воспроизводящие содержание 
книг, фильмов или сериалов, пре-
доставляя более глубокое погруже-
ние в особенно понравившиеся от-
рывки или сюжеты. Таким обра-
зом, видеоигры представляют 
собой не только развлечение, но и 
потенциальное средство обучения.

Влияние видеоигр на человека

Однако, как и любая другая 
форма развлечения, видеоигры, 
безусловно, имеют и достаточно 
недостатков, отмечаемых исследо-

вателями. Некоторые обвиняют ви-
деоигры в замещении реальной со-
циальной практики негативным 
воздействием на психику человека.
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В исследовании 30 отмечается 
что, влияние видеоигр на человека 
связанно с различными фактора-
ми, в том числе структурными ха-
рактеристиками видеоигр. Струк-
турные характеристики относятся 
к тем функциям, присущим самой 
видеоигре, которые могут облег-
чить инициирование, разработку и 
поддержание игры с течением вре-
мени. Авторы отмечают наличие 
таксономии функций видеоигр, ко-
торая включает социальные функ-
ции, функции манипулирования и 
контроля, особенности повествова-
ния и идентичности, особенности 
вознаграждения и наказания, осо-
бенности презентации. 

В исследовании С. Шапиро и М. 
Роттера была предпринята попыт-
ка проанализировать частоту появ-
ления изображений психических 
заболеваний в видеоиграх 31. Авто-
рами были проанализированы 50 
самых продаваемых видеоигр в пе-
риод с 2011 по 2013 год. В 23 из 96 
игр был изображен хотя бы один 
персонаж с психическим заболева-
нием. 42 персонажа были иденти-
фицированы как изображающие 
психические заболевания, при 
этом большинство персонажей 
были отнесены к стереотипу «ма-
ньяк-убийца». Видеоигры содержат 
частые и разнообразные изображе-
ния психических заболеваний, 
причем изображения чаще всего 

30  King D., Delfabbro P., Griffiths M. Video game structural characteristics: A new psychological 
taxonomy // International journal of mental health and addiction. 2010. Т. 8.  С. 90-106.

31  Shapiro S., Rotter M. Graphic depictions: portrayals of mental illness in video games // Journal 
of forensic sciences. 2016. Т. 61. №. 6. С. 1592-1595.

32  Goldstein J. et al. Video games and the elderly // Social Behavior and Personality: an 
international journal. 1997.  Т. 25. №. 4. С. 345-352.

связывают психическое заболева-
ние с опасным и жестоким пове-
дением.

В работе Голдстейна 32 предпри-
нято исследование влияния видео-
игр (Super Tetris) на различные по-
казатели у 22 пожилых людей в 
возрасте от 69 до 90 лет, которые 
не проживали в специальных уч-
реждениях. Участники были разде-
лены на две группы: эксперимен-
тальную группу, которая играла в 
видеоигру, и контрольную группу, 
которая не играла в игры. В экспе-
риментальной группе использова-
лись телевизоры с Nintendo 
SuperNes, чтобы игроки могли 
играть в Super Tetris. Участники 
играли в игру по 5 часов в неделю 
в течение 5 недель и вели журнал 
своей игры. Перед и после игровой 
сессии были измерены показатели 
времени реакции (по тесту Штер-
нберга), когнитивной/перцептив-
ной адаптивности (по тесту Stroop 
Color Word) и эмоционального бла-
гополучия (по анкете самоотчета). 
Результаты показали, что видеои-
гры существенно улучшили пока-
затель времени реакции по тесту 
Штернберга и привели к относи-
тельному повышению самооценки 
благополучия. Показатели по тесту 
Stroop Color Word улучшились как 
в экспериментальной, так и в кон-
трольной группах, хотя разница 
между группами не была статисти-
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чески значимой. Группа, играю-
щая в видеоигры, проявляла более 
быструю реакцию и испытывала 
более сильное чувство благополу-
чия по сравнению с группой, кото-
рая не играла в игры.

В статье М. Куайдера для выяв-
ления влияния видеоигр на челове-
ка было проведено анкетирование 
игроков 33. Данные были собраны 
двумя способами. Первый из них 
основывался на результатах само-
отчета: игроки собирали данные 
самостоятельно с помощью анкет, 
опросов, интервью или наблюде-
ний до, во время или после игры. 
Второй способ именуется внутрии-
гровым сбором данных и при нем 
оценки были собраны непосред-
ственно у игроков через видеоигру. 
Исследование показало, что суще-
ствует взаимосвязь между видеои-
грами и поведением игрока. Виде-
оигры повлияли на личность игро-
ка, эмоции, рефлексы, поведение, 
мотивацию, потребности, образ 
мышления и подход к внутренним 
и внешним ситуациям. Главную 
роль при этом сыграли два аспекта. 
Первый, основанный на типе игры, 
второй – на времени, в течение ко-
торого игрок в ней находится.

О важности получения каче-
ственных данных о поведении 
игроков говорит и исследование 
Н. Джоханнеса 34. Автор сотрудни-

33  Quwaider M., Alabed A., Duwairi R. The impact of video games on the players behaviors: A 
survey // Procedia Computer Science. 2019. Т. 151. С. 575-582.

34  Johannes N., Vuorre M., Przybylski A. K. Video game play is positively correlated with well-
being // Royal Society open science. 2021. Т. 8. №. 2. С. 202049.

35  Halbrook Y. J., O’Donnell A. T., Msetfi R. M. When and how video games can be good: A review 
of the positive effects of video games on well-being //Perspectives on Psychological Science. 2019. Т. 
14. №. 6. С. 1096-1104.

чал с двумя игровыми компания-
ми: Electronic Arts и Nintendo of 
America, чтобы получить материа-
лы о реальном игровом поведении 
игроков. В ходе исследования были 
опрошены игроки Plants vs. 
Zombies: Battle for Neighbourville и 
Animal Crossing: об их благополу-
чии, мотивации и удовлетворении 
потребностей во время игры, а их 
ответы сопоставлялись с данными 
телеметрии (т.е. объективной реги-
страции в ходе игры). Вопреки мно-
гим опасениям, что чрезмерное 
игровое время приведет к зависи-
мости и ухудшению психического 
здоровья, исследователи обнару-
жили обратную положительную 
связь между игрой и эмоциональ-
ным благополучием. Удовлетворе-
ние потребностей и мотивация во 
время игры не зависели от игрово-
го времени, а были связаны с об-
щим самочувствием человека.

Психологический эффект от ви-
деоигр обусловлен, прежде всего, 
мотивацией человека к игре, нали-
чием сцен насилия, социальным 
взаимодействием и физической ак-
тивностью 35. Более того, исследо-
вание взаимосвязи между жестоки-
ми видеоиграми и агрессией в зна-
чительной степени зависит от 
индивидуальных и социально-кон-
текстуальных переменных за пре-
делами игрового процесса. Изучая 
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эти аспекты проблемы, авторы 
продемонстрировали то, что виде-
оигры не только обладают положи-
тельными психоэмоциональными 
эффектами, но и каждая из них об-
ладает своими собственными уни-
кальными свойствами, которые 
нельзя рассматривать как единич-
ное явление и, как таковые, они 
должны изучаться многоаспектно.

Видеоигры оказали положитель-
ное влияние на восприятие благо-
получия игроками во время панде-
мии COVID-19 36, стали приятным 
средством поддержания социаль-
ного контакта, а также средством 
снятия стресса и умственной сти-
муляцией, позволяющей избежать 
последствия карантина. Чтобы 
лучше понять, как использовались 
игры во время карантина, авторы 
провели онлайн-опрос (объем вы-
борки = 781), посвященный игро-
вым привычкам и влиянию на са-
мочувствие игроков. Было обнару-
жено, что время, затрачиваемое на 
игры, увеличилось у 71% респон-
дентов, в то время как 58% респон-
дентов сообщили, что игры повли-
яли на их самочувствие, причем 
подавляющее большинство ответов 
указывало на положительное влия-
ние. Были определены 7 способов 
воздействия игр на игроков, таких 
как обеспечение когнитивной сти-
муляции и возможностей для обще-
ния, а также целый ряд преиму-
ществ, связанных с психическим 
здоровьем, включая снижение тре-
вожности и стресса. Результаты по-
зволили продемонстрировать соци-

36  Barr M., Copeland-Stewart A. Playing video games during the COVID-19 pandemic and effects 
on players’ well-being //Games and Culture. 2022. Т. 17. №. 1. С. 122-139.

окультурную значимость видеоигр 
и потенциально позитивный харак-
тер влияния игр на общественное 
благополучие. Авторы исследова-
ния отмечают, что, если видеоигры 
могут оказывать такое положитель-
ное влияние на благополучие игро-
ков во время глобальной пандемии, 
возможно, следует сделать больше 
для повышения осведомленности 
об этом потенциале.

Видеоигры способствуют разви-
тию навыков обучения у людей. Хо-
рошие компьютерные и видеоигры, 
такие как System Shock 2, Deus Ex, 
Pikmin, Rise of Nations, Neverwinter 
Nights и Xenosaga: Episode 1, – это 
обучающие машины. Они способ-
ны обучать, так что многие люди 
долго и усердно играют с ними, та-
ким образом становясь «опытника-
ми» на длительное время. Если игру 
нельзя изучить и даже освоить на 
определенном уровне, в нее не бу-
дет играть достаточное количество 
людей, и компания, которая ее соз-
дает, не получит искомую прибыль. 
Хорошая модель обучения в играх – 
это управляемый запрограммиро-
ванный процесс. Конечно, гейм-ди-
зайнеры могли бы решить свои 
проблемы с обучением, сделав игры 
короче и проще, так сказать, при-
тупив их. Но большинству гейме-
ров не нужны короткие и легкие 
игры. Примером может служить се-
рия игр Dark Souls, где игроку для 
прохождения приходится погибать 
и восставать множество раз. Поги-
бая, он запоминает ловушки в 
определенных местах и уже на сле-
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дующих попытках успешно обхо-
дит их. Прохождение сложных 
уровней приносит игроку сильные 
положительные эмоции и чувство 
решения сложной задачи. Таким 
образом, дизайнеры сталкиваются 
и в значительной степени решают 

37  Gee J. P. What video games have to teach us about learning and literacy //Computers in 
entertainment (CIE). 2003. Т. 1. №. 1. С. 20-20.

образовательную дилемму, с кото-
рой также сталкиваются школы и 
руководители компаний: как заста-
вить людей, прежде всего молодых, 
изучать и осваивать что-то долгое 
и сложное – и при этом получать от 
этого удовольствие 37.

Внутриигровая экономика

Существует несколько способов 
монетизации видеоигр. Некоторые 
из них включают в себя:

1. Приобретение игры. Игроки 
могут покупать игры прямо в мага-
зинах или на платформах цифровой 
дистрибуции, таких как Steam, Play-
Station Store или Xbox Marketplace.

2. Микротранзакции и внутрии-
гровые покупки. Этот метод моне-
тизации позволяет игрокам приоб-
ретать дополнительные игровые 
предметы, контент или преимуще-
ства внутри самой игры. Напри-
мер, игроки могут покупать новую 
экипировку, скины для персонажей 
или дополнительные уровни слож-
ности.

3. Подписки. Некоторые игры 
предлагают подписку, которая дает 
игрокам доступ к определенным 
привилегиям, контенту или серви-
сам. Например, Xbox Game Pass 
или PlayStation Plus предлагают 
подписку, которая дает доступ к 
широкому выбору игр.

4. Реклама. Некоторые игры 
включают в себя рекламу, которая 
может быть показана во время 
игры или во время перерывов меж-

ду уровнями. Реклама может быть 
внутриигровой или рекламой на 
площадке дистрибуции.

5. Дополнительный контент и 
сезонные пропуски. Разработчики 
могут предлагать дополнительные 
контентные пакеты, дополнитель-
ные истории, миссии или персона-
жей как основную или дополни-
тельную плату. Сезонные пропуски 
могут предлагать эксклюзивный 
контент и награды, доступные 
только подписчикам.

6. Онлайн-соревнования и тур-
ниры. Разработчики могут органи-
зовывать онлайн-турниры или со-
ревнования с определенным взно-
сом, и победители получают призы 
или деньги.

7. Виртуальные предметы и 
рынки. Некоторые игры позволяют 
игрокам продавать или покупать 
виртуальные предметы на специ-
альных рынках внутри игры или на 
сторонних платформах.

8. Freemium-модель. В этой мо-
дели игра предоставляется бес-
платно, но предлагает платные 
внутриигровые покупки или допол-
нительный контент.
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Каждая игра может использо-
вать один или несколько из этих 
способов монетизации, и выбор за-
висит от типа игры, ее целевой ау-
дитории и бизнес-модели студии 
разработчиков.

Интересны и исследования в 
сфере внутриигровой экономики. 
Экономика как наука включает в 
себя определенные законы по 
управлению, производству и ис-
пользованию наших ресурсов и де-
нег. Экономика видеоигр может 
быть менее сложной, чем экономика 
реального мира, но при этом обе 
следуют тем же принципам и содер-
жат множество одинаковых элемен-
тов, основанных на покупке и про-
даже товаров. Виртуальные валюты 
могут быть привязаны к реальным 
деньгам или чему-то, что можно по-
лучить с помощью игровых дей-
ствий, и это может сильно повлиять 
на то, как люди играют в игру38. 

Игровая экономика – это вирту-
альная экономика, которая настра-
ивает все игровые циклы в игре (ва-
люты, временные циклы, опыт игро-
ка, уровни игры, ценообразование и 
т. д.). Различные модели игровой 
экономики определяют поведение 
игроков в рамках одной и той же 
игры. Создание хорошей игры тре-
бует сотрудничества нескольких ко-
манд: художников, которые создают 
внешний вид и ощущение от игры, 
гейм-дизайнеров, которые придумы-
вают механику и повествование-сю-
жет игры, а также программистов и 

38  What is an in-game Economy // URL: https://unity.com/how-to/what-is-in-game-economy-
guide-part-1 (дата обращения: 11.07.2023)

39  Wohn D. Y. Spending real money: purchasing patterns of virtual goods in an online social game //
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems. 2014. С. 3359-3368.

инженеров по качеству, которые соз-
дают код без ошибок. Настройка 
игровой экономики – это ключ к 
тому, чтобы все работало, и в идеале 
моделированием таковой должен за-
ниматься модератор, который вы-
страивает ее «баланс»: числовые по-
казатели в игре, связывает между 
собой и, при необходимости, работа-
ет над монетизацией.

Исследователи обнаружили, что 
«социальные» мотивы – желание вы-
делить себя среди других, влияют на 
намерения покупки виртуальных то-
варов в социальной онлайн-игре. В 
работе Уона изучалась взаимосвязь 
между социальными факторами и 
схемами покупки виртуальных това-
ров с использованием крупномас-
штабных данных, полученных из 
журналов серверов онлайн-игры. 
Возможность обмена виртуальными 
товарами и количество друзей игро-
ка стимулируют вероятность траты 
реальных денег. Среди тех, кто дей-
ствительно тратил реальные деньги, 
возможность показать свои вирту-
альные товары другим было самым 
сильным фактором, связанным с 
объемом трат. Также автором описы-
вались модели покупок игроков, ко-
торые тратили настоящие деньги: те, 
кто тратили больше реальных денег, 
покупали предметы для визуальной 
настройки, а те, кто тратил мало, по-
купали расходные материалы, необ-
ходимые для продолжения игры39.

Попытка выявить причины по-
купки внутриигрового контента 
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рассмотрена в работе Дж. Хамари40. 
Продажа внутриигрового контента 
стала популярной моделью дохода 
для издателей игр. Автор составил 
перечень причин покупки внутри-
игрового контента путем триангу-
ляции на основе анализа самых 
кассовых бесплатных игр, обзора 
существующих исследований и от-
зывов отраслевых экспертов. Эти 
причины были учтены в опросе 
(объем выборки = 519). Результаты 
показали, что причины покупки 
сводились к шести измерениям: 
1) беспрепятственная игра, 2) со-
циальное взаимодействие, 3) кон-
куренция, 4) экономическое обо-
снование, 5) потакание детям и 
6) открытие контента. Исследо-
ватель выявил взаимосвязь этих 
факторов с количеством денег, ко-
торое игроки тратят на внутрии-
гровой контент. Результаты показа-
ли, что мотивы покупки, связанные 
с беспрепятственной игрой, соци-
альным взаимодействием и эконо-
мическим обоснованием, были по-
ложительно связаны с тем, сколько 
денег игроки тратят на внутриигро-
вой контент: то, как дизайнеры ре-
ализуют искусственные ограниче-
ния и препятствия, а также соци-
альное взаимодействие, влияет на 
уровень покупки игрового продукта.

Монетизированные видеоигры 
подверглись академической и нор-
мативной проверке из-за опасений, 
что эти продукты могут способ-
ствовать поведению, похожему на 

40  Hamari J. et al. Why do players buy in-game content? An empirical study on concrete purchase 
motivations //Computers in Human Behavior. 2017. Т. 68. С. 538-546.

41  King D. L. et al. Fortnite microtransaction spending was associated with peers’ purchasing 
behaviors but not gaming disorder symptoms //Addictive Behaviors. 2020. Т. 104. С. 106311.

зависимость, и вызывать навязчи-
вые расходы у людей. Исследова-
ния показали, что люди с заметно 
более высокими финансовыми за-
тратами в игре с большей вероят-
ностью проявляют симптомы ад-
диктивного поведения (т. е. игрово-
го расстройства). В оценке приняли 
участие 428 взрослых игроков 
Fortnite с онлайн-форумов, на кото-
рых изучали их игровые мотивы и 
поведение. Результаты свидетель-
ствовали, что расходы на ми-
кротранзакции были предопреде-
лены социальным влиянием (то 
есть частотой расходов ближайших 
друзей участников, которые трати-
ли деньги на Fortnite), большей до-
ступностью Fortnite на нескольких 
устройствах и более высоким игро-
вым уровнем. Пользователи, совер-
шающие траты, сообщали о более 
сильной мотивации к получению 
внутриигровых наград и с большей 
вероятностью воспринимали игро-
вые предметы как представляющие 
собой хорошее соотношение цены 
и качества. Психологические проб-
лемы от видеоигр были связаны с 
еженедельным временем, проводи-
мым за игрой, и восприятием того, 
что сокращение времени, затрачи-
ваемого на игру, снизит чувство 
собственного достоинства. Данные 
свидетельствуют о том, что разные 
реализации внутриигровых схем 
монетизации могут иметь разный 
потенциал риска для потребителей 
в разных играх 41.
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Видеоигры имеют экономиче-
ское значение. Быстрорастущая 
индустрия видеоигр, генерирую-
щая огромные доходы и создающая 
множество рабочих мест, является 
новой отраслью глобальной эконо-
мики. Компьютерные игры стали 
неотъемлемой частью мировой эко-
номики и, привлекая инвестиции, 
способствуют развитию техноло-
гий и стимулируют инновации. 

В 2022 году на игровые компа-
нии «большой тройки» – Nintendo, 

42  Отчёт: игровая индустрия за 2022 год в цифрах // URL: https://skillbox.ru/media/
gamedev/otchyet-igrovaya-industriya-za-2022-god-v-tsifrakh/?ysclid=lkcg6x1i1p605975910 (дата 
обращения: 15.07.2023)

Microsoft и Sony – приходилось 29 
% мирового игрового рынка. Три 
игровых гиганта получили в об-
щей сложности 52,6 млрд долл. 
доходов от игр по сравнению с 
131,4 млрд долл., полученными 
остальной частью мировой игро-
вой индустрии.

Выручка игрового подразделе-
ния Sony выросла на 3% по сравне-
нию с 2020 годом – тогда был по-
ставлен рекорд по выручке (25 млрд 
долларов)
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Рис. 3. Рыночные доли ведущих компаний на мировом рынке 
видеоигр, %, 2022 г. 

От общего объема рынка 53% 
составили мобильные игры, 27% – 
консольные, 19% – ПК-игры и 
1% – браузерные. Выручка с про-
даж цифровых копий игр состави-
ла 173,8 млрд – на 4% меньше, 
чем в 2021. Выручка с продаж фи-
зических копий игр составила 
10,7 млрд – на 10,1% меньше, чем 
в 2021. На продажи цифровых из-
даний пришлось 94,2% всей вы-
ручки. На персональных компью-
терах цифровые версии игр пред-
почитало 98% игроков, а на 
консолях – 72%42.

Один из крупнейших игровых 
релизов 2018 года, Red Dead 
Redemption II , за первые три дня 
после запуска принес 725 млн 
долл. дохода от продаж. Rockstar, 
компания, разработавшая эту 
игру, также выпустила Grand 
Theft Auto 5, которая была прода-
на тиражом 110 млн копий и при-
несла более 6 млрд долл. дохода. 
Очевидно, что видеоигры сейчас 
являются массовым культурным 
феноменом, приносящим огром-
ные прибыли. Тем не менее, про-
цессы их производства остаются 
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относительно скрытыми. Отчасти 
это связано с глобальным мас-
штабом производства, осущест-
вляемым на многих площадках. 
Кроме того широко используются 

43  Woodcock J. Organizing in the game industry: The story of game workers unite UK //New Labor 
Forum. Sage CA: Los Angeles, CA : SAGE Publications. 2020. Т. 29. №. 1. С. 50-57.

44  Hamari J. et al. Why do players buy in-game content? An empirical study on concrete purchase 
motivations //Computers in Human Behavior. 2017. Т. 68. С. 538-546.

45  Там же.

соглашения о неразглашении ин-
формации, которые подписывают 
работники, чтобы компании мог-
ли контролировать информацию 
до запуска игр43.

Таблица 1. 
Глобальный объем рынка видеоигр по итогам 2022 г.44

Платформа Объем  
(млрд долл.)

Динамика год к 
году, %

Доля в общем 
объеме

ПК-игры 38,1 +1,6 19%

Мобильные игры 103,5 +5,1 53%

Консольные игры 52,9 -2,2 27%

Браузерные игры 2,3 -16,9 1%

Всего 196,8 +2,2 100% 

Индустрия видеоигр стала пред-
метом пристального внимания как 
капитала, так и правительств, осо-
бенно как сектор, который растет 
из года в год, в отличие от многих 
других, которые пришли в упадок 
после финансового кризиса 2008 
года. В результате многие страны 
попытались создать благоприят-
ные условия для производителей 
видеоигр, в том числе предлагая 
налоговые льготы, специальные 
визовые правила и финансирова-
ние независимых студий. Rockstar, 
например, смогла воспользоваться 
значительными налоговыми льго-
тами в Соединенном Королевстве. 
Для своей эдинбургской студии 
Rockstar North получила 42 млн 
фунтов стерлингов в виде налого-

вых льгот, не платя при этом кор-
поративного налога в период с 
2009 по 2018 год, с расчетной опе-
рационной прибылью в размере 
4 млрд фунтов стерлингов в период 
с 2013 по 2019 год 45.

В совокупности, некоторые 
аспекты роли игровой индустрии в 
мировой экономике сводятся к сле-
дующему:

1. Экономический вклад. Игро-
вая индустрия создает значитель-
ные экономические выгоды для 
стран и регионов. Она генерирует 
миллиарды долларов дохода от 
продаж игр, подписок, микротран-
закций и рекламы. Отрасль также 
способствует созданию рабочих 
мест в различных областях, вклю-
чая разработку игр, маркетинг, 
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продажи и обслуживание инфра-
структуры.

2. Технологический прогресс. 
Развитие игровой индустрии сти-
мулирует развитие новых техноло-
гий. Игры требуют продвинутой 
графики, звука, искусственного ин-
теллекта, виртуальной реальности 
и других инновационных техноло-
гий. Это способствует испытанию 
и развитию новых технологических 
решений, которые могут быть при-
менены в других отраслях.

3. Развитие цифровой экономи-
ки. Видеоигры способствуют раз-
витию цифровой экономики. Плат-
формы цифровой дистрибуции, та-
кие как Steam, App Store и Google 
Play, предоставляют возможность 
распространять игры без физиче-
ских носителей. Это способствует 

развитию онлайн-торговли, элек-
тронных платежей и других цифро-
вых сервисов.

4. Туризм и события. Многие го-
рода и страны проводят крупные 
игровые мероприятия, такие как ки-
берспортивные турниры и выставки 
игр. Это привлекает туристов со все-
го мира, которые тратят деньги на 
билеты, проживание, питание и раз-
влечения, способствуя развитию ту-
ристической индустрии.

5. Культурное и социальное вли-
яние. Игры играют значительную 
роль в формировании культурных 
и социальных тенденций. Они вли-
яют на предпочтения и интересы 
молодого поколения, создают но-
вую аудиторию и сообщества, спо-
собствуют развитию креативности 
и социальных навыков.

Обсуждение

Выбор в качестве объекта изуче-
ния научной статьи видеоигр – 
огромная ответственность, которая 
требует внимательного и обдуман-
ного подхода. Статья должна была 
отразить ход научного осмысления 
оптимального социального феноме-
на. Такая постановка научной за-
дачи способствует привлечению 
внимания читателей и помогает 
организовать дальнейшее исследо-
вание важного аспекта социальной 
реальности.

Одна из стратегий, которую ав-
торы преследовали, заключается  в 
представлении видеоигр как слож-
ного явления, не заслуживающего 
простых и однозначных оценок. 

Другим аспектом, на котором авто-
ры сосредоточили внимание, явля-
ется характеристика динамичности 
феномена видеоигр, находящегося 
в развитии как в направлении мас-
штабирования аудитории и расши-
рения потребительского рынка, так 
и усложнении контента. 

Результаты анализа публикаций 
позволили выявить наиболее зна-
чимые аспекты освоения темы. 

На рис. 5 представлено облако 
слов, сформированное по названи-
ям научных работ. Размер шрифта 
соответствует частоте упоминаемо-
го слова: чем крупнее шрифт, тем 
чаще это слово встречалось в на-
звании. 
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Проанализировав названия пу-
бликаций, мы можем сделать вы-
воды о высоком интересе ученых 
к проблемам видео игр, облачных 

46  Источник: результаты анализа сформированной авторами совокупности данных сервисом 
облакослов.рф.

игровых платформ, влиянии виде-
оигр на людей всех возрастов, 
роли игровой индустрии в миро-
вой экономике.

Рис. 5. Облако слов из названий работ по запросу «video games» в 
базе Scopus за 2018 – 2023 г. (дата обращения 25 июля 2023 г.)46

В анализе научных статей по 
видеоиграм важно учитывать акту-
альность и релевантность тем ис-
следований. Авторы старались вы-
бирать названия, которые отража-
ют востребованность проблемы и 
вопросов, связанных с видеоигра-
ми. Например, если статья иссле-
довала эффекты насилия в видеои-
грах на поведение детей, название 
выглядело так: «Эффект насилия в 
видеоиграх: анализ влияния на по-

ведение детей». Такая постановка 
исследовательской проблемы помо-
гала привлечь внимание и заинте-
ресовать читателей, так как явля-
лась злободневной.

Окончательный выбор названия 
статьи по видеоиграм – это сложное 
и творческое решение, которое при-
нимают авторы. Они стремятся со-
здать заголовок, который будет ин-
формативным, привлекательным и 
точно отражать основную тему ста-
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тьи. Использование ключевых слов, 
игровых терминов, риторических 
вопросов и других стратегий помо-
гает авторам достичь этих целей. 
Помимо этого, авторы учитывают 

актуальность и релевантность иссле-
дуемых проблем, чтобы привлечь 
внимание широкой аудитории и 
внести свой вклад в область научных 
исследований по видеоиграм.

Выводы

Таким образом, научные иссле-
дования в сфере видеоигр можно 
объединить в четыре основные 
группы:

1. Познавательные исследования:
Ученые активно изучают, как 

видеоигры могут способствовать 
развитию познавательных навыков 
и улучшать когнитивные функции. 
Множество исследований показы-
вают, что определенные виды игр 
могут улучшить внимание и реак-
цию, пространственное мышление 
и способность решения сложных 
задач. Благодаря этим исследова-
ниям разработчики видеоигр могут 
создавать игры, которые не только 
интересны, но и способствуют раз-
витию у игроков познавательных 
навыков.

2. Воздействие на здоровье:
Видеоигры также являются объ-

ектом исследования в области 
здравоохранения. Ученые анализи-
руют, как игры могут повлиять на 
физическое и психическое здоро-
вье геймеров. Некоторые исследо-
вания показывают, что технологии 
виртуальной реальности, могут ис-
пользоваться в лечении фобий и 
посттравматического стрессового 
расстройства. Благодаря этим ис-
следованиям, медицинские про-
фессионалы используют игры как 

эффективный инструмент в реаби-
литации и лечении различных за-
болеваний.

3. Игры и социальные навыки:
Социальные аспекты видеоигр 

также привлекают внимание уче-
ных. Исследования показывают, 
что многопользовательские он-
лайн-игры могут способствовать 
развитию коммуникационных и со-
труднических навыков. Они предо-
ставляют игрокам возможность 
взаимодействовать, работать в ко-
манде и разрешать конфликты. 
Эти исследования позволяют раз-
работчикам создавать игры с ак-
центом на развитие социальных 
умений, что имеет большую значи-
мость в современном обществе.

4. Проблема зависимости:
Одной из основных проблем, свя-

занных с видеоиграми, является 
возможность зависимости. Ученые 
проводят исследования, чтобы 
определить факторы, влияющие на 
зависимость от игр, и в случае не-
обходимости разработать стратегии 
для превентивных мер. Эти иссле-
дования играют важную роль в обе-
спечении безопасного и здорового 
игрового опыта для всех игроков.

Исследования в этой области 
также помогают оптимизировать 
процессы производства и разра-
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ботки игр. Они позволяют опреде-
лить эффективные методы работы, 
создать инструменты и техноло-
гии, которые улучшат технологи-
ческие процессы и сократят время 
на создание конечного продукта.

Научные труды в сфере видео-
игр играют важную роль в инно-
вациях и развитии данной инду-
стрии. Они помогают разработчи-

кам создавать лучшие игры, 
основанные на познавательных 
стратегиях, улучшать здоровье и 
использовать игры для социали-
зации и развития социальной 
адаптивности. Благодаря научно-
му поиску в направлении изуче-
ния видеоигр продолжается эво-
люция развития нового феномена 
социальной реальности.
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THE VIDEO GAME INDUSTRY:  
AN ECONOMIC ANALYSIS AND A REVIEW  

OF MODERN RESEARCH

Annotation

Video games are one of the most popular and affordable types of 
entertainment. They attract the attention of people of all ages and interests, 
from children to adults. However, with the development of technology and 
the emergence of new game genres, video game research is becoming 
more and more relevant. Video game research is conducted in various 
fields, including psychology, sociology, economics, media studies, and 
others. One of the main research topics is the impact of video games on 
the mental health of players. Many studies show that a long time spent 
playing games can lead to a decrease in concentration, poor sleep and 
other problems. However, not all studies confirm the negative impact of 
video games. Some point out that games can help develop social skills, 
improve coordination of movements and increase the level of intelligence. 
Others show that video games can be useful for improving cognitive 
functions in older people. Video game research can help understand how 
players interact with games and how they perceive game content. For 
example, research can examine how players use game mechanics, and 
which elements of games they like the most. In general, as a new social 
reality, video games are an important area of scientific research. 
Researchers are trying to understand how games affect people and how 
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they can be used to solve various socio-economic problems. The purpose 
of the article is to determine the main directions of research in the field of 
video games based on the analysis of scientific literature.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
НОВЫХ ПРИНЦИПОВ КОНТЕЙНЕРНОЙ 

ЛОГИСТИКИ НА ВОСТОЧНОМ ПОЛИГОНЕ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Аннотация

В научном исследовании авторы представили некоторые результаты 
анализа существующей и перспективной грузовой базы Восточного 
полигона российских железных дорог как наиболее значимого в по-
следние годы направления продвижения экспортного и импортного 
грузопотоков. Выявлено, что время продвижения контейнера снизи-
лось примерно на 20% от уровня 2021 года. Отмечено, что начавшаяся 
трансформация транспортно-логистического блока грузовых перевоз-
ок на Восточном полигоне железных дорог требует незамедлительного 
разрешения.

Ситуацию осложняет низкий уровень пропускной и перерабатываю-
щей способностей железнодорожной транспортной инфраструктуры, а 
также ограниченные мощности перевалки на дальневосточных морских 
портах страны. Согласно собранным данным составлен потенциал при-
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роста экспортных контейнерных перевозок на Восточном полигоне же-
лезных дорог по наиболее широкой номенклатуре грузов. Представлены 
технические решения, направленные на развитие потенциала грузовой 
базы Восточного полигона железных дорог, позволяющие повысить 
уровень конкурентоспособности отрасли, стабилизировать состояние 
контейнерной логистики.

Введение

Базовая часть грузовых пере-
возок Восточного полигона желез-
ных дорог Открытого Акционерно-
го Общества «Российские железные 
дороги» (далее – ОАО «РЖД») осно-
вывается уже многие годы на сы-
рьевой составляющей. К данной 
категории грузов относятся следу-
ющие: лес и лесные грузы, камен-
ный уголь, нефть и нефтепродук-
ты, черные и цветные металлы. 
Начавшиеся в первой половине 
2022 года изменения, происходя-
щие на мировом национальном 
рынке, а как следствие и на рос-
сийских рынках, обусловлены гло-
бальными внешнеторговыми огра-
ничениями, что в свою очередь 
привело к заметной трансформа-

ции в транспортно-логистического 
блока грузовых перевозок на Вос-
точном полигоне и в ближайшей 
перспективе данная тенденция бу-
дет продолжаться [1–3].

В последние годы основной проб-
лемой снижения уровня эффектив-
ного функционирования транспор-
тно-логистического блока восточно-
го направления по контейнерным 
перевозкам, является наличие яв-
ных противоречий деловых интере-
сов грузоотправителей и операто-
ров подвижного состава, которые 
занимаются транспортировкой 
именно экспортных грузов, а таже 
непосредственных участников рын-
ка – поставщиков грузов с завышен-
ной добавленной стоимостью.

Анализ существующей и перспективной грузовой 
базы Восточного полигона железных дорог

Согласно анализу результатов 
формирования и реализации проек-
тов комплексных транспортно-ло-
гистических и терминально-склад-
ских услуг, результатов внедрения 
инновационных проектов ОАО 
«РЖД» по итогам работы за полный 
2022 г. и первое полугодие 2023 г. 

был получен ряд положительных 
аспектов. Так можно отметить, что 
с января по октябрь 2023 г. в Рос-
сийскую Федерацию было ввезено 
свыше 1,2 млн ДФЭ (двадцатифуто-
вый эквивалент, TEU) с импортны-
ми грузами, из них около 1 млн. 
TEU приходится на показатель вво-
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за из стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. Наибольший процент 
приходится на грузопоток из Китая, 
который по сравнению с 2021 г. 
имел прирост на 21,6%. Значение 
КНР как потребителя российской 
продукции в промышленном и 
аграрном комплексах продолжает 
прирастать. Так в 2021 г. на долю 
экспортного китайского контейне-
ропотока приходилось около 40%, в 
2022 г. – 52%, в 2023 г. планами 
ОАО «РЖД» предусмотрено выйти 
на уровень близкий к 60%. Отправ-
ки экспортных грузов, перевозимых 
в контейнерах в КНР за с января по 
октябрь 2023 года увеличились на 
40%, превысив 600 тыс. TEU. Оче-
видно, что условия применения 
санкций, закрытие западных гра-
ниц, позволили перенести главные 
ворота обмена внешнеторговыми 
грузами в тихоокеанские порты.

По железнодорожным контей-
нерным перевозкам в сообщении с 
Дальневосточными терминаль-
но-складскими комплексами за 
первое полугодие 2023 г. контейне-
рооборот достиг 1,5 млн TEU, в 
сравнении с другими бассейнами 
наблюдался прирост на 20%: через 
порты Азово-Черноморского – минус 
5%, Северо-Запад – минус 61%, Но-
вороссийск – минус 17%, Санкт-Пе-
тербург – минус 62%) [3, 4].

Инфраструктурный комплекс 
Восточного полигона железных до-
рог оказался не в полной мере го-
тов к резкому развороту контейнер-
ной логистики на восток. Нагляд-
ным примером этому являются 
экспортные отправки – по причине 
низкого уровня пропускной и пере-

рабатывающей способностей 
инфраструктуры стала очевидной 
проблема по организации работы 
согласования заявок на перевозку 
контейнеров в адрес Забайкаль-
ской и Дальневосточной железных 
дорог. Ситуация развивается на 
фоне ухудшающейся эксплуатаци-
онной обстановки, растет число 
«брошенных» поездов. Если за пер-
вый квартал 2022 г. в общей сумме 
на сети железных дорог страны 
было отставлено от движения 1,3-
1,4 тыс. поездов, то в третьей дека-
де простаивало уже 1,7 тыс. соста-
вов, что составляет более чем 100 
тыс. вагонов.

Терминальные центры фирмен-
ного транспортного обслуживания 
(далее – ТЦФТО) фиксируют регу-
лярную перегруженность термина-
лов Дальнего Востока. Так в начале 
2023 года у пяти восточных порто-
вых контейнерных терминалов за-
грузка сверхнормативных значе-
ний составляла 17%. В данный пе-
риод, у дальневосточных берегов в 
ожидании операций по перегрузке 
на железнодорожный транспорт 
простаивают морские контейнеро-
возы с 16 тыс. TEU [4, 5]

Сегодня ситуация такова, что 
морское судно может прибывать в 
акватории порта Дальнего Востока 
от 10 до 15 дней, в ожидании поста-
новки к свободному причалу, три 
дня уходит на производство опера-
ций по выгрузке, около 14 дней кон-
тейнер имеет непроизводительный 
простой на терминале в ожидании 
погрузки на железнодорожные фи-
тинговые платформы, далее поряд-
ка двух недель уходит на доставку 
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груза до пункта назначения желез-
нодорожным транспортом. Очевид-
но, что время продвижения контей-
нера снизилось примерно на 20%. 
По данным 2022 г. транзитное вре-
мя следования контейнера из Китая 
до Москвы (Россия) в среднем со-
ставляет до 45 суток, что приближе-
но к величине, которую затрачива-

ет морское судно на передвижение 
из Шанхая по deep sea до Санкт-Пе-
тербурга.

На рисунке 1 представлена 
структура экспортных грузов, пере-
возимых по Восточному полигону 
железных дорог, а также величина 
отправок через восточные морские 
терминалы [4, 5].

Рис. 1. Структура экспортных железнодорожных перевозок,  
в 2022 году, млн. тонн

Как видно из рисунка 1, в струк-
туре экспорта грузов, перевозимых 
железнодорожным транспортом в 
рамках следования по Восточному 
полигону преобладает каменный 
уголь на долю которого приходится 
31% от общего грузопотока. Также 
каменный уголь доминирует в 
структуре погрузки и транспорти-

ровки по Восточному полигону в 
целом – 52%. Необходимо отметить, 
что до трансформации рынка 
транспортно-логистических услуг, 
т.е. до 2022 г. при перевалке по 
дальневосточным морским портам 
также доминировал уголь – 55% от 
общего объема переработки в 
2021 г. [4, 5].
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Согласно данным [4, 5] состав-
лен потенциал прироста экспорт-
ных контейнерных перевозок в 

рамках работы Восточного полиго-
на железных дорог по ряду но-
менклатур грузов (таблица 1).

Таблица 1. 

Потенциал контейнеризации в ближайшей перспективе  
по наиболее перспективным экспортным грузам

Наименование груза
Потенциал контейнеризации, %

Текущий уровень Ближайшая перспектива
Черные металлы 7,6% 25%
Зерновые грузы 36% 43%
Лесные грузы 26% 53%
Фанерное и целлюлозно-
бумажное производство 43% 68%

На рисунке 2 представлены пер-
спективные прогнозные значения 

величины экспортных и импортных 
контейнерных перевозок России.
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Рис. 2. Прогнозные значения величины контейнерных перевозок, 
тыс. ДФЭ

Из рисунка 2 видно, что годовой 
объем транспонировки экспортных 

грузов согласно среднесрочным 
прогнозным значениям к 2025 г. 
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составит 2,3 млн. ДФЭ, что соста-
вит плюс 25% к уровню 2021 г. При 
этом в 2025 г. доля Восточного по-
лигона в организации перевозочно-
го процесса составит более 50% от 
суммарной величины общероссий-
ских контейнерных перевозок. Аб-
солютный прирост контейнерных 

перевозок по Восточному полигону 
составит в 2025 году в сравнении с 
2021 годом плюс 659 тыс. ДФЭ. 
Видно, что в долгосрочном периоде 
возможные колебания сгладятся и 
прирост возможно будет сопоста-
вим с тем, что представлен в гра-
фической части рисунка 2 [6-8].

Мероприятия, направленные на развитие потенциала 
грузовой базы Восточного полигона железных дорог

Авторами представлены некото-
рые технические решения, направ-
ленные на развитие потенциала 
грузовой базы Восточного полиго-
на железных дорог и получение до-
полнительных доходов ОАО «РЖД» 
в 2024-2030 гг. [9-13]:

– обеспечение выполнения гра-
фика следования договорных кон-
тейнерных поездов с четко согласо-
ванным временем отправления и 
прибытия на уровне не менее 95%;

– разработка технологии фор-
мирования контейнерных поездов 
средствами ОАО «РЖД» на путях 
общего пользования таких желез-
нодорожных станций как Лена, 
Лена-Восточная, Игирма, Селенга 
Восточно-Сибирской железной 
дороги;

– поиск возможности для попол-
нения контейнерных поездов, сле-
дующих в направлении железнодо-
рожных пограничных переходов 
Забайкальск и Наушки вагонами, 
погруженными на станциях фор-
мирования контейнерных поездов 
в этом же направлении, с отцепкой 
прицепной части на пограничных 
станциях. При положительном ре-

шении разработка соответствую-
щей технологии пропуска;

– апробация ускоренной подачи 
(уборки) вагонов и определение же-
лезнодорожных станций Восточно-
го полигона, на которых возможно 
оказание платной услуги и сопро-
водительных сервисов;

– доработка и апробация техно-
логии «Грузовой экспресс» на марш-
руте от железнодорожной станции 
Китой-Комбинатская через стан-
цию Военный Городок до станции 
Слюдянка-2 Восточно-Сибирской 
железной дороги обратным рейсом;

– разработка технологию под-
группировки порожних вагонов, 
прибывающих на железнодорож-
ную станцию Суховская Восточ-
но-Сибирской железной дороги под 
промывку и пропарку, для последу-
ющей подачи на путь необщего 
пользования пункта проведения 
указанных работ;

– обеспечение своевременной 
подачи (уборки) вагонов к местам 
погрузки (выгрузки) на производ-
ственных участках Дирекций по 
управлению терминально-склад-
ским комплексом;
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– обеспечение погрузки (вы-
грузки) грузов в соответствии с 
технологическими нормами, пред-
усмотренными договорами ком-
плексного-транспортного обслу-
живания клиентов железнодорож-
ного транспорта;

– обеспечение открытия желез-
нодорожной станции Новая Чара 
Восточно-Сибирской железной до-
роги по параграфам 1, 8, 9,10 Та-
рифного руководства № 4 для орга-
низации переработки грузов сила-
ми и средствами ОАО «РЖД».
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Annotation

In the scientific study, the authors presented some results of the analysis of 
the existing and prospective cargo base of the Eastern Polygon of the Russian 
Railways, as the most significant direction in recent years for the promotion 
of export and import cargo flows. It was revealed that the time of container 
promotion decreased by about 20% from the level of 2021. It was noted that the 
transformation of the transport and logistics block of cargo transportation at the 
Eastern Railway Testing Ground that has begun requires immediate resolution.

The situation is complicated by the low level of throughput and processing 
capacity of the railway transport infrastructure, as well as limited transshipment 
capacities at the Far Eastern seaports of the country. According to the 
collected data, the growth potential of export container traffic at the Eastern 
Railway Landfill has been compiled for the widest range of goods. Technical 
solutions aimed at developing the potential of the freight base of the Eastern 
Polygon of railways, allowing to increase the level of competitiveness of the 
industry, to stabilize the state of container logistics, are presented.
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МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА И ПРИМЕНЕНИЕ ИХ  

НА ТРАНСПОРТЕ

Аннотация

В статье рассматриваются различные методы искусственного ин-
теллекта (ИИ) и их применение в транспортной отрасли. Автор ана-
лизирует, как эти методы можно использовать в области организации 
безопасности дорожного движения, решения проблемы увеличения 
пассажиропотока и защиты окружающей среды. Обсуждаются проблемы 
и ограничения, связанные с применением искусственного интеллекта. 
Статья предлагает обзор современных тенденций, выявляет возможно-
сти и трудности внедрения ИИ в транспорт и предлагает пути их решения. 

Введение

В настоящее время транспорт-
ная отрасль претерпевает значи-
тельные изменения благодаря вне-
дрению передовых технологий, 
включая методы искусственного 

интеллекта (ИИ). Эти технологии 
создают новые возможности для 
повышения эффективности, безо-
пасности и удобства транспортных 
систем. Задача таких технологий – 
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помочь человеку принять правиль-
ное решение, предупредить об 
опасности, сделать его жизнь про-
ще и удобнее. Статья посвящена 
анализу применения методов ис-
кусственного интеллекта в области 
транспорта, описанию современ-
ных тенденций, а также выявле-
нию перспективных направлений 
развития.

Искусственный интеллект в сфе-
ре транспорта представляет собой 
главным образом совокупность ме-
тодов машинного обучения, анали-
за данных, компьютерного зрения 
и автоматизации процессов, спо-
собных значительно улучшить 
функционирование транспортных 
систем. Эти методы могут приме-
няться в различных областях, на-
чиная от автомобильной и желез-
нодорожной промышленности до 
г о р о д с к о г о  о б щ е с т в е н н о г о 
транспорта и логистики.

Актуальность темы обусловлена 
стремительным развитием техно-
логий, ростом объемов транспорт-
ных потоков и повышенным вни-
манием к вопросам безопасности и 

эффективности транспортных си-
стем. В связи с этим, исследование 
применения методов искусственно-
го интеллекта на транспорте имеет 
высокую практическую значимость 
как для индустрии, так и для обще-
ства в целом.

В работе рассматриваются раз-
личные области применения искус-
ственного интеллекта, включая ав-
тономные транспортные средства, 
интеллектуальные транспортные 
системы, системы управления тра-
фиком, оптимизацию маршрутов и 
т.д. Особое внимание уделяется ак-
туальным проблемам и перспекти-
вам развития транспортной отрас-
ли под влиянием инновационных 
методов искусственного интел-
лекта.

Данное исследование направле-
но на выявление преимуществ и 
ограничений применения методов 
искусственного интеллекта в 
транспортной сфере, а также на 
поддержку принятия решений, 
способствующих оптимальному 
развитию транспортных систем в 
эру цифровой трансформации.

Методы искусственного интеллекта  
для оптимизации работы транспорта 

Рассмотрим различные направ-
ления, в которых развивается ИИ, 
нацеленный на улучшение эффек-
тивности в транспортном секторе. 

Машинное обучение – это ме-
тод обучения, при котором система 
обучается на основе большого ко-
личества данных [1]. Оно позволяет 
компьютерной системе обнаружи-

вать закономерности в данных и 
обобщать эти закономерности для 
решения новых задач. Существуют 
три основных типа машинного об-
учения: обучение с учителем, обу-
чение без учителя и обучение с 
подкреплением.

Контролируемое обучение (об-
учение с учителем) – это процесс, 
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в котором учитель (человек или дру-
гая программа) предоставляет моде-
ли ИИ данные и правильные отве-
ты. Используя их, модель ИИ учится 
находить закономерности и делать 
прогнозы. К примеру, предсказы-
вать ориентировочное время пути 
до места работы, учитывая время 
суток и погодные условия. 

Неконтролируемое обучение 
(обучение без учителя) – это про-
цесс, в котором модель ИИ сама на-
ходит закономерности в данных 
без явного указания правильных 
ответов. Примером использования 
такого метода в транспортной от-
расли может служить анализ дан-
ных о движении транспортных 
средств для выявления паттернов 
и определения тенденций.

Например, имеются обширные 
наборы данных, включающие в 
себя информацию о движении 
транспортных средств в городе или 
по шоссе, такие как скорость, ме-
стоположение, плотность трафика, 
время суток и т.д. Используя мето-
ды неконтролируемого обучения 
система ИИ может самостоятельно 
идентифицировать различные 
типы транспортного потока, выде-
лять характерные образцы движе-
ния, определять «пики» и «провалы» 
нагрузки на дороги, а также выяв-
лять закономерности в движении в 
разные периоды времени.

Такие данные могут использо-
ваться для прогнозирования пат-
тернов трафика, определения оп-
тимальных времен движения, 
предупреждения о возможных за-
торах и разработки более эффек-
тивных маршрутов транспорта. 

Это также может помочь в оптими-
зации инфраструктуры транспорт-
ной системы, включая сигнальные 
системы, управление светофорами, 
распределение плотности движе-
ния и многое другое.

Таким образом, неконтролируе-
мое обучение ИИ в транспортной 
отрасли позволяет извлекать цен-
ные знания из обширных наборов 
данных без предварительной раз-
метки или классификации, что в 
свою очередь способствует более 
эффективному управлению транс-
портными потоками и повышению 
общей производительности и безо-
пасности дорожной инфраструк-
туры. 

Обучение с подкреплением – 
это процесс, в котором модель ИИ 
учится на основе своего взаимодей-
ствия с окружающей средой. Она 
принимает решения и получает на-
граду или штраф в зависимости от 
того, насколько правильным было 
ее действие. Одним из примеров 
использования такого метода в 
транспортной отрасли является 
управление транспортными систе-
мами и автономными транспорт-
ными средствами.

Представьте ситуацию, когда 
автономное транспортное средство 
должно принять решение о манев-
ре на дороге в реальном времени. 
Система обучения с подкреплением 
может использоваться для обуче-
ния автономного управления в сре-
де, где автомобиль должен прини-
мать решения на основе текущей 
ситуации на дороге и взаимодей-
ствия с другими участниками до-
рожного движения.
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Процесс обучения с подкрепле-
нием может начаться с имитации 
различных сценариев дорожного 
движения в виртуальной среде. Ав-
томобиль может получать возна-
граждение (положительное или от-
рицательное) в зависимости от 
того, насколько успешным было его 
поведение в определенных ситуа-
циях: например, безопасный обгон 
другого транспортного средства 
или эффективное переключение 
полосы движения на автомаги-
страли.

После того как система обучения 
с подкреплением научится прини-
мать оптимальные решения в вир-
туальной среде, ее можно перене-
сти в реальные условия тестирова-
ния на специально оборудованных 
площадках и в конечном итоге на 
общественных дорогах, где автомо-
биль может продолжать уточнять 
свое поведение и принимать реше-
ния на основе полученного опыта. 
Этот подход также может приме-
няться для оптимизации систем 
управления трафиком, автомати-
ческого управления грузоперевоз-
ками и других аспектов управления 
в транспортной отрасли. 

Таким образом, обучение с под-
креплением может обеспечить ав-
тономным транспортным сред-
ствам способность быстро и пра-
вильно реагировать на переменные 
дорожные условия, повышая об-
щую безопасность и эффектив-
ность дорожного движения. 

Обучение с частичным при-
влечением учителя – это процесс, 
при котором модель обучается на 
наборе данных, который содержит 

как размеченные, так и неразме-
ченные примеры. В отличие от обу-
чения с учителем, где все данные 
размечены, или обучения без учи-
теля, где данные вообще не разме-
чены, обучение с частичным при-
влечением учителя позволяет ис-
пользовать большой объем 
неразмеченных данных для улуч-
шения качества модели. Это особен-
но полезно в случаях, когда размет-
ка данных требует значительных 
временных и финансовых затрат. 
Одним из примеров применения та-
кого методов в транспортной отрас-
ли может быть создание персонали-
зированных систем помощи водите-
лю для повышения безопасности и 
управляемости автомобилей.

В этом случае автомобиль может 
быть оборудован системой, которая 
наблюдает за способами вождения 
водителя и предлагает рекоменда-
ции для повышения безопасности 
и эффективности движения. На-
пример, система может анализиро-
вать стиль вождения, предлагать 
рекомендации по оптимизации 
расхода топлива, предупреждать о 
возможных опасностях и помогать 
водителю совершенствовать навы-
ки безопасного управления автомо-
билем.

Такая система может быть осо-
бенно полезна для молодых водите-
лей, обучая их более безопасным и 
эффективным способам управле-
ния автомобилем, что в конечном 
итоге может привести к снижению 
аварийности и улучшению общей 
безопасности на дорогах.

Таким образом, обучение с ча-
стичным привлечением учителя 
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ИИ в транспортной отрасли может 
помочь улучшить практики вожде-
ния, повысить безопасность на до-
рогах и обеспечить персонализиро-
ванный и более эффективный опыт 
управления автомобилем.

Глубокое обучение – это сово-
купность методов машинного обу-
чения, который использует искус-
ственные нейронные сети (ИНС) с 
большим количеством слоев для из-
учения сложных закономерностей 
в данных. Один из примеров ис-
пользования метода глубокого обу-
чения искусственного интеллекта 
в транспортной отрасли – это си-
стемы обнаружения и распознава-
ния объектов на дороге, такие как 
автомобили, пешеходы, знаки до-
рожного движения и другие эле-
менты инфраструктуры.

Применение глубокого обучения 
в таких системах позволяет анали-
зировать видеопотоки с камер 
транспортной инфраструктуры и 
автоматически выявлять различ-
ные объекты и ситуации на дороге. 
Например, компании, занимающи-
еся разработкой автомобилей с 
функциями автопилота, использу-
ют методы глубокого обучения для 
обнаружения и отслеживания дру-
гих транспортных средств, пешехо-
дов, а также для предсказания дви-
жения этих объектов. Такие систе-
мы могут помочь в автоматическом 
управлении автомобилем, преду-
преждении о возможных опасно-
стях на дороге, а также в создании 
более безопасной и эффективной 
дорожной среды.

Для этого используются свер-
точные нейронные сети (CNN) [2], 

которые способны извлекать при-
знаки из изображений и видеопо-
токов, позволяя точно определять 
объекты на дороге. Благодаря воз-
можностям глубокого обучения, си-
стемы становятся все более точны-
ми и автономными в распознава-
нии дорожной обстановки. 

Компьютерное зрение – это об-
ласть ИИ, которая фокусируется на 
том, чтобы дать машинам возмож-
ность интерпретировать и анали-
зировать визуальные данные, та-
кие как изображения и видео. Од-
ним из примеров использования 
компьютерного зрения в транс-
портной отрасли является система 
мониторинга и анализа транспорт-
ного потока на дорогах.

Например, компьютерное зре-
ние может применяться для авто-
матического обнаружения и рас-
познавания номеров автомобилей 
на дороге. С помощью камер, уста-
новленных на дорожных пере-
крестках или в других стратегиче-
ских точках, система компьютерно-
го зрения может автоматически 
сканировать и анализировать но-
мера транспортных средств, а за-
тем использовать эту информацию 
для контроля транспортного пото-
ка, распознавания нарушений пра-
вил дорожного движения и автома-
тической оплаты транспортного 
налога.

Другим примером может быть 
использование компьютерного 
зрения для обнаружения и анали-
за паттернов движения транспорт-
ных средств на дорогах. Система 
компьютерного зрения может ав-
томатически анализировать виде-
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опотоки с камер и выявлять раз-
личные аномалии или опасные си-
туации на дороге, такие как 
аварийные ситуации, нарушения 
правил дорожного движения или 
пробки [3].

Эти примеры демонстрируют, 
как компьютерное зрение ИИ мо-
жет быть использовано для автома-
тизации процессов мониторинга и 
анализа транспортного потока, что 
в свою очередь способствует улуч-
шению безопасности, эффективно-
сти и управляемости транспортных 
систем.

Такие системы также могут ис-
пользоваться для разработки ин-
теллектуальных транспортных 
систем, обеспечивая данные для 
принятия важных решений, рас-
пределения трафика, планирова-
ния инфраструктуры и обеспече-
ния безопасности дорожного дви-
жения.

Обработка естественного язы-
ка – это область искусственного ин-
теллекта, которая фокусируется на 
том, чтобы дать машинам возмож-
ность понимать и генерировать че-
ловеческий язык. Используется в 
различных приложениях, от 
чат-ботов и виртуальных помощ-
ников до анализа настроений и 
языкового перевода [4]. Алгоритмы 
обработки естественного языка ис-
пользуют такие методы, как син-
таксический анализ, анализ на-
строения и распознавание имено-
ванных сущностей, для анализа и 
понимания человеческого языка. 

Методы обработки естествен-
ного языка в транспортной отрасли 
могут быть использованы для раз-

личных целей, включая улучшение 
взаимодействия с пользователями, 
управление информацией и повы-
шение эффективности в области 
логистики.

Примером их использования в 
транспортной отрасли может слу-
жить система голосового управле-
ния и информирования для води-
телей. Разработанные системы 
могут позволить водителям взаи-
модействовать с информационны-
ми системами автомобилей с по-
мощью голоса, например, для 
управления навигацией, прослу-
шивания сообщений о состоянии 
дороги, погодных условиях, ин-
формации о движении и многое 
другое [5]. Такие системы способ-
ствуют повышению безопасности 
на дорогах, поскольку водители 
могут получать необходимую ин-
формацию, не отвлекаясь от 
управления автомобилем.

Другим примером может быть 
использование методов обработки 
естественного языка для анализа и 
обработки текстовых данных в об-
ласти логистики. Это может вклю-
чать в себя автоматизированный 
анализ отчетов о состоянии склад-
ской деятельности, запросов от 
клиентов, коммуникацию с постав-
щиками и другие виды текстовой 
информации. Алгоритмы могут по-
мочь в выявлении ключевой ин-
формации, категоризации запро-
сов, анализе настроений и других 
аспектах, облегчающих управление 
логистическими процессами.

Еще один пример применения 
этой технологии на транспорте – 
использование в обслуживании 
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клиентов авиакомпаний чат-бо-
тов. Они могут отвечать на вопро-
сы пассажиров и помогать им 
ориентироваться в процессе бро-
нирования.

Таким образом, методы обра-
ботки естественного языка играют 

важную роль в усовершенствова-
нии взаимодействия с информаци-
онными системами автомобилей и 
управлении логистическими про-
цессами, способствуя повышению 
удобства, эффективности и безо-
пасности в транспортной отрасли.

Ограничения применения искусственного интеллекта

Сложность разработки эффек-
тивной транспортной системы на 
базе искусственного интеллекта 
вызывает необходимость постоян-
ного преодоления ряда ограниче-
ний, которые препятствуют полно-
му раскрытию потенциала ИИ в 
этой области. Одной из основных 
сложностей является ограничен-
ность данных, на которых обучают-
ся алгоритмы машинного обуче-
ния. Недостаточное количество 
данных или низкое качество дан-
ных могут привести к неправиль-
ным выводам и неэффективным 
решениям [6]. Другим наиболее се-
рьезным ограничением является 
проблема «черного ящика», которая 
возникает из-за недостатка пони-
мания внутренних вычислитель-
ных процессов ИНС. Однако раз-
личные исследования и разработки 
уже активно применяют гибрид-
ные подходы, комбинируя ИИ с 
другими традиционными методами 
для преодоления этого ограниче-
ния. Еще одним ограничением яв-
ляется необходимость постоянного 
обновления и модификации алго-
ритмов ИИ, чтобы они оставались 
актуальными и эффективными в 
изменяющейся среде. Это требует 

больших затрат на исследования и 
разработку новых технологий.

В настоящее время применение 
искусственного интеллекта на 
транспорте все еще ограничивает-
ся конкретными приложениями, 
такими как анализ данных и про-
гнозирование будущей мобильно-
сти. Однако для максимальной эф-
фективности и оптимизации транс-
портной системы необходимо уметь 
использовать возможности ИИ в 
полном объеме. Это требует вне-
дрения знаний ИИ в различные 
процессы, такие как анализ трафи-
ка, сбор и хранение данных, при-
нятие решений и оптимизационное 
моделирование.

Кроме того, существуют и дру-
гие ограничения [7], которые за-
трудняют развитие и применение 
ИИ в транспортной сфере. Они 
включают в себя высокую стои-
мость разработки и поддержки ин-
теллектуальных технологий, недо-
статок конфиденциальности и про-
зрачности технологий на основе 
ИИ, а также уязвимость к кибера-
такам. Для успешного применения 
ИИ на транспорте необходимо ак-
тивно работать над решением всех 
этих проблем.
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Заключение

Применение ИИ в транспорт-
ной отрасли позволяет повысить 
безопасность, уменьшить загряз-
нение окружающей среды, повы-
сить комфорт и развитие умной 
инфраструктуры и транспортных 
средств. Технологии ИИ находят 
свое применение в различных 
аспектах транспортной инду-
стрии: проектирование и управле-
ние, беспилотные транспортные 
средства, общественный транс-
порт, городская мобильность. Ис-
пользование ИИ также помогает 
выявлять рыночные тенденции, 
определять риски, уменьшать 
пробки на дорогах, сокращать вы-
бросы вредных веществ и анали-
зировать спрос на поездки и пове-
дение пешеходов.

Однако, при использовании ИИ 
возникает целый ряд этических, 
социальных, экономических и 
юридических вопросов, которые 
требуют внимательного рассмот-
рения. Применение ИИ в транс-
портной отрасли может приводить 

к необъективным решениям, нару-
шать права пользователей, а так-
же использоваться в целях слежки. 
Также существует риск кибератак, 
которые могут угрожать работо-
способности ИИ. Перед каждым го-
сударством, внедряющим ИИ, сто-
ит вопрос о том, как адаптировать 
свою нормативную базу к этим из-
менениям, чтобы обеспечить ува-
жение прав граждан и защиту 
данных.

Таким образом, ИИ является 
важным инструментом для совре-
менной транспортной индустрии, 
однако его внедрение требует се-
рьезного подхода к этическим, со-
циальным, экономическим и юри-
дическим вопросам. Необходимо 
разработать стратегии, которые 
обеспечат инновации и уважение 
прав граждан и в то же время за-
щитят от негативных последствий, 
таких как необъективные решения, 
ограничение возможностей пользо-
вателей и нарушение конфиденци-
альности данных.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТЕКЦИОНИЗМА  
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ  

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  
(КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО ХХ В).

Аннотация

В статье анализируются концепции отечественных ученых в отноше-
нии протекционизма в указанный период. Автор приходит к выводу, что 
задержка в процессе модернизации России предоставила российским 
экономистам возможность объективно оценить мировой опыт, свя-
занный со свободой торговли и государственной политикой защиты 
национальных интересов. Это, в свою очередь, способствовало фор-
мированию устойчивого взгляда на протекционизм, рассматриваемого 
как неотъемлемая составляющая государственного вмешательства в 
регулирование внешнеэкономической деятельности в контексте ди-
алектического единства. Такой подход, в конечном итоге, определил 
уникальное положение отечественных мыслителей в глобальной эко-
номической мысли.
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Введение

Протекционизм, являющийся 
феноменом, как в экономической 
теории, так и на практике, проя-
вился в период эпохи, когда новый 
экономический порядок, отмечен-
ный переходом от натурального хо-
зяйства средневековья, установил 
новые законы социального разви-
тия. Этот переход формировался 
вокруг экономических отношений, 
основанных не на личном потре-
блении, а на товарно-денежных 

взаимодействиях. Они предназна-
чались заменить примитивный 
труд, направленный на удовлетво-
рение потребностей семей, общин 
и рода, на производство продукции 
с целью ее последующей реализа-
ции на рынке в обмен на денежный 
доход. Преимущества и недостатки 
такого подхода анализировали в 
своих трудах российские экономи-
сты и мыслители. Рассмотрим наи-
более значимые из них.   

Взгляды Н.Я. Данилевского

Выдающееся место в плеяде от-
ечественных ученых, трудившихся 
над решением проблемы соотноше-
ния фритредерства и протекцио-
низма, занимает Н.Я. Данилевский 
(1822-1885 гг.), чьи сочинения со-
храняют актуальное научное зна-
чение. Еще на заре российской ин-
дустриализации в «Торговом сбор-
нике», опубликованном в 1867 году, 
он высказал ряд принципиальных 
соображений на этот счет.

Главное положение его концеп-
ции заключается в утверждении, 
что оценка положительного эффек-
та ввоза или вывоза товаров, опти-
мальности соотношения протекци-
онизма и фритредерства, конструк-
тивности торгового баланса страны 
должно основываться не на стои-
мостном выражении внешнеторго-
вого оборота, а исходить из опреде-
ления «общественной полезности» 
экспорта или импорта конкретного 
продукта. Говоря, например, о не-

допустимости вывоза хлеба для 
поддержания торгового баланса 
при его нехватке для внутреннего 
потребления, он писал: «Если обра-
щать внимание не на одну отвле-
ченную ценность, а на действи-
тельную полезность вымениваемых 
вещей, то можно представить ты-
сячи примеров такого невыгодного 
баланса» [1, С. 32].

Другой пример, приводимый Н.Я. 
Данилевским в пользу утверждения 
о необходимости конкретного, но не 
стоимостного подхода в определении 
целесообразности фритредерства 
или протекционизма, касался случа-
ев, когда речь шла о вывозе за гра-
ницу «необходимых на случай войны 
запасов». По его мнению, «едва ли 
какое правительство в таком деле 
послушает проповедников свобод-
ной торговли» [1, C. 33].

Противопоказанием против сво-
боды торговли Н.Я. Данилевский 
считал такое положение дел, при 



118 Постсоветский материк                                           4(40)/2023              

Экономика

котором вывоз товаров осущест-
влялся в ущерб внутреннему потре-
блению. Избыточный экспорт опре-
деленных товаров, ведущий к росту 
цен на национальном рынке, дол-
жен облагаться пошлинами.

Недостатком, даже в случае ак-
тивного внешнеторгового баланса, 
Н.Я. Данилевский считал, когда 
ради его достижения национальная 
экономика ориентируется на моно-
экспорт. Вообще, сложно структури-
рованная экономика, в представле-
нии экономиста, является лучшим 
средством от широкого применения 
протекционистских мер. «Страна мо-
жет долгое время благоденствовать, 
– писал он, – пробавляясь одним ро-
дом произведений, но над ней посто-
янно будет висеть Домоклов меч: 
нельзя сказать, чтобы в данное вре-
мя торговый баланс ее был невыго-
ден в действительности, но он будет 
постоянно невыгодным в возможно-
сти» [1, C. 34].

Считая драгоценные металлы 
обычным товаром (отличающимся 

только тем, что «граница насыще-
ния его рынков наиболее отдалена), 
Н.Я. Данилевский указывал, что их 
количество внутри страны должно 
быть «не меньше, чем требуется для 
внутренних надобностей» [1, C. 35].

Любая точка зрения или прак-
тика, не учитывающая «обществен-
ную полезность» внешнеэкономи-
ческой деятельности, но руковод-
ствующаяся исключительно 
соображениями привлечения ва-
люты в государство, не достигают 
положительного эффекта. Эконо-
мист указывал: «нелепо утверж-
дать, что чем больше получается 
из-за границы золота и серебра, во 
чтобы то ни стало, тем лучше, и 
что всякий вывоз этих металлов 
убыточен» [1, C. 36].

Сами по себе меры протекцио-
низма для развития экономики 
Н.Я. Данилевский не считал един-
ственно оптимальными. Их исполь-
зование должно осуществляться 
наряду с распространением в стра-
не технического образования.

Альтернативная позиция европейских 
интеллектуалов 

В дискуссии отечественных 
мыслителей относительно целесоо-
бразности распространения прин-
ципов свободы торговли на россий-
ской почве, с неоднозначной пози-
цией выступали европейские 
интеллектуалы и предприниматели. 
Учредитель журнала «Московские 
Ведомости», публицист М.Н. Катков 
(1818-1887) относительно одного 
конкретного эпизода, связанного с 

введением пошлин на машины, за-
метил: «Если бы страсти не говори-
ли теперь так громко, то это участие 
иностранцев должно было бы уже 
теперь лучше всего вразумить на-
ших близоруких патриотов, на чьей 
стороне истинные русские интере-
сы. Мы говорим о чужеземных тор-
говцах и даже целых корпорациях, 
захвативших нашу торговлю в свои 
руки и эксплуатирующих нашу про-
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мышленную отсталость и разные 
учреждения, которыми наша отста-
лость причиняется и поддерживает-
ся. Так, например, известный фа-
брикант типографских машин в 
Берлине и Вене г. Зигель пропове-
дует на германских протекционист-
ских митингах о гибели, ожидаю-
щей варварскую Россию от распро-
странения в ней начал свободной 
торговли и о необходимости ввести 
у нас пошлину на машины, доказы-
вая эту необходимость тем, что он в 
противном случае не осчастливит 
России открытием в ней отделения 
своих машиностроительных заведе-
ний ... Не мешает заметить, что спе-
куляция г. Зигеля весьма верно рас-

1  Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских Ведомостей за 1868 год. М. 1897. С. 
403.

считана, ибо с помощью пошлин на 
машины он надеется фабриковать 
у нас и продавать нам по дорогой 
цене свои довольно плохие машины, 
которых теперь не хотят покупать и 
по дешевой цене, имея возможность 
выписывать лучшие машины из 
других, более отдаленных от России 
местностей, чем Берлин и Вена».1

Несмотря на доминирование 
среди европейских интеллектуалов 
фритредерских взглядов позиция 
иностранных предпринимателей в 
России подстраивалась под теку-
щую ситуацию и формировалась в 
соответствии с прагматическими 
соображениями.

Точка зрения А.И. Чупрова

В 70-е годы девятнадцатого сто-
летия российская промышленность 
вступила в полосу кризиса. Собы-
тие, выходящее за пределы логики 
классических сценариев перепро-
изводства, – слаборазвитая отече-
ственная индустрия уперлась в 
низкий потребительский спрос на-
селения России, основную массу 
которого составляли крестьяне, 
жившие полунатуральным хозяй-
ством. Стимулируемый в годы 
Крымской войны армейскими за-
казами и вбросом значительной 
массы бумажных ассигнаций сбыт 
промышленной продукции исчер-
пал потенциал своего развития уже 
к 1870-м годам. Ситуацию усугуби-
ло понижение мировых цен на зер-

но, основной предмет российского 
экспорта вследствие выхода на ры-
нок дешевой американской пшени-
цы. В 1883 году экономист А.И. Чу-
пров (1842-1908), характеризуя 
причины кризиса, писал: «чем 
дальше, тем больше усиливается 
несоответствие между производ-
ством и потреблением мануфактур-
ных изделий: производство растет, 
а сбыт сжимается» [2, С. 104]. Труд-
ности промышленности актуализи-
ровали и довели до крайней степе-
ни накал дискуссии вокруг необхо-
димости протекционизма. Сам А.И. 
Чупров считал заградительные по-
шлины крайней мерой, а «един-
ственный верный путь к выходу из 
настоящих затруднений ... в разви-
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тии потребительской способности 
сельских классов, главных, основ-
ных покупателей промышленных 
изделий» [2, С. 105].

От взора экономиста не укры-
лась особенность отечественного 
модернизационного процесса. «Уже 
с давних пор все силы государства 
сосредоточены у нас на развитии 
промышленного капитализма: к 
этому клонятся как таможенные 
тарифы, так и финансовые и кре-
дитные мероприятия. Мелкое ре-
месло и кустарные промыслы, а 
тем больше сельское хозяйство ото-
шли на задний план» [2, С. 105-
106]. Осуществляемая государ-
ством, в интересах государства, не 
сопровождавшаяся установлением 
либерально-демократического по-
рядка форсирования модерниза-
ция, также явилась причиной про-
явившегося на ранних стадиях 
промышленного развития кризиса. 
Ускоренный рост индустрии упер-
ся в преграду, связанную с низким 
уровнем потребления. Она «пред-
ставляет собою естественную гра-
ницу для развития фабричного и 
заводского производства, является 
подводным камнем, о который ро-
ковым образом должны разбивать-
ся всякие попытки слишком по-
спешного водворения промышлен-
ного капитализма» [2, С. 106].

Экономист выступал категори-
чески против высказываемых мне-
ний, получивших воплощение в 
практике социалистического стро-
ительства после прихода к власти 
большевиков о том, что «земледель-
ческие классы с полным основани-
ем привлекаются к жертвам для 

поддержки крупной индустрии» [2, 
С. 107]. Напротив, А.И. Чупров ре-
шительно выступал за меры, на-
правленные на повышение благо-
состояния крестьян, считая по-
требление главным источником 
промышленного роста. Упование 
на «таможенную охрану» и загради-
тельные меры, по мнению А.И. Чу-
прова, в особых условиях россий-
ского кризиса способствуют исклю-
чительно застою и консервации 
отсталости.

Сочинения А.И. Чупрова, поми-
мо повторяющихся в трудах пред-
ставителей классической школы 
экономики критических положений 
в отношении протекционизма со-
держат конструктивные замечания 
по поводу границ его допустимости 
и соотношения с принципами сво-
боды торговли. Так он заметил, что 
заградительные меры могут слу-
жить выравниванию «средних шан-
сов производства у нас и за грани-
цей» [2, С. 111]. Для России с более 
сложными естественными условия-
ми меры протекционизма, продик-
тованные такой логикой, имели осо-
бое значение.

Особенно А.И. Чупров подчерки-
вал важность создания благопри-
ятных условий для развития про-
изводств, «необходимых в видах 
безопасности страны» [2, С. 120].

Вместе с тем, отечественный 
мыслитель выступал категориче-
ски против взгляда, согласно кото-
рому «задачей таможенной полити-
ки должно быть ограждение от ино-
странной конкуренции всех или 
почти всех промыслов страны». 
Остерегал он и от субъективной 
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оценки приоритетности отраслей 
промышленности, подлежащих за-
щите таможенными пошлинами. 
Мыслитель полагал, что определе-

ние соотношения свободы и про-
текционизма должно быть «не сбо-
ром случайных мер», но предметом 
глубокого научного анализа.

Теория торговой политики П.Б. Струве

Знаковой чертой отечественно-
го экономического дискурса про-
текционизма является присутствие 
авторского подхода, не продолжав-
шего европейскую традицию про-
тивопоставления защитных мер и 
фритредерства, но направленного 
на установление их диалектическо-
го сочетания.

В своей «теории торговой поли-
тики» именно о такой постановке 
проблемы заявил П.Б. Струве, гово-
ря: «возможна разная степень про-
текционизма и фритредерства» [3, 
С. 33]. Имея в виду степень эконо-
мической свободы, что таковая «не 
может быть изображена в виде 
прямой линии» [3, С. 34].

Отечественный экономист счи-
тал бесплодной попытку некор-
ректной экстраполяции экономи-
ческих условий, в которых А. Смит 
провозгласил принцип свободы 
торговли, на период зрелого капи-
тализма начала 20 века, когда стал 
ощущаться физический предел ем-
кости рынков. Резюмируя положе-
ние об обусловленности внешнеэ-
кономической политики конкрет-
но-временным контекстом, он 
писал: «во-первых, развитие не идет 
в одном направлении и, во-вторых, 
в разные эпохи, соответственно, 
различным общественным услови-
ям, и в виду различных историче-

ских обстоятельств каждая страна 
развивает особую торговую полити-
ку, особую в смысле степени либе-
рализма и протекционизма» [3, С. 
35]. Опровергая отсылку на фритре-
дерство Англии, П.Б. Струве указал, 
что ее промышленное развитие ста-
ло возможным благодаря прави-
тельственному протекционизму, 
оберегавшему британскую экономи-
ку от Голландии и Ганзы.

Поощрение свободы торговли, 
по мнению П.Б. Струве, направле-
но на «охрану потребления», а про-
текционизм на «охрану производ-
ства», и с этой точки зрения имен-
но последний способствует 
развитию активности граждан в 
экономической сфере.

Политика протекционизма, по 
утверждению П.Б. Струве, в опре-
деленные периоды и в зависимости 
от состояния национальной эконо-
мики может быть «творческой си-
лой», которая способствует росту 
хозяйственной активности челове-
ка, и «в этом историческая роль 
протекционизма вообще» [3, С. 45].

Важным, с точки зрения пони-
мания функциональных пределов 
протекционизма, является указа-
ние экономиста на то, что наряду с 
охранительными мерами, а вернее 
их эффективность, определяют, по-
мимо прочего, структурные факто-
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ры. «Такими моментами являются: 
степень населенности страны, сте-
пень развития ее производитель-
ных сил и производственных отно-

шений, наконец – и это нужно 
иметь в виду – естественные и гео-
графические условия страны» [3, С. 
48], – писал он.

Идеи И.М. Кулишера

Очевидные преимущества меж-
дународного обмена отмечал дру-
гой отечественный мыслитель – 
И.М. Кулишер, посвятивший 
специальный труд международной 
торговой политике [4]. Загради-
тельные меры, не учитывающие 
естественные условия производ-
ства, он считал контрпродуктивны-
ми, ссылаясь на теорию «относи-
тельных преимуществ» Д. Рикардо.

Тем не менее, критикуя фритре-
дерство классической школы по-
литэкономии, И.М. Кулишер писал 
о правомерности не абсолютной 
свободы торговли, но «частичной 
свободы».

В своих идеях относительно со-
отношения свободы торговли и 
протекционизма И.М. Кулишер ос-
новывался на «теории воспитатель-
ных пошлин» автора концепции 
ускоренного развития США А. Га-
мильтона и Ф. Листа. Именно по-
сыл последнего о том, что «подобно 
тому, как каждый в молодости ну-
ждается в помощи родителей, так 
и слабые, только что возникшие 
производства не могут расти без 
охраны», стал отправной точкой 
взглядов российского экономиста.

Как и любой другой социальный 
феномен, протекционизм, по мне-
нию И.М. Кулишера, имеет проти-
воречивую природу. К одному роду 

неконструктивного протекциониз-
ма И.М. Кулишер относил тот, ко-
торый препятствует освоению на-
циональными экономистами преи-
муществ, которые предоставляет 
международное разделение труда, 
а также охранительство, обеспечи-
вающее монопольные преимуще-
ства отдельным группам предпри-
нимательства. Кроме того, он 
утверждал, что значительно боль-
шие преимущества для националь-
ной промышленности предоставля-
ет развитие техники и технологий, 
делающих отечественное производ-
ство конкурентоспособным и не 
требующим дополнительно охрани-
тельных мер.

Дополнительным преимуще-
ством национальной промышлен-
ности, сужающим сферу протекци-
онизма, в видении И.М. Кулишера 
является адекватное ее размеще-
ние в связи с естественными усло-
виями (близости источников энер-
гии, транспортных путей и т.д.). 
Для России с огромными богатства-
ми и просторами это положение 
играет особенно важную роль и 
имеет практическое значение.

Наряду с естественными услови-
ями, значительно влияющими на 
границы функциональности про-
текционизма, И.М. Кулишер писал 
еще о факторах рукотворных. На-
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пример, в качестве условий, повы-
шающих конкурентоспособность 
индустрии, он называл уровень об-
разования населения, совершен-
ство кредитной системы и умерен-
ный фискальный «гнет».

Кстати заметить, заградитель-
ные пошлины, обусловленные ис-
ключительно фискальными сообра-
жениями, а не потребностями инду-
стриального роста, представляют 
собой обычный налог на население. 
В этом суждении И.М. Кулишер 
опирался на эмпирические данные, 
полученные профессором М.Н. Со-
болевым при становлении динами-
ки таможенных пошлин и отпуск-
ных цен потребительских товаров, 
которые показывали «совпадение 
удорожания товаров с повышением 
пошлин и удешевление с понижени-
ем пошлин, что дает право говорить 
о тенденции повышенного тамо-
женного тарифа влиять на вздоро-
жание товаров» [5, С. 842].

Опасность «усиленного протек-
ционизма», по мнению мыслителя, 

заключается в том, что охрани-
тельные меры создают цепной эф-
фект, охватывающий целые отрас-
ли. Невозможно, писал И.М. Кули-
шер, ввести заградительные 
пошлины на определенный вид то-
вара или сырья, не спровоцировав 
необходимость перестройки в от-
расли в целом. «Так приходится об-
лагать разряд за разрядом, – писал 
И.М. Кулишер, – начиная от сырья 
и вплоть до готового продукта, а за 
разрядом, к которому относятся 
машины, инструменты и орудия, 
очевидно, должна начинаться сно-
ва масса пошлин» [4, С. 131].

К другому роду протекционизма 
(«умеренного») экономист относил 
охранительные меры, стимулирую-
щие развитие отраслей экономики, 
обеспечивающих национальную 
безопасность только зарождаю-
щихся в национальной экономике 
или требующих для повышения 
конкурентоспособности уравнива-
ния условий с зарубежными произ-
водителями.

Заключение

Таким образом, тенденция тео-
ретического освоения протекцио-
низма в отечественной науке, пред-
ставлявшая особый подход россий-
ских авторов, сосредоточивающих 
свои усилия на определении гармо-
ничного сочетания свободы торгов-
ли с охранительными мерами, гра-
ниц их допустимости и функцио-
нальности принципов свободы 
внешнеэкономического обмена, 
приобрела устойчивый характер.

В силу отставания российской 
модернизации практически отсут-
ствовала возможность внедрения 
абсолютного фритредерства. 
Даже последовательные против-
ники охранительства признавали, 
что свободное освоение россий-
ских рынков иностранными про-
изводителями могло навсегда за-
консервировать традиционную 
аграрную направленность обще-
ственного хозяйства России.
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Объективные условия, способ-
ствующие генерации оригинального 
отечественного дискурса освоения 
теоретических проблем протекцио-
низма, таким образом, продуцирова-
ли в российской общественной мыс-
ли теоретические положения, значи-
тельно обогатившие экономическую 
теорию в целом.

Кроме того, некоторое времен-
ное удаление отечественных иссле-
дований от периода европейской 
экономической мысли, породив-
шей классические представления о 
механизмах регулирования хозяй-
ственной деятельности, позволило 

российским экономистам преодо-
леть крайние точки зрения относи-
тельно либеральных подходов в 
оценке международного взаимо-
действия. Подавляющая их часть, 
оценивая мировой опыт развития 
мировой экономики, считала, что 
протекционизм, как и фритредер-
ство, являются, во-первых, неотъ-
емлемыми компонентами диалек-
тически противоречивого мирохо-
зяйственного  процесса ,  а , 
во-вторых, оптимум, проявляю-
щийся, в том числе, в их конструк-
тивном сочетании, имеет конкрет-
но-исторический контекст.
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Аннотация 
В статье рассматривается практическое решение важной соци-

альной проблемы в СССР – ликвидация острого жилищного кризиса. 
Рассматривается переход на строительство квартир для посемейного 
заселения советских граждан в 1950-1960-х гг. Рассмотрены задачи, 
стоящие перед массовым жилищным строительством – дальнейшее 
улучшение условий жизни советских граждан. Типовое проектирование 
и индустриализация жилищного строительства ускорили переворот 
в направлении деятельности советских архитекторов – создание от-
дельных квартир для советских семей. Социальная задача по созда-
нию малометражных отдельных квартир для советских граждан была 
выполнена, что свидетельствовало о реальном достижении советских 
властей в социальной политике.
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Введение 

До Великой Отечественной 
войны советское государство не 
имело экономических возможно-
стей приступить к проектированию 
и строительству квартир для посе-
мейного заселения. Это подтверж-
дал и бывший советский государ-
ственный и партийный деятель 
В.М. Молотов в беседе с писателем 
Ф.И. Чуевым[1, С. 45].

В годы войны бюро типизации 
Академии Архитектуры СССР не 
прекращало исследовательскую ра-
боту над созданием отдельных 
квартир для советских семей с нор-
мами, имевшими отличительные 
особенности от норм квартир, раз-
работанных в 1934 г. [2, С. 19-39]. 
Такие квартиры создавались для 
посемейного заселения. Но строить 
дома с новыми нормами квартир в 
послевоенные годы не представля-
лось возможным из-за жесточай-
шего жилищного кризиса. Разре-
шить его в кратчайшие сроки было 
чрезвычайно трудно. В силу этого 
продолжалось коммунальное (по-
комнатное) поселение советских 
граждан. В послевоенные годы 
спрос был на любую квартиру.

Коммунальное заселение проис-
ходило не в специальные комму-

нальные квартиры, а в квартиры, 
предназначенные для посемейного 
заселения. Переезд из подвалов, 
полуподвалов, бараков в комму-
нальную квартиру имел положи-
тельное значение, хотя уровень 
благоустройства оставался низким. 
В послевоенные годы коммуналь-
ные квартиры имели наибольшее 
распространение в советских горо-
дах (их было около 70%.) [3, C. 12]. 
Спальное место было в каждой ком-
нате, кухня была рассчитана на не-
сколько семей. Жилищный кризис 
позволял только небольшую часть 
квартир предлагать отдельным се-
мьям из 5-6 и более человек. 

Социальная проблема комму-
нального расселения советских 
граждан была результатом эконо-
мии средств, т.к. индустриализа-
ция и процессы урбанизации в Со-
ветском Союзе не позволяли пе-
рейти к посемейному расселению 
до второй половины 1950-х гг. Ком-
муналки оставались жильем «вто-
рого сорта» и были непопулярным 
местом жительства. Решить дан-
ную проблему можно было только 
массовым жилищным строитель-
ством путем его индустриализации 
и типизации.

Разработки проектов квартир для односемейного 
использования в послевоенные годы

В 1947 г. Академия Архитектуры 
разработала квартиры для односе-
мейного использования. Многоком-
натные квартиры могли использо-

ваться и для покомнатного заселе-
ния семьями из 2-3 человек [4, С. 
49-52]. Таким образом, установка 
была и на односемейное, и на ком-
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мунальное поселение в квартиры. 
По сравнению с нормами до войны, 
жилая площадь была меньше и 
ванные комнаты уже не были в 
числе обязательных помещений. 
Жилищный кризис не давал воз-
можности архитекторам в первую 
очередь учитывать демографиче-
ские особенности, жизненные по-
требности и другие факторы, вли-
яющие на проектирование квар-
тир. В Академии Архитектуры 
СССР понимали, что малометраж-
ные квартиры для посемейного за-
селения будут наилучшим вариан-
том: «Если сравнивать однокомнат-
ную квартиру в 25 кв. м. с 2-х 
комнатной той же площади... или 
2-комнатную квартиру в 40 кв. м. с 
3-комнатной квартирой той же 
площади..., то не может быть ника-
ких сомнений, что каждый предпо-
чтет 2-х комнатную квартиру одно-
комнатной и 3-комнатную – двух-
комнатной» [5, C. 46]. 

На совещании по строительству 
главный архитектор города Москвы 
А.В. Власов рапортовал в своем до-
кладе: «Квартиры приняты в основ-
ном в две и три комнаты для созда-
ния наиболее благоприятных усло-
вий заселения. Общая площадь 
квартир разработана в соответ-
ствии с указаниями Постановления 
о Генеральном плане, т.е. 2-хком-
натная квартира имеет площадь 30-
35 кв. м., 3-хкомнатная – 45-55 
кв. м. В квартирах должно быть 
предусмотрено удобное стандартное 
оборудование кухонь, ванных ком-
нат и санузлов. Как правило, квар-
тиры должны иметь встроенные 
шкафы, кладовые и антресоли для 

хранения необходимых домашних 
вещей» [6, C. 99].

В народном хозяйстве Советско-
го Союза в 1950-е гг. жилищное 
строительство стало занимать осо-
бое место. Значение его в создании 
материально-технической базы 
коммунизма было огромно. Руко-
водство страны понимало, что чело-
век – главная производительная 
сила советского общества, и от того, 
в каких жилищных условиях он на-
ходится, зависит состояние его здо-
ровья, уровень культуры и творче-
ские возможности. Главной и неот-
ложной задачей было – обеспечить 
современными жилищами десятки 
миллионов советских граждан. До-
биться этого можно было только ин-
дустриализацией строительства.

Лидер советского государства 
Н.С. Хрущёв решил в кратчайшее 
время переселить советских граждан 
в бесплатные отдельные квартиры. 
Он искренне верил в коммунистиче-
ское будущее и не мог представить 
его при наполненных коммунальных 
квартирах, подвалах, бараках. Надо 
также учитывать и рост потребно-
стей советских граждан в своем ме-
сте жительства. При коммунальном 
расселении эти потребности невоз-
можно было обеспечить, т.к. комму-
нальная квартира была обезличен-
ным жилищем. Архитектор не мог 
учесть при ее планировке состав 
жильцов коммуналок.

Перед проектировщиками и 
строителями была поставлена зада-
ча осуществлять строительство по 
наиболее экономичным типовым 
проектам, разработанным с учетом 
достижений отечественного и зару-
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бежного опыта на основе индустри-
альных методов производства. Ана-
лиз стоимости проектных и строи-
тельных работ свидетельствовал о 
том, что при использовании типо-
вых проектов затраты на строитель-
ство ниже на 10-15% по сравнению 
с индивидуальным проектировани-
ем и строительством. В практику 

прочно вошла типизация как метод, 
способствующий индустриализа-
ции, повышению темпов и сниже-
нию стоимости строительства. Бла-
годаря широкому внедрению типо-
вых проектов были обеспечены 
проектно-технической документа-
цией огромные объемы строитель-
ства, а стоимость его снизилась.

Типовое проектирование и индустриализация 
жилищного строительства в годы «оттепели»

Типовое проектирование и инду-
стриализация жилищного строи-
тельства ускорили переворот в на-
правлении деятельности советских 
архитекторов – создание отдельных 
квартир для советских семей. В 
апреле 1955 г. XVII пленум Союза 
Советских Архитекторов подтвер-
дил новый курс в советской архи-
тектуре. Именно в этот период по-
явились технические возможности 
для реализации такой задачи. На-
чалась настоящая жилищная рево-
люция в нашей стране. 

В 1950-е гг. в Советском Союзе 
постоянно исследовался зарубеж-
ный опыт жилищного строитель-
ства. Пришлось значительно умень-
шить нормируемые площади квар-
тир. Архитекторам необходимо 
было проектировать дешевые, про-
стые в изготовлении дома, чтобы 
начать массовое жилищное строи-
тельство по всей стране. Чтобы вы-
полнить задачу достижения макси-
мальной экономичности квартир, 
число типовых проектов свели до 
3-х типов (1, 2 и 3 комнаты с сокра-
щением подсобной площади). Четы-

рехкомнатные квартиры в застрой-
ке встречались чрезвычайно редко. 
Для всех типов квартир были совме-
щенные санузлы, стандартная вы-
сота в квартирах панельных домов 
пятиэтажек составляла 2,5 м. вме-
сто прежних квартир с высотой в 
3-3,5 м. Архитекторам ставилась за-
дача максимально экономить на 
всем: устанавливалась минималь-
ная площадь передней, кухни, ван-
ной. Коридоры практически исчез-
ли, передняя была связана с кухней 
через проходное пространство, по-
явились сидячие ванны. Кухня ис-
пользовалась многофункционально, 
превратившись в кухню-столовую. 
Потребительские качества таких 
квартир были значительно сниже-
ны, в отличие от сталинских домов. 

Проекты таких квартир позволи-
ли перейти к массовому жилищно-
му строительству, несоизмеримо 
увеличив его объемы и значительно 
уменьшив продолжительность воз-
ведения домов. Строители начали 
сооружение типовых экономичных 
домов, что помогло очень быстро 
разрешить жесточайший жилищ-
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ный кризис в Советском Союзе. 
Н.С. Хрущёв стремился ликвидиро-
вать коммуналки навсегда. Поэтому 
он поставил перед архитекторами 
задачу проектировать наиболее эко-
номичные квартиры, которые не-
возможно было заселить нескольки-
ми семьями по санитарным нормам.

Такой переворот не так просто 
было совершить. Даже в столице 
горкому партии пришлось стол-
кнуться с сопротивлением архитек-
торов, строителей, руководителей 
Московского Совета. Заместитель 
председателя Моссовета А. Зайцев 
объяснял сложившуюся ситуацию 
следующим образом: «Мы до 1956 
года, надо сказать, вопросами соз-
дания малометражных квартир не 
занимались. Впервые идея по-
стройки домов с пониженной высо-
той появилась в середине 1956 
года, когда решали вопрос о созда-
нии опытного квартала. Не хватило 
смелости среди архитекторов и 
среди нас, руководителей Москов-
ского Совета, не дожидаясь резуль-
татов опыта, в 1956 г. развернуть 
такое жилищное строительство 
широким фронтом» [6, С. 123].

В постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О разви-
тии жилищного строительства в 
СССР» 1957 г. подчеркивалось, 
что, «начиная с 1958 г. в жилых 
домах, строящихся как в городах, 
так и в сельской местности, следу-
ет предусматривать экономичные 
благоустроенные квартиры для за-
селения одной семьей. Строитель-

1  О развитии жилищного строительства в СССР: Постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР, принятое 31 июля 1957 г. М.: Госполитиздат. 1957. С. 12.

ство жилых домов осуществлять по 
типовым проектам»1.

Поиски новых планировочных 
схем односемейных квартир потре-
бовали большой творческой работы 
НИИ жилища Академии строитель-
ства и архитектуры СССР, многих 
проектных институтов, способству-
ющей коренному пересмотру сло-
жившихся положений в области 
жилищного строительства и разра-
ботке различных типов экономич-
ных планировок квартир для одно-
семейного заселения. Появились 
планировочные решения, позволя-
ющие полностью отказаться от ста-
рых типов квартир и перейти к 
строительству квартир только для 
одной семьи. При этом, наряду с су-
щественным улучшением удобств 
проживания в квартирах нового 
типа – прежде всего благодаря засе-
лению их одной семьей, повыше-
нию уровня инженерного оборудо-
вания, имелась и возможность сни-
жения стоимости 1 кв. м. жилой 
площади. Разработанные в 1958 г. 
типовые проекты жилых домов с 
малометражными, экономичными 
квартирами и огромный размах ин-
дустриализации строительства по-
зволили снизить стоимость ква-
дратного метра жилой площади. 
Если стоимость одного квадратного 
метра жилья в 1950 г. составляла 
2500-3000 тыс. руб., то в 1958 г. она 
значительно снизилась и составила 
1634 руб. [7, С. 20]. Снижение стои-
мости было обусловлено уменьше-
нием общих размеров квартиры и 
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высоты помещений и резким увели-
чением «выхода» жилой площади. 

В короткий исторический период 
миллионы советских людей получи-
ли бесплатно отдельные квартиры. 
Установка властей на обеспечение 
советских семей отдельными квар-
тирами имела важнейшее социаль-
ное значение. С ликвидацией жи-
лищной неустроенности увеличи-
вался уровень бытовых удобств 
советских граждан, значительно 
улучшились их условия жизни. 
Если до начала массового жилищ-
ного строительства посемейно засе-
лялись менее 30% квартир, то к 
1965 г., благодаря строительству 
типовых жилых домов с экономич-
ными квартирами, посемейное за-
селение составило 95% [8, С. 280].

Н.С. Хрущев с присущей ему 
энергией еженедельно приезжал на 
московские новостройки, вносил 
предложения по улучшению каче-
ства экономичных квартир. Однаж-
ды при посещении строительства 
первых пятиэтажек кто-то из стро-
ителей предложил ему увеличить на 
полметра туалеты. Н.С. Хрущёв по-
сле такого предложения пришел в 
ярость: «Что вы говорите! Если мы 
решили построить 5 миллионов та-
ких квартир, то таким образом про-
играем 2,5 миллиона квадратных 
метра. Ничего, я пролезаю, и другие 
пролезут!» [9, 7-8]. В своих воспоми-
наниях он объяснял, что пришлось 
«...выжимать все лишнее, чтобы по-
скорее удовлетворить большое ко-
личество нуждающихся. Прежде 
всего, возник вопрос этажности и 
высоты комнат в ущерб некоторым 
удобствам...» [10, С. 393].

Задача обеспечения советских се-
мей отдельной квартирой расшири-
ла и интенсифицировала фронт со-
циологических и демографических 
исследований и прогнозов для того, 
чтобы грамотно и без потерь из-за 
несоответствия типов семей и типов 
строящегося жилья решать постав-
ленную задачу. Огромное количе-
ство писем советских граждан-ново-
селов в адрес ЦК КПСС подтвержда-
ли верность и обоснованность 
выбранного курса в жилищной по-
литике. Коллективами архитекторов 
в последующие годы был разработан 
целый ряд вариантов экономичных 
проектов квартир, которые широко 
обсуждались советской обществен-
ностью. В домах появились кварти-
ры в одну, две и три комнаты с жи-
лой площадью, равной 18, 27 и 36 
кв. м, при полезной площади квар-
тир, соответственно, в 30, 40 и 50 кв. 
м. [11, С. 53]. Указанные параметры 
отвечали условиям Всесоюзного кон-
курса на проекты четырех- и пятиэ-
тажных жилых домов, проведенного 
в 1956 г., которые предписывали 
снижение высоты жилого этажа, 
введение новых типов санитар-
но-технического оборудования с 
уменьшенными габаритами.

Для получения необходимых ти-
повых проектов московские власти 
использовали и конкурсы, и вы-
ставки. На стройках столицы было 
организовано опытно-показатель-
ное строительство жилых домов с 
экономичными квартирами. Мо-
сковский район «Новые Черёмуш-
ки» превратился в лабораторию пе-
редовых методов строительства, 
стал образцово-показательным для 
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архитекторов и строителей Совет-
ского Союза. После приезда в этот 
район большого числа делегаций 
по всей стране стали появляться 
свои «Черёмушки» [12].

Сама бытовая организация новой 
квартиры, имеющей ту или иную 
планировку, вызвала острую поле-
мику как между инженерами и архи-
текторами, так и между врачами-ги-
гиенистами и работниками комму-
нального хозяйства и, что самое 
важное, различные пожелания тру-
дящихся по поводу той или иной 
планировки квартир. Об этом гово-
рили и записи, сделанные в книге 
отзывов посетителей Выставки но-
вой строительной техники 1956 г. в 
Москве, где экспонировалось не-
сколько типов квартир, и замеча-
ния, сделанные посетителями Всесо-
юзной строительной выставки в 
1957 г., где демонстрировался ряд 
макетов квартир для односемейного 
заселения, выполненных в нату-
ральную величину. Это дало возмож-
ность проектировщикам и строите-
лям сопоставить уже не единичные, 
а многочисленные и широкие оцен-
ки преимуществ и недостатков той 
иной планировки, выявляемые как в 
процессе строительства, так и во 
время эксплуатации дома. Новые ти-
повые проекты малометражных 
квартир для посемейного заселения 
становились предметом спора, они 
активно обсуждались в прессе. Са-
мое знаменательное было то, что 
впервые в истории Советского Сою-
за заселение квартир отдельными 
семьями было установлено нормами. 

Развитие жилищного строитель-
ства стало предметом постоянной 

заботы руководства СССР. При по-
мощи широкой индустриализации 
и типизации жилищного строитель-
ства в Советском Союзе за кратчай-
ший срок значительно увеличили 
объем жилищного строительства и 
полностью перешли на посемейное 
заселение квартир. Миллионы со-
ветских граждан стали получать но-
вые квартиры и улучшать жилищ-
ные условия. По общему объему жи-
лищного строительства Советский 
Союз значительно опередил другие 
страны мира. 

Прежде всего это, конечно, ре-
зультат колоссальных капитальных 
вложений, с другой стороны, эти 
успехи были связаны с типизацией 
и индустриализацией строитель-
ства. По уровню производства сбор-
ных железобетонных изделий и ко-
личеству строящихся крупнопа-
нельных домов Советский Союз 
занимал первое место в мире. Одна-
ко размер жилплощади, приходя-
щийся на каждого гражданина со-
ветской страны, возрастал медлен-
но. Нельзя забывать, что в отличие 
от всех отраслей промышленности, 
быстро окупающих затраченные на 
их развитие капиталовложения, за-
траты на жилищное строительство 
в прямом смысле не восполнялись. 
Они не могла покрываться кварт-
платой, которая была ничтожно 
низкой. Государство датировало 
жилищное хозяйство.

На XXII съезде КПСС была при-
нята новая Программа КПСС, в ко-
торой было заявлено: «Каждая се-
мья, включая семьи молодоженов, 
будет иметь благоустроенную квар-
тиру, соответствующую требовани-
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ям гигиены и культурного быта» 2. 
Программа КПСС обещала достиг-
нуть коммунизма через 20 лет, а 

2  Новая программа КПСС // Правда. 1961. 30 июля. С. 4.
3  О развитии экономики СССР и перестройке партийного руководства народным хозяйством. 

Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу товарища Н.С. Хрущева, принятое 23 ноября 
1962 г. // Ленинское знамя. 1962. 27 ноября. С. 1.

жилищное строительство призна-
валось как укрепление его матери-
ально-технической базы.

Повышение качества типового проектирования  
в 1960-е гг.

В начале 1960-х гг. на повестку 
дня все больше выходили каче-
ственные категории жилищного 
строительства. Культурно-бытовые 
запросы советских граждан посто-
янно росли, шло социальное разви-
тие советского общества. Изменя-
лись материальные условия, быт со-
ветских людей, духовные интересы. 
Неудивительно, что многих совет-
ских граждан не удовлетворяли не-
удобства малометражных квартир.

Однако разработка новых, более 
комфортабельных типовых проектов 
квартир встречала сопротивление 
руководителей проектных институ-
тов, т.к. отсутствие подсобных поме-
щений удешевляло жилищную пло-
щадь квартир, что было главным по-
казателем экономичности проектов. 
Объем жилищного строительства 
измерялся только по квадратным 
метрам жилой площади. Естествен-
но, что это не могло не привести к 
постепенному исчезновению подсоб-
ных помещений. Существовал при-
оритет экономических оценок в 
ущерб качеству квартиры.

В 1962-1963 гг. принятые нор-
мативы требовали улучшения ар-

хитектурно-планировочных ка-
честв квартир. Построенные домо-
строительные гиганты создавались 
без расчета на постоянную модер-
низацию производства. Наряду с 
достижениями в области типового 
проектирования жилых домов в 
действующих типовых проектах 
было ещё немало недостатков, о ко-
торых не забыл упомянуть Хрущёв 
в своем докладе на Пленуме ЦК 
КПСС в ноябре 1962 г.: «...нельзя не 
видеть серьезных недостатков в 
проектировании и строительстве 
жилых зданий. Все, что мы строим, 
должно быть добротным, удобным, 
красивым и, в то же время, эконо-
мичным. К сожалению, нередко 
проектируются и строятся здания 
малоудобные, непривлекательные 
по внешнему виду, неэкономич-
ные». С другой стороны, он под-
черкнул роль повсеместного рас-
пространения типового проектиро-
вания: «Если бы этого не добились, 
– сказал он, – то нам не хватило бы 
ни времени, ни проектировщиков, 
а главное, нельзя было бы переве-
сти жилищное строительство на 
индустриальные рельсы» 3.
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Проектные и научно-исследова-
тельские организации работали 
над созданием новых, все более со-
вершенных проектов типовых жи-
лых домов, рассчитанных не толь-
ко на дальнейшее повышение уров-
ня инженерного оборудования 
квартир, улучшение их санитар-
но-гигиенических и эстетических 
качеств, но и на потребности семей 
самого разного состава. Экономич-
ные квартиры первого поколения 
не соответствовали демографиче-
скому составу населения, вызыва-
ли большие трудности для больших 
семей. Всего три типа квартир (в 1, 
2 и 3 комнаты) не обеспечивали 
удобства жилища в различных кли-
матических районах страны и не 
удовлетворяли запросы ряда семей.

В 1963-1964 гг. в Советском Сою-
зе начался новый этап в развитии 
жилищного строительства, когда 
стали пересматривать отдельные по-
ложения проектного дела, на основе 
новых нормативов началась разра-
ботка улучшенных типовых проек-
тов жилых домов. Советское государ-
ство не могло не учитывать расту-
щие запросы советских людей на 
более удобные и комфортабельные 
квартиры, несмотря на то что стои-
мость квартир значительно вырос-
ла. Проектными институтами были 
пересмотрены все действующие се-
рии типовых проектов. В результате 
этой работы был утвержден новый 
перечень типовых проектов жилых 
домов для строительства в городах и 
поселках городского типа на бли-
жайшие годы. 

Одной из основных задач было 
повышение, в первую очередь, ка-

чества типового проектирования. В 
проектах со сравнительно высоким 
удельным весом вспомогательной 
площади появились непроходные 
изолированные комнаты, изолиро-
ванные входы в кухни от общей 
комнаты, было уменьшено число 
квартир с проходными комнатами. 
Размер комнат увеличился и появи-
лись встроенные шкафы. Появи-
лись проекты с более просторными 
передними и более удобными и про-
сторными кухнями. По существу, 
стиралась грань в использовании 
жилой и вспомогательной площади. 
Были предусмотрены специальные 
проекты домов для расселения оди-
ноких и бездетных семей, а также 
для кооперативного строительства 
с преимущественным составом 
одно- и двухкомнатных квартир.

На этом этапе жилищного стро-
ительства преобладало строитель-
ство 2-комнатных квартир, и, тем 
не менее, в них ощущалась наи-
большая нужда. В структуре стро-
ящегося жилья появились 4-ком-
натные квартиры. Это были важ-
ные показатели качества жилья 
середины 1960-х гг., достигались 
более высокого уровня качествен-
ные и количественные характери-
стики в жилищном строительстве.

Качественные характеристики 
жилищного строительства в сере-
дине 1960-х гг. выходят на первое 
место. Значение имела и професси-
ональная характеристика населе-
ния, предъявляющего к жилью 
определенные требования. Совет-
ское государство обязано было учи-
тывать расширение функций жи-
лища. По мере разрешения жилищ-
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ной проблемы большие претензии 
предъявлялись к внутренней пла-
нировке применяемых типовых 
проектов домов, повышались тре-
бования населения к благоустрой-
ству предоставляемой ему жилой 
площади. Сам глава столицы, руко-
водитель МГК КПСС В.В. Гришин 
был вынужден признать: «...выпол-
нение работ, особенно отделочных 
и сантехнических, качество сто-
лярных изделий, домового оборудо-
вания и лифтов все еще находятся 
на низком уровне, нередко жилые 
дома сдаются с недоделками» [13, 
С. 39]. Даже в Москве с относитель-
но высокой жилищной обеспечен-
ностью встречалось их покомнат-
ное заселение.

Повышение качества жилья 
для советских граждан способ-
ствовало повышению качества со-
ветской мебели, бытовой техники, 
посуды, повышению уровня сани-
тарно-технической оборудованно-
сти городских домов. Постепенно 
газовые плиты заменялись элек-
трическими, значительно повы-
шающими комфорт проживания. 
По санитарно-гигиеническим со-
ображениям высота комнаты жи-
лых домов повысилась до 2,7 м, 

что улучшало удобства квартир. 
Число комнат в советских кварти-
рах приближалось к структуре се-
мей. До десяти довели количество 
типов квартир, в которых были 
улучшены взаимосвязи помеще-
ний, отсутствовали спальни с про-
ходом в них через общую комнату.

Одновременно с этим повыше-
ние качества жилья неизбежно по-
рождало удорожание жилищного 
строительства. Но советское руко-
водство осознанно и обдуманно 
шло на это подорожание, т.к. стре-
милось учитывать растущие куль-
турно-бытовые запросы населе-
ния, учитывать требования семей 
различного количественного и по-
ловозрастного состава. В то же 
время, стабильность квартплаты 
сохранялась, несмотря на то что 
она была очень низкой. Из-за 
идеологических воззрений совет-
ское руководство отказывалось 
вносить изменения в квартирную 
плату. Советский Союз обязан был 
доказать капиталистическому За-
паду, где были очень большие за-
траты семейного бюджета на 
квартплату, что социалистический 
образ жизни имеет значительные 
преимущества.

Заключение

Знаменитая на весь Советский 
Союз американская коммунистка 
Анджела Дэвис одобрительно отзы-
валась и давала высокую оценку 
социальной политике советского 
государства: «...Мы не должны за-
бывать, что в СССР было много 

чего хорошего: бесплатные жилье, 
здравоохранение и образование – в 
этом СССР здорово обставил США 
и другие капиталистические стра-
ны» [14, C. 3-4].

Социальная задача исключи-
тельно важного значения по созда-
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нию малометражных отдельных 
квартир была выполнена, что сви-
детельствовало о реальном дости-
жении советских властей в социаль-
ной политике. Жилищный кризис в 
стране был преодолен. Отдельные 
квартиры стали новым жилищным 
стандартом: «Предоставление ка-
ждой семье отдельной квартиры – 
важный фактор политического, 
профессионального, культурного 
роста, повышения активности в 
труде, общественной деятельности 
советского народа» [15, C. 7].

Принцип «каждой семье отдель-
ную квартиру» способствовал все 
большей индивидуализации совет-
ских граждан, все большее значение 
придавалось проблемам семьи, лич-
ной жизни, досуга, отдыха, учебной 
деятельности. Важнейшей функци-
ей советской семьи, влияющей на 
тип жилого дома и состав его поме-
щений, являлась организация досу-
га. Отдельная квартира помогала хо-
рошо организовать семейный досуг, 

который играл все возрастающую 
роль в обогащении духовного мира 
советской семьи, обеспечении и ук-
реплении ее внутреннего единства. 

Отдельная квартира более пол-
но помогала выполнять функцию 
воспитания детей в семье. Эта 
функция тесно связана с есте-
ственной сущностью семьи как 
воспроизводителя человеческого 
рода. Именно с получением от-
дельных квартир как никогда в 
истории нашей страны увеличил-
ся естественный прирост населе-
ния. В Советском Союзе естествен-
ный прирост населения в 1955-
1961 гг. составил от 16 до 18 чел. 
на 1 тыс. чел. населения [16, C. 34].

Изменения в жизни советского 
общества оказывали решающее 
влияние на состояние, эволюцию и 
социальные функции семьи. Се-
мейное и личное пространство 
граждан расширялось. Это был на-
стоящий переворот в жилищно-бы-
товых условиях советских граждан.
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Аннотация
В статье анализируется эволюция влияния доктрины Трумэна на 

турецко-американское взаимодействие с точки зрения формирования 
нового международного миропорядка. Проанализированы причины по-
следствий и международной обстановки для вступления Турции в НАТО 
в 1952 году. Автор акцентирует внимание на  взаимоотношениях блока 
НАТО с Турцией и другими западными странами с учетом быстроменя-
ющихся международных отношений. Рассмотрены изменения внешней 
политики Турции на примере Суэцкого Канала в 1956 г. в составе НАТО. 
Автор приходит к выводу, что опрометчивая внешняя политика СССР 
сподвигла Турецкую Республику к перемещению на сторону западных 
союзников, тем самым кардинально изменив карту геополитических 
событий на Ближнем Востоке. С момента подписания договора с НАТО 
в 1952 году Турция являлась проводником политических интересов и 
шпионажа США на Балканах и Ближнем Востоке. 

Всемирная угроза фашизма пре-
кратила свое существование после 
окончания Великой Отечественной 
войны. Мир столкнулся с новыми 
враждующими идеологиями, кото-

рые поделили мир на два лагеря: 
социализм и капитализм. Геополи-
тическое соперничество происхо-
дило в Европе и на Востоке. В эпи-
центре событий в конце 1947 года 
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была Турецкая Республика, кото-
рая вошла в орбиту влияния США 
и западных союзников. Перед ли-
цом ведущих западных стран – 
США и Великобритании – сформи-
ровалась угроза распространения 
коммунизма. Уинстон Черчилль, 
выступая в Фултоне в 1946 году, 
заявил о современных угрозах 
мира и сослался на то, что коллек-
тивный запад вновь стоит на поро-
ге атаки на демократические цен-
ности и свободу. Черчилль заявил, 
«чтобы миллионы и миллионы лю-
дей, живущих в этих домах, дей-
ствительно чувствовали себя в без-
опасности, они должны быть защи-
щены от двух чудовищных 
мародеров – войны и тирании» 1. 
Итогом выступления Черчилля 
была мобилизация по противосто-
янию советской агрессии всеми си-
лами англосаксонского мира. Со-
ветский Союз стремился к расши-
рению коммунистических сил в 
Европе и на Ближнем Востоке. Экс-
порт Сталинской модели набирал 
обороты в поствоенной Европе. Во 
многих странах (таких как Румы-
ния, Болгария, Венгрия, Чехосло-
вакия и т. д.), освобожденных от 
немецко-фашистских захватчиков, 
сталинская модель начала прогрес-
сировать. Вместе с прогрессом ста-
линской модели началось создание 
социалистических блоков – Совета 
экономической взаимопомощи 
(СЭВ) в качестве экономической 

1  Фултонская речь Уинстона Черчилля в Вестминстерском колледже // URL: https://
historyrussia.org/tsekh-istorikov/archives/fultonskaya-rech-uinstona-cherchillya-1946-goda.html 
(дата обращения: 14.07.2023)

2  Шейнин Э. Я. Совет экономической взаимопомощи // URL: https://bigenc.ru/c/sovet-
ekonomicheskoi-vzaimopomoshchi-9d6892 (дата обращения: 14.07.2023)

альтернативы плану Маршалла с 
целью формирования мировой со-
циалистической системы. Первона-
чально деятельность СЭВ была со-
средоточена главным образом на 
организации взаимной помощи в 
восстановлении экономики после 
Второй мировой войны, на разви-
тии товарооборота, на обмене опы-
том и научно-техническими дости-
жениями. В 1960–1970-е гг. усилия 
СЭВ направлялись на формирова-
ние системы международного соци-
алистического разделения труда 
(его основные принципы приняты 
в 1962 году), которая рассматрива-
лась в качестве альтернативы скла-
дывавшемуся капиталистическому 
разделению труда, а также на ко-
ординацию планов экономического 
развития и совместной инвестици-
онной деятельности 2. Далее СССР 
сформировал более влиятельную 
организацию под названием Вар-
шавский договор. Варшавский до-
говор был сформирован в 1955 году 
странами содружества: Албанией, 
Болгарией, Венгрией, ГДР, Поль-
шей, Румынией, Чехословакией и 
СССР. Этот документ оформил со-
здание военно-политического сою-
за европейских социалистических 
государств – Организации Варшав-
ского договора (ОВД). Это стало от-
ветной мерой на создание НАТО, 
нацеленного против стран социа-
листического лагеря. Организация 
Варшавского договора функциони-
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ровала как полноценный военный 
блок. Целью организации являлась 
обеспечение мира и безопасности 
Европы в противовес распростра-
нению НАТО и других западных 
сил. США и западные союзники не-
однократно показали свое недобро-
желательное расширение в сторону 
границ СССР. «Договор предусма-
тривал оказание странами-участ-
ницами взаимопомощи в случае 
нападения на одну из них, взаим-
ные консультации в кризисных об-
стоятельствах и создание Объеди-
ненного командования вооружен-
ными силами. Договор состоял из 
преамбулы и 11 статей. В соответ-
ствии с его условиями и Уставом 
ООН, государства-участники Вар-
шавского договора обязывались 
воздерживаться в своих междуна-
родных отношениях от угрозы си-
лой или ее применения, а в случае 
вооруженного нападения на ко-
го-либо из них оказать подверг-
шимся нападению государствам 
немедленную помощь всеми сред-
ствами, какие представятся им не-
обходимыми, включая применение 
вооруженных сил»3. В целом прори-
совывается аналогичность по уста-
вам и военная наклонность обеих 
сторон. К 1949 году в Европе тор-
жествовала военно-блоковая логи-
ка принятий решений. Ведущие 
державы объединились в воен-
но-политические союзы для оказа-
ния двусторонней помощи для со-

3  Подписан варшавский договор // URL:https://www.prlib.ru/history/619242 (дата обраще-
ния: 14.07.2023)

4  Быстрова Н.Е. К истории создания организации Варшавского договора // Вестник РУДН. 
Сер. Международные отношения. 2005. № 1. С. 214-223.

хранения мира и удержания с од-
ной стороны распространения 
капитализма, а с другой – комму-
низма. Варшавский договор пре-
следовал основные цели: «усилить 
свой военный потенциал за счет 
включения в него потенциала вос-
точноевропейских стран для созда-
ния противовеса НАТО; создать 
контролирующий инструмент, уси-
ленным рядом обязательств стран 
Восточной Европы в военной обла-
сти для использования его в целях 
обеспечения своих позиций в этих 
странах, а также для добровольно-
го признания советской ведущей 
роли и координации внешней и 
внутренней политики стран-участ-
ниц Варшавского договора» 4. Соз-
давая зеркальные ответы на вызо-
вы западных стран, международ-
ные отношения перешли на новый 
исторический этап под названием 
«биполярный мировой порядок». 

В процессе формирования ново-
го миропорядка вместе с развитием 
новых независимых государств, Со-
единенные Штаты Америки пред-
приняли попытки приближения к 
границам СССР и использовали 
плацдарм в формате Турецкой Рес-
публики. СССР до Великой Отече-
ственной войны и особенно после 
крайне агрессивно проводила 
внешнюю политику по отношению 
к Турции и тем самым загоняла ее 
во власть западному империализ-
му. Ускоренное развитие НАТО в 
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Турции свидетельствовало о необ-
ходимости усиления национальной 
безопасности от враждующего со-
циализма. Также Турция испыты-
вала экономические и военные 
нужды, то есть экономика была не 
модернизирована и военное дело 
сильно устарело. США взяли на 
себя всю меру ответственности, а 
именно финансовую составляю-
щую. «В условиях «холодной войны» 
и начавшиеся противостояния двух 
держав – СССР и США, двусторон-
ние американо-турецкие отноше-
ния сразу же приобрели военно-по-
литическую направленность. Сле-
довательно, турецко-американское 
сближение проявилось уже в 1946 
году, именно тогда, когда прави-
тельство Турции не приняло совет-
ское предложение по вопросам о 
проливах»5. Страны Западной Евро-
пы были готовы рассмотреть реше-
ние о коллективной безопасности, 
но Великобритания, которая ранее 
главенствовала в Ближнем Востоке, 
стала терять свое военное и поли-
тическое влияние, и политический 
вакуум образовался в регионе, ко-
торый в итоге был быстро освоен 
США. Доктрина Трумэна знамена-
тельна тем, что открыла новую гла-
ву в системе международных отно-
шений. Начиная с 1947 года, она 
определила на десятилетие вперед, 
кто является союзником, а кто вра-
гом. В историческом послании на 
Конгрессе в 1947 году, президент 
Трумэн объявил, что американская 

5  Абрегова А. А. Американо-турецкие отношения (1945-1952 гг. ) // Вестник Адыгейского 
государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, 
юриспруденция, политология, культурология. 2010. № 4. С. 97-102. 

решимость поддерживать Турцию и 
Грецию является частью содей-
ствия странам «свободного мира», 
находящимся под угрозой комму-
нистической агрессии. Эта новая 
политика получила название «док-
трина Трумэна». Через Турецкую 
Республику происходило противо-
стояние между СССР и США на 
Ближнем Востоке и сдерживание 
экспансии Советского Союза. 
Трумэн утверждал, что, хотя усло-
вия в Турции были значительно 
другие, Турция также нуждалась в 
помощи с целью осуществления той 
модернизации, которая необходима 
для обслуживания национальной 
целостности. По словам Трумэна, 
турецкая целостность была «необхо-
дима для сохранения порядка на 
Ближнем Востоке». Президент при-
шел к выводу, что британцы не мог-
ли оказывать дальнейшую помощь 
Турции, но Соединенным Штатам 
оказали   помощь финансовую и по-
литическую. После Второй Миро-
вой войны СССР превратился из 
мирового освободителя от фашизма 
в «коммунистического агрессора», 
против которого и была направлена 
Доктрина Трумэна. Трумэн стре-
мился не избавить европейские 
государства от независимой внеш-
ней политики, а к диктатуре усло-
вий миропорядка только через 
призму американских интересов. 
Чрезмерная агрессия со стороны 
СССР по отношению к территори-
альным и водным спорам породила 
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сближение Турции с США. Тем са-
мым Турция искала для себя эконо-
мическую и военную поддержку в 
лице НАТО. Согласно доктрине 
Трумэна, американская помощь 
Турции преследовала две непосред-
ственные цели: во-первых, помога-
ла Турции противостоять советской 
агрессии; во-вторых, стремилась 
уменьшить бремя военных расхо-
дов на турецкую экономику. Турция 
не могла защитить себя от совет-
ского нападения без посторонней 
помощи. Слабые стороны турецкой 
армии были настолько велики, что 
ограниченная программа помощи 
не могла гарантировать безопас-
ность страны. Таким образом, аме-
риканская программа помощи была 
направлена на постепенную и дол-
госрочную реорганизацию турец-
ких вооруженных сил.  

Коммунистический и капитали-
стический блок в 1952 году стал 
активно развивать внешнюю поли-
тику на Ближнем Востоке. Одним 
из первых мировых противоборств 
стал Суэцкий Кризис в 1956 году. 
США и союзники активно инвести-
ровали миллиарды долларов в 
местные экономики и вооружен-
ные силы для подкупа властей, 
чтобы внешняя политика на Ближ-
нем Востоке была благосклонна к 
США и союзникам. На Ближнем 
Востоке с начала 20-го века буше-
вало протестное настроение между 
колонизаторами и гражданами, бо-

6  Багдадский пакт 1958 года, середина июля // URL: http://doc20vek.ru/node/3749 (дата 
обращения: 18.07.2023)

7  Суэцкий кризис 1956 г. и позиция Турции // URL: https://bstudy.net/925646/politika/
suetskiy_krizis_1956_pozitsiya_turtsii (дата обращения: 18.07.2023)

рющимися за независимость. 
Вскоре была создана организация 
«Багдатский пакт» в 1955 году, ко-
торая являлась агрессивной воен-
ной организацией, и с территорий 
стран участников организации 
осуществляли боевые обстрелы 
территории Египта. «В 1956 году, 
в период англо-франко-израиль-
ской агрессии против Египта, на 
территориях азиатских госу-
дарств–членов Багдадского пакта, 
в частности Турции и Ирака, бази-
ровались английские военно-воз-
душные силы, совершавшие нале-
ты на Египет. В 1957-1958 годы 
США и Англия использовали чле-
нов Багдадского пакта – Турцию и 
монархический Ирак, для органи-
зации агрессии против народов 
Арабского Востока (провокации на 
сирийско-турецкой границе в 1957 
году, контрреволюционный пере-
ворот в Иордании в 1957 году, во-
оруженная интервенция США про-
тив Ливана и Англии против Иор-
дании в 1958 году и др.)»6.

Страны–участники Багдадского 
пакта осуществляли и реализовы-
вали интересы западных стран на 
Ближнем Востоке. «После офици-
ального оформления Багдадского 
пакта Турция стала еще более ак-
тивным проводником «холодной 
войны» на Ближнем и Среднем 
Востоке, что наглядно проявилось 
во время и после Суэцкого кризиса 
1956 г.»7. 
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Турецкая Республика, восполь-
зовавшись фактором военных дей-
ствий в Корее в 1950-1953 годах, 
для успешного вступления в НАТО 
в итоге заполучила финансовую и 
политическую помощи от США. 
Карта геополитических действий 
перешла из Европы на Ближний 
Восток. В этот момент Турция сы-
грала важную роль в продвижении 
западных интересов на Ближнем 
Востоке. Как результат, обе сторо-
ны, США и Турция, получили необ-

ходимую выгоду. США приобрели 
влияние и надежного союзника на 
Востоке. Турция – региональную 
безопасность и огромное финансо-
вое вливание средств в экономику 
страны. Существование респуб-
лики в середине 20-го века вне по-
литических и военных блоков было 
абсолютно немыслимо. Таким об-
разом, объединением с западными 
союзниками Турция обеспечила 
себе военную безопасность от 
враждующих соседних стран. 
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