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ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Марина БУТЫЛИНА, Сергей УГЛЕВ 

Московский финансово-юридический университет 
(МФЮА), Россия

В процессе хозяйственной деятельности предпри-
ятию необходимо уделять пристальное внимание 

своему финансовому положению, поскольку отсут-
ствие контроля за финансовыми ресурсами приводит 
к банкротству предприятия и потере своей независи-
мости [3]. 

Эффективность использования ресурсов, своевре-
менное погашение обязательств, высокая доля соб-
ственных средств, хорошие перспективы получения 
прибыли являются факторами, характеризующими 
хорошее финансовое состояние [1].

В противном случае предприятие имеет неудовлет-
ворительное финансовое положение, пределом кото- 
рого является состояние банкротства, если своевре-
менно не принять меры по восстановлению устойчи-
вости предприятия. Результаты оценки финансового 
состояния определяются обоснованным выбором си-
стемы инструментов, показателей, факторов, порядка 
расчетов их влияния, то есть методикой [7].

Анализ финансового состояния предприятия с це-
лью повышения эффективности его деятельности 
проведем на примере ООО «ИМПУЛЬС ГРУПП». 
Основным видом деятельности предприятия ООО 
«ИМПУЛЬС ГРУПП» является производство пожар-
но-технической продукции, насосного оборудования, 
а также выполнение работ и оказание услуг в области 
пожарной безопасности.

Результаты вертикального анализа бухгалтерского 
баланса ООО «ИМПУЛЬС ГРУПП» представлены в 
таблице 1.

Можно обратить внимание на то, что доля основных 
средств сокращается практически в два раза. В свою 
очередь доля запасов в среднем стабильна и варьиру-
ется в пределах 25–27%. Кроме того, доля денежных 
средств сокращается с 12,5% до 0,3%, что привед¸т к 
ухудшению ликвидности и плат¸жеспособности орга-
низации. Показатели ликвидности ООО «ИМПУЛЬС 

ГРУПП» представлены на таблице 2.
Можно отметить, что коэффициент абсолютной 

ликвидности находится на уровне нормативного толь-
ко в 2021 году, далее происходит сокращение ввиду 
того, что сумма денежных средств с каждым годом со-
кращается. Далее важно отметить, что коэффициент 
текущей и быстрой ликвидности выше нормативного 
уровня, что говорит о возможности погашения кра-
ткосрочных обязательств за сч¸т оборотных активов, 
как суммарно, так и за сч¸т вычета запасов [2].

Далее требуется оценить финансовую устойчивость 
компании (таблица 3).

Коэффициент маневренности собственного капи-
тала увеличивается с каждым годом в среднем 40%, 
коэффициент соотношения заемного и собственного 
капитала также увеличивается ежегодно, коэффици-
ент финансовой зависимости увеличивается с каждым 
годом, равно как и коэффициент финансового риска. 
Это также крайне негативно характеризует финан-
совое состояние и плат¸жеспособность ООО «ИМ-
ПУЛЬС ГРУПП».

Далее необходимо уделить внимание показателям 
оборачиваемости (таблица 4).

Показатели оборачиваемости свидетельствуют о 
сокращении эффективности управления оборотными 
средствами, дебиторской задолженностью, кредитор-
ской задолженностью, активами и собственным ка-
питалом. Отрицательная динамика преимущественно 
связана с сокращением собственного капитала более 
чем на 1 307 тысяч рублей, ростом дебиторской задол-
женности более чем на 135%, увеличением кредитор-
ской задолженности на 167%.

В таблице 5 представлена динамика финансовых 
результатов.

Выручка увеличивается в 2022 году на 18 877 ты-
сяч рублей в абсолютном выражении и на 8,2% в от-
носительном выражении. В свою очередь в 2023 году 
происходит сокращение на 9 796 тысяч рублей или 
на 3,9% в относительном выражении. Себестоимость 
продаж в динамике сокращается.

Далее в таблице 6 представлена динамика показате-
лей рентабельности.

Аннотация. В рамках исследования провед¸н анализ финансового состояния предприятия и обоснована необходимость 
повышения эффективности производства промышленного предприятия с использованием финансовых инструментов. В 
процессе исследования применялись следующие методы: анализ и сравнение, экономико-статистические и графические 
методы. Основные результаты заключаются в совершенствовании инструментов оценки финансового состояния предпри-
ятия на основе проведенного анализа финансового состояния предприятия.    

Ключевые слова и фразы: финансовое состояние, инструменты оценки, финансовое состояние, финансовая независимость.  
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Наименование 2021 2022 2023

Изменение в 2023 году 
по сравнению с 2021 

годом

Абсолют. Относит.

Основные средства 14,1 10,9 6,8 –7,3 –51,8

Запасы 25 28,5 26,3 1,3 5,2

Дебиторская задолженность 46,9 57,5 61,7 14,8 31,6

Денежные средства 12,5 0,4 0,3 –12,2 –97,6

Собственный капитал 13,8 11,6 7,5 –6,3 –45,7

Долгосрочные обязательства 53,8 48,4 33,6 –20,2 –37,5

Краткосрочные заемные 
средства

0,7 - 5,2 4,5 642,9

Кредиторская задолженность 30,8 34,5 46,2 15,4 50

Итого краткосрочные 
обязательства

32,4 40 58,9 26,5 81,8

Баланс 100 100 100 x x

Наименование 2021 2022 2023

Изменение в 2023 году 
по сравнению с 2021 

годом

Абсолют. Относит.

Доля собственного капитала в 
общей сумме источников

13,81 11,62 7,51 –6,3 –45,6

Коэффициент маневренности 
собственного капитала

5,223 6,67 11,41 6,187 118,5

Коэффициент соотношения 
заемного и собственного 
капитала

6,2 7,6 12,3 6,1 98,4

Коэффициент финансовой 
автономиим

0,138 0,116 0,075 –0,063 –45,7

Коэффициент финансовой 
зависимости

7,2 8,6 13,3 6,1 84,7

Коэффициент финансового 
риска

6,2 7,6 12,3 6,1 98,4

Коэффициенты 2021 2022 2023 Норма

Коэффициент абсолютной 
ликвидности

0,4 0,01 0,006
В пределах 
от 0,2 до 0,5

Коэффициент текущей ликвид-
ности

2,6 2,16 1,5 Больше 1

Коэффициент быстрой ликвид-
ности

1,83 1,45 1,05 Больше 1

Таблица 1. Результаты вертикального анализа бухгалтерского баланса ООО «ИМПУЛЬС ГРУПП» в 
2021–2023 гг., %

Таблица 3. Показатели финансовой устойчивости ООО «ИМПУЛЬС ГРУПП» в 2021–2023 гг.

Таблица 2. Анализ ликвидности ООО «ИМПУЛЬС ГРУПП» за 2021–2023 гг.



Рентабельность продаж значительно ниже нор-
мативного значения в 15–20%, что свидетельствует 
о низкорентабельной деятельности.  В свою очередь 
рентабельность собственного капитала сокращается 
с 15,5% до 5,4% в 2023 году. Рентабельность активов 
также сокращается за соответствующий период на 
81% в относительном выражении. По динамике по-
казателей рентабельности можно сделать вывод, что в 
ООО «ИМПУЛЬС ГРУПП» происходит значительное 
ухудшение эффективности управления финансами. 

По результатам выявления ключевых проблем в 
управлении финансовой деятельностью ООО «ИМ-
ПУЛЬС ГРУПП» можно наблюдать следующий пе-
речень: увеличение дебиторской задолженности; со-
кращение основных средств; недостаток собственных 
средств; риск неплат¸жеспособности; низкий уро- 
вень финансовой устойчивости; снижение показате-
лей оборачиваемости и рентабельности и др. [8].

Обзор основных подходов к анализу финансовой 
состоятельности хозяйствующих субъектов позволяет 
отметить недостатки, присущие всем описанным мо-
делям:

1) Предлагаемые методики направлены на выявле-
ние проблемного или кризисного финансового состо-
яния предприятий. При этом проблемное и кризисное 
финансовое состояние понимаются исключительно 
как недостаточность активов предприятия для вы-
полнения имеющихся у него обязательств. Между тем 
чрезмерная величина высоколиквидных активов, как 
было показано выше, также может свидетельствовать 
о наличии риска потери финансовой устойчивости в 
будущем.

2) Сопоставление показателей бухгалтерской от-
ч¸тности и расч¸т на их основе коэффициентов не 
учитывают качественные различия между активами и 
пассивами предприятий, сведения о которых в отч¸т-
ности указываются консолидировано. Например, при 
анализе основных средств и нематериальных активов 
нет уч¸та степени их участия в производственно-хо-
зяйственной деятельности, при анализе дебиторской 
задолженности - имеющихся нарушений сроков опла-
ты контрагентами [4, 5].

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, 
что только комплексный подход с использованием 
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Наименование 2021 2022 2023

Изменение в 2023 году 
по сравнению с 2021 

годом

Абсолют. Относит.

Оборачиваемость оборотных 
средств

0,84 0,73 0,47 –0,37 –44

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности

1,52 1,09 0,67 –0,85 –55,9

Оборачиваемость 
кредиторской задолженности

2,31 1,82 0,9 –1,41 –61

Оборачиваемость активов 0,71 0,63 0,41 –0,3 –42,3

Оборачиваемость 
собственного капитала

5,15 5,4 5,51 0,36 7

Наименование 2021 2022 2023

Изменение в 2023 году 
по сравнению с 2021 

годом

Абсолют. Относит.

Выручка 230361 249238 239442 9081 3,9

Себестоимость продаж 204762 178932 166956 –37806 -18,5

Прочие доходы 24401 26690 3763 –20638 –84,6

Прочие расходы 24155 34943 7387 –16768 –69,4

Налоги и прибыль 1989 2828 1190 –799 –40,2

Чистая прибыль  6946 1386 2350 –4596 –66,2

Таблица 4. Анализ коэффициентов деловой активности ООО «ИМПУЛЬС ГРУПП» в 2021–2023 гг.

Таблица 5. Динамика финансовых результатов ООО «ИМПУЛЬС ГРУПП» в 2021–2023 гг., тыс. руб.
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всего инструментария оценки финансового состоя-
ния предприятия позволяет проводить исследование 
и оценку деятельности предприятия по наиболее пол-
ному перечню показателей, характеризующему все 
аспекты процессов финансово-хозяйственной дея-
тельности компании [9].

Применение комплексного системного подхода 
при оценке финансового положения компании, неза-
висимо от организационной формы, в том числе пред-
приятий малого бизнеса, экономически оправданно. 
Методика комплексного анализа имеет многоцелевое 
направление, которое определяется интересами все-
возможных пользователей анализа: при дополненном 
прогнозировании направлений развития поможет в 
своевременной корректировке управленческих ре-
шений, в перераспределении финансовых потоков и 
ресурсов, в разработке комплекса стратегических пла-
нов. При этом, необходимо постоянно корректиро-
вать состав показателей в зависимости от изменений 
во внешних и внутренних условиях функционирова-
ния предприятия [6, 10].
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Наименование 2021 2022 2023

Изменение в 2023 году 
по сравнению с 2021 

годом

Абсолют. Относит.

EBIT 8935 4214 3540 –5395 –60,4

Рентабельность продаж 3 0,6 1 –2 –66,7

Рентабельность собственного 
капитала 

15,5 3 5,4 –10,1 –65,2

Рентабельность активов 2,1 0,3 0,4 –1,7 –81

Таблица 6. Показатели рентабельности ООО «ИМПУЛЬС ГРУПП» в 2021–2023 гг. Показатели 
рентабельности ООО «ИМПУЛЬС ГРУПП» в 2021–2023 гг.
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Владимир ВОЙТЕЛЕВ 
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(МФЮА), Россия

В экономической литературе присутствует отождест-
вление категории «финансовая устойчивость» с та-

кими понятиями, как «экономическая устойчивость», 
«платежеспособность», «финансовое равновесие».   

Нам представляется некорректным полное отож-
дествление финансовой устойчивости и плат¸жеспо-
собности по ряду причин:

- во-первых, первый термин является более ¸мким, 
так как кроме анализа показателей по балансовым 
статьям, включает в себя их интерпретацию по на-
правлениям действия компании;

- во-вторых, при достижении компанией устойчи-
вости финансового состояния единовременный рас-
ч¸т по обязательствам различного рода не приводит к 
сбоям в нормальном режиме е¸ функционирования;

- в-третьих, в результате провед¸нной работы по 
разработке собственного определения термина «фи-
нансовая устойчивость» было выявлено, что плат¸же-
способность является одним из е¸ ключевых призна-
ков.

Взаимосвязь между финансовой устойчивостью 
и финансовым равновесием графически может быть 
представлена в качестве следующей модели (таблица 
1).

Таким образом, финансовое равновесие также 
представляется составной частью категории «финан-
совая устойчивость».

Организация и управление устойчивостью финан-
сового состояния выступают ключевым аспектом ра-
боты финансово-экономической службы предприя-
тия, включая в себя комплекс мер организационного 
характера, охватывающих следующий ряд моментов:

1) планирование;
2) оперативное управление;
3) создание гибкой организационной структуры, 

позволяющей управлять всей компанией в комплексе 
и его отдельно взятыми подразделениями.

Особое внимание должно отводиться разработке 
положений о структурных подразделениях предпри-
ятия, должностных обязанностей сотрудников и дви-
жения информационных потоков, разделяя их по сро-
кам, ответственным лицам и показателям.

В рамках развития комплексного подхода к управ-
лению финансовой устойчивостью компании особую 
важность приобретает анализ финансовой устойчи-
вости для целей определения качества финансового 

Комплексный подход к управлению 
финансовой устойчивостью предприятия
Аннотация. В процессе исследования изучены методологические аспекты финансовой устойчивости в системе финансово-
го менеджмента как неотъемлемой части процесса, позволяющего управлять финансовыми ресурсами компании для реше-
ния присущих ей задач стратегического характера. 
В процессе исследования применялись методы и принципы предметно-логического, структурно-функционального анали-
за, экспертных оценок. Основные результаты заключаются в обосновании комплексного подхода к управлению финансо-
вой устойчивостью, позволяющего компании осуществлять активное развитие, внедрение инновационной составляющей, 
осуществление модернизации и техническое перевооружение производства.     

Ключевые слова и фразы: финансовая устойчивость, финансовый менеджмент, финансовое состояние, финансовые ресурсы, 
финансовая независимость.   

УДК  336.67

DOI 10.54792/24145734_2024_28_09_13

Необходимая потребность 
в собственных финансовых 

средствах в процессе развития

Возможное производство собственных 
финансовых средств

Низкий Средний Высокий

Низкий  
Зона роста 

финансовой
 устойчивости

Зона роста 
финансовой

 устойчивости

Средний 

Высокий 

Зона 
сокращения 
финансовой

устойчивости

Зона 
сокращения 
финансовой

устойчивости

Таблица 1. Модель финансового равновесия
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положения, равно как и анализ ликвидности и плат¸-
жеспособности [4].

Осуществляя управление предприятием посред-
ством финансовой, финансово-экономической и эко-
номической устойчивости, менеджмент организации 
стремится к поиску равновесия между устойчивостью 
внешнего и внутреннего характера (рисунок 1).

Состав ключевых элементов, составляющих систе-
му управления финансовой устойчивостью, представ-
лен на рисунке 2.

Таким образом, в системе финансового менеджмен-
та финансовая устойчивость занимает достаточно 
важное место как часть управляемой подсистемы, со-

пряж¸нной с внутренней финансовой устойчивостью,  
наиболее важными признаками которой выступают 
платежеспособность; увеличение величины прибыли 
и капитала; обеспечение деятельности компании соб-
ственными источниками финансирования; соотно-
шение между собственными и за¸мными источниками 
финансирования; минимально допустимая величина 
фактора риска; финансовая независимость [7].

По мнению М.В. Матвиенко [8, с. 120] управление 
финансовой устойчивостью выступает комплексом 
действий циклического характера, взаимосвязанных с 
выявлением факторов, оказывающих воздействие на 
финансовую устойчивость, а также осуществлением 

Рис. 1. Роль финансовой устойчивости в системе финансового менеджмента [3] 

Рис. 2. Элементы, составляющие систему управления финансовой устойчивостью предприятия [1]
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Тип финансовой 
политики

Источники, 
за счет которых 
осуществляется 
формирование 

активного 
комплекса

Механизм воздействия на устойчивость 
финансового состояния

1 2 3

Консервативный Собственный капитал Высокий коэффициент достаточности 
капитала позволяет определить абсолют-
ную финансовую устойчивость. Однако 
консервативная финансовая политика 
может сократить рентабельность активов 
в связи с отсутствием эффекта финан-
сового рычага и удорожания капитала. 
Недостаточное финансирование инве-
стиционной деятельности компании 
способствует сокращению спроса на ее 
продукцию, что приведет к снижению 
финансовых результатов и операционной 
эффективности

Умеренный Собственный капитал 
и 
за¸мные средства, 
привлекаемые на 
долгосрочный период

Внедрение долгосрочного долгового фи-
нансирования способствует достижению 
эффекта финансового рычага в процессе 
оптимизации финансовой устойчивости 
и снижает средневзвешенную стоимость 
капитала. Умеренный тип финансовой 
политики является оптимальным для 
организации, так как обеспечивает до-
статочную финансовую устойчивость при 
приемлемом уровне риска, улучшает фи-
нансовые показатели за счет увеличения 
источников финансирования, укрепляет 
финансовое положение организации

Агрессивный Собственный капитал 
и за¸мные средства, 
привлекаемые на 
долгосрочный и 
краткосрочный 
период

Высокая величина заемного капитала уве-
личивает рентабельность активов. Однако 
значительная доля за¸много капитала 
сокращает финансовую устойчивость и 
платежеспособность компании

Таблица 2. Взаимосвязь между типом финансовой политики и финансовой устойчивостью компании 
[1, c. 116]

поиска неиспользованных резервов е¸ повышения.
От типа проводимой в организации финансовой 

политики зависит степень е¸ финансовой устойчиво-
сти. Умеренная и агрессивная политика за сч¸т при-
влечения дополнительного объ¸ма за¸мных средств 
ориентирована на рост рентабельности на фоне со-
кращения краткосрочных показателей финансовой 
устойчивости, а консервативная политика характери-
зуется высоким уровнем коэффициентов финансовой 
устойчивости. В ситуации неспокойствия внешней 
среды руководство организации ориентируется на по-
строение системы управления финансовой устойчи-
востью, способствующей выходу из кризиса и повы-
шению эффективности е¸ деятельности [10].

По мнению Н.Н. Селезн¸вой и А.Ф. Ионовой [9, 
с. 397], финансовый менеджмент представляет со-
бой система, позволяющую рациональным образом 
осуществлять процесс управления обеспечением фи-

нансирования хозяйственной деятельности компа-
нии, включая перемещение е¸ финансовых ресурсов 
и формирование системы финансовых отношений, 
возникающих как ответ на подобное движение. 

Конечный целевой ориентир подобного управле-
ния находится в тесной корреляционной зависимо-
стью с целевой функцией экономического субъекта 
– максимизации стоимости организации посредством 
извлечения прибыли и реинвестирования е¸ в дея-
тельность организации при приемлемом уровне риска 
[6]. 

Корреляционная взаимосвязь между финансовой 
устойчивостью и типом реализуемой финансовой по-
литики отражена в таблице 2.

Функциональный подход, позволяющий управлять 
финансовой устойчивостью промышленного пред-
приятия, основан на реализации ряда базовых функ-
ций управления: планирование, организация, мотива-
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Рис. 3. Функциональный набор целевых ориентиров, позволяющих обеспечить достижение финансовой устойчивости 
[2, c. 35]

Рис. 4. Функциональный набор целевых ориентиров, позволяющих обеспечить достижение финансовой устойчивости 
[2, c. 35]
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ция и контроль (уч¸т и анализ) [5].
По мнению Божко В.П., Балычева С.Ю., Батьков-

ского А.М., Батьковского М.А. организация управ-
ления финансовой устойчивостью компании должна 
находиться в корреляционной зависимости с деревом 
целеполагания его развития. Целевым ориентиром ге-
нерального характера выступает обеспечение финан-
совой устойчивости компании. Цели иного характера 
(второго и третьего уровня) взаимосвязаны с содержа-
нием конкретных функций управления, которые не-
обходимы для е¸ достижения (рисунок 3).

Подобное построение системы управления финан-
совой устойчивостью предусматривает увязку гене-
ральную цели компании с иными целевыми ориенти-
рами управления компанией, что позволит обеспечить 
его комплексность (рисунок 4).

Таким образом, управление финансовой устойчи-
востью при комплексном подходе должно принимать 
к уч¸ту не только целевые ориентиры, присущие фи-
нансовому менеджменту и типу реализуемой финан-
совой политики, но и вид финансовой устойчивости, в 
котором организация находится в данный временной 
период. Финансово устойчивое положение позволяет 
компании осуществлять активное развитие, внедре-
ние инновационной составляющей, осуществление 
модернизации и технического перевооружения про-
изводства.

Библиографические ссылки
1. Баранова И.В. Управление финансовой устойчивостью 
как детерминанта стабильности функционирования орга-
низации / И.В. Баранова, М.А. Власенко // ЭТАП: эконо-
мическая теория, анализ, практика. – 2018. – ¹ 2. – С. 113-
122. 
2. Божко В.П., Балычев С.Ю., Батьковский А.М., Батьков-
ский М.А. Управление финансовой устойчивостью пред-
приятий / В.П. Божко, С.Ю. Балычев, А.М. Батьковский, 
М.А. Батьковский // Экономика, Статистика и Информа-
тика. – 2013. - ¹ 4. – с. 33-37.
3. Власенко М.А. Управление финансовой устойчивостью 
организации: методический аспект. Диссертация на соиска-
ние ученой степени кандидата экономических наук. – Но-
восибирск, 2022.
4. Гутковская Е.А., Колесник Н.Ф. Оценка финансовой 
устойчивости коммерческой организации и мероприятия по 
ее повышению // Вестник СамГУ. 2015. ¹2 (124). С. 35-46.
5. Долгих Ю.А. Функциональный подход к управлению 
финансовой устойчивостью промышленного предприя-
тия / Ю.А. Долгих // Российские регионы в фокусе пере-
мен: сборник докладов XII Международной конференции, 
Екатеринбург, 16–18 ноября 2017 года / Министерство об-
разования и науки Российской Федерации; Уральский фе-
деральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Высшая школа экономики и менеджмента. 
Том 2. – Екатеринбург: ООО «Издательство УМЦ УПИ», 
2018. – С. 320-325.
Львова Н.А. Финансовая диагностика предприятия. М.: 
Проспект, 2015. 304 с.
6. Малышенко В. А. Стратегическая финансовая устойчи-
вость и процедура анализа финансового состояния // Эконо-
мический анализ: теория и практика. 2016. ¹ 8. С. 164-179.

7. Маслова Ю.Н. Влияние отличий МСФО и РСБУ на анализ 
финансовой отчетности организации // Экономика, пред-
принимательство и право. 2016. ¹ 6. С. 25-36. DOI: 10.18334/
epp.6.1.35182
8. Матвиенко М.В. Цели, задачи и основные подходы к 
управлению финансовой устойчивостью предприятия // 
Управление и коммуникации: анализ тенденций и перспек-
тивы развития: сборник научных статей / отв. ред.: А.Н. Ни-
колаева, Е.А. Ильина, Л.Г. Васильева. Чебоксары: Чуваш-
ский государственный педагогический университет им. И.Я. 
Яковлева, 2016. С. 120–126.
9. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управ-
ление финансами: учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. 
и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 639 с.
10. Шишкин А. В. Теоретический анализ финансовой устой-
чивости хозяйствующих субъектов // Известия УрГЭУ. - 
2016. - ¹2 (64). - С. 58-67. 



14

Игорь ЗИМИЧ, Виктория ДОРОФЕЕВА 

Калининградский государственный технический  
университет», Россия

Современный этап развития экономики характе-
ризуется глобальной перестройкой мировой эко-

номической системы, сменой устоявшихся парадигм, 
высоким уровнем нестабильности. В этих условиях 
при формировании национальной экономической 
политики на первый план выступают вопросы дости-
жения устойчивого экономического развития государ-
ства и его регионов. «Устойчивое развития региона» 
– сложное и многогранное понятие, привлекающее 
внимание исследователей в рамках общетеоретиче-
ских, методологических и практических изысканий.  

Началом исследования концепции устойчивого 
развития в контексте экономических систем мож-
но считать доклад Римского клуба «Пределы роста»,  
опубликованный в 1972 году. В докладе авторы с  
помощью компьютерного моделирования предста-
вили модель пяти тенденций мирового развития: 
роста населения, промышленного производства, ро-
ста производства продовольствия, сокращения запа-
сов исчерпаемых природных ресурсов и загрязнения 
окружающей среды. Авторами было обосновано, что 
ресурсы планеты ограничены, а чрезмерный рост  
промышленности и численности населения может 
привести к экологическим и социальным кризисам. 
Впервые была выдвинута идея необходимости пере-
хода от модели неограниченного роста к модели, учи-
тывающей ограниченность ресурсов и способность 
природы к восстановлению, что требовало переос-
мысления существующей концепции и разработки 
новой модели устойчивого развитии. Полученные 
результаты послужили толчком для развития новой 
концепции устойчивого развития, которая учитывает 
не только экономические, но социальные и экологи-
ческие аспекты. В какой-то мере доклад стал пово- 
ротным моментом, основой для глобального переос-
мысления подходов к устойчивому развитию.

Ключевую роль в формировании современной кон-
цепции устойчивого развития сыграл доклад Между-
народной комиссии по окружающей среде и развитию 

(МКОСР) в 1987 году, в котором устойчивое развитие 
впервые было описано как «модель прогресса, при ко-
торой удовлетворяются потребности нынешнего по-
коления без нанесения ущерба способности будущих 
поколений удовлетворять свои потребности» [22]. В 
основе предложенной концепции заложено гармо-
ничное сочетание экономической, социальной и эко-
логической устойчивости. 

Впоследствии эти идеи нашли свое логическое про-
должение в докладе Комиссии ООН на международ-
ной конференция по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро в 1992 году, по итогам которой были 
выделены три основных его аспекта устойчивого раз-
вития – экономическая эффективность, социальное 
равенство и экологическая устойчивость [8]. 

 Положения, изложенные в Рио-де-Жанейро, полу-
чили международное признание и нашли отражение, 
в том числе, при формировании концепции устойчи-
вого развития нашей страны. Впервые идеи об устой-
чивости развития России были изложены и законода-
тельно закреплены Указами Президента РФ ¹ 236 от 
4 февраля 1994 года и ¹ 440 от 1 апреля 1996 г. Соглас-
но Указу Президента Российской Федерации от 4 фев-
раля 1994 года ¹ 236 «О государственной стратегии 
Российской Федерации по охране окружающей среды 
и обеспечению устойчивого развития», «…переход к 
устойчивому развитию должен гарантировать долго-
срочное сбалансированное решение проблем соци-
ально-экономического развития, а также сохранение 
благоприятной окружающей среды и природно-ре-
сурсного потенциала. Целью является удовлетворение 
потребностей текущих и будущих поколений людей» 
[16]. 

Указом Президента Российской Федерации от 
01.04.1996 ¹ 440 «О Концепции перехода Россий-
ской Федерации к устойчивому развитию» опреде-
лено, что этот переход обеспечивается посредством 
«сопряж¸нного внутренне сбалансированного функ-
ционирования триады – природа, население, хозяй-
ство» [17]. Этим же указом определ¸н региональный 
уклон устойчивого развития, в соответствии с кото-
рым устойчивое развитие России возможно «только в 
случае, если обеспечено устойчивое развитие всех е¸ 
регионов». 

К вопросу о сущности понятия 
«устойчивое развитие региона»
Аннотация. Статья посвящена исследованию сущностных особенностей понятия «устойчивое развитие региона». Анализи-
руются ключевые аспекты устойчивости, включая е¸ экономическую, социальную и экологическую составляющие. Иссле-
довано содержание основных категорий, лежащих в основе изучаемого понятия – «регион», «устойчивость» и «экономи-
ческое развитие». Особое внимание уделено соотношению устойчивости и неустойчивости, интерпретации их влияния на 
развитие региональной экономики. Предложена авторская трактовка понятия «устойчивое развитие региона», выведенная 
на основе интеграции нескольких различных подходов.     
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Привед¸нные положения позволяют констатиро-
вать, что устойчивость развития региона тесно связана 
с понятиями «регион», «устойчивость» и «экономиче-
ское развитие». 

Термин «регион» не имеет однозначной трактовки 
в экономической науке. В Указе Президента Россий-
ской Федерации от 03.06.1996 г. ¹ 803 «Об основных 
положениях региональной политики в Российской 
Федерации» регион определ¸н как «часть террито-
рии Российской Федерации, обладающей общностью 
природных, социально-экономических, националь-
но-культурных и иных условий. Регион может совпа-
дать с границами территории субъекта Российской 
Федерации или объединять территории нескольких 
субъектов Российской Федерации» [18].  

В трактовке Арженовского И.В. регион представ-
ляет собой часть территории государства, обладаю-
щую уникальной производственной специализацией, 
которая отличается от других территорий характером 
воспроизводственного процесса, а также наличием 
собственных управленческих структур для решения 
региональных задач [2].  Бильчак В.С. и Захаров В.Ф. 
определяют регион как «социально-экономическую 
целостность, характеризующуюся структурой про-
изводства всех форм собственности, концентрацией 
населения, рабочих мест, духовной жизни человека 
из расч¸та на единицу пространства и времени, име-
ющую местные органы управления своей территории» 
[3]. Самарина В.П. рассматривает регион, прежде 
всего, как социально-экономическую систему, на-
правленную на сбалансированное взаимодействие и 
развитие е¸ основных элементов: природы, общества 
и экономки [11].

Понятие устойчивости в экономической науке бы- 
ло заимствовано из теории систем. Экономические 
объекты в данном контексте рассматриваются как 
сложные и разнообразные хозяйственные системы. 
Устойчивость подразумевает отсутствие колебаний, 
стабильность и неизменность объекта, которая про-
является в его способности восстанавливать прежнее 
состояние при воздействии факторов различной при-
роды. В рамках системного анализа и синтеза устойчи-
вость рассматривается как комплексная характерис- 
тика сложного объекта, отражающая его взаимодей-
ствие с окружающей средой, внутреннюю структуру 
и поведение, и является одним из фундаментальных 
свойств любой системы [1]. Устойчивость представля-
ет собой относительную характеристику объекта, ко- 
торая оценивается только в сравнении с другими объ- 
ектами и отражает способность сопротивляться воз- 
действиям извне. Наиболее устойчивым считается со-
стояние объекта, которое при равных воздействиях 
подвержено меньшим изменениям или отклонениям. 
При этом внутренние характеристики самого объекта 
являются предпосылками для проявления его устой-
чивости к внешним воздействиям. Следовательно, 
устойчивость представляет собой внешне проявлен-
ную форму внутренней структуры объекта, где основа 

устойчивости закладывается внутри самого объекта 
[19].  

В работах Коломийченко О.В. и Рохчина В.Е. 
устойчивость представлена как «способность системы 
возвращаться в исходное состояние после воздействия 
на не¸ извне» [7]. По мнению Терехова Л.Л., «устой-
чивость – это способность системы функционировать 
в состояниях, близких к равновесному, в условиях 
постоянных внешних и внутренних возмущающих 
воздействий» [14]. Лифшиц А. утверждает, что «устой-
чивость выступает гарантом целостности страны и не-
разрывно связана с над¸жностью денежной системы 
государства» [9]. Ускова Т.В. рассматривает устойчи-
вость как «способность системы стабильно функцио-
нировать и развиваться в долгосрочной перспективе в 
условиях быстро меняющейся внутренней и внешней 
среды» [15].

Поскольку экономика склонна к постоянному ди-
намическому развитию, то становится очевидным, 
что абсолютной устойчивости не бывает. В этой связи, 
при рассмотрении понятия «устойчивость» в контек-
сте развития региональной экономики, следует обра-
тить внимание на антагонистическую ему категорию 
– «неустойчивость».  Устойчивость никогда не бывает 
абсолютной, это, прежде всего, процесс, а не конеч-
ное состояние системы. Абсолютная неустойчивость 
также представляет собой гипотетический, практиче-
ски недостижимый «полюс», который служит важным 
ориентиром для оценки текущего положения.

Неустойчивость любой экономической системы 
обусловлена тем, что характер е¸ развития имеет не 
равномерно-поступательный, а циклический характер 
[12]. Наглядно данный процесс демонстрирует теория 
«длинных волн», разработанная Н.Д. Кондратьевым, 
и впоследствии развитая Й. Шумпетером. В соответ-
ствии с данной теорией, экономика находится в посто-
янной динамике и с определ¸нной периодичностью 
переживает смену 4 основных циклов е¸ развития: 
спад, депрессию, оживление и подъ¸м. Кондратьевым 
было установлено, что в динамике некоторых эко-
номических показателей наблюдается циклическая 
регулярность, в ходе которой на смену фазам роста 
приходят фазы относительного спада с определ¸нным 
регулярно повторяющимся временным интервалом.  

Экономическая неустойчивость по своей приро-
де не просто отклонение от равновесия отдельных 
показателей системы, а состояние, при котором она 
теряет способность адекватно реагировать на воздей-
ствие факторов внутренней и внешней среды. Од-
нако несмотря на то, что категории «устойчивость» 
и «неустойчивость» антагонисты, они не являются 
полностью взаимоисключающими. На наш взгляд, 
современный подход к устойчивому развитию должен 
содержать в себе указание на баланс этих категорий. 
Анализ и оценка данных «полюсов» позволяют судить 
о стабильности или выявить степень нестабильности 
экономической системы, что является критически 
важным для прогноза дальнейшей ситуации. В одних 
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случаях устойчивость может быть признаком развития 
и стабильности, а в других – сигналом застоя или не-
хватки динамики региональной экономики. Неустой-
чивость, в свою очередь, может быть как временным 
отклонением, так и критическим риском, угрожаю-
щим целостности системы и е¸ существованию.

В контексте изучения вопроса устойчивости ре-
гионального развития важным аспектом является 
осмысление взаимосвязи двух ключевых категорий 
– «устойчивость» и «развитие». Их взаимосвязь впер-
вые была определена в докладе МКОСР 1987 года. 
Сформулированный подход устранил ранее существо-
вавшее противоречие, которое заключалось в том, что 
«устойчивость» интерпретировалась исключительно 
как способность сохранять неизменность и противо-
стоять воздействию факторов среды, а «развитие», в 
свою очередь, предполагало изменение и движение 
впер¸д.

Под «экономическим развитием» Четвертакова 
В.П. и Четвертаков И.М. понимают «целенаправлен-
ное, прогрессивное изменение состава, взаимораспо-
ложения и взаимодействия элементов, уровня и каче-
ства функционирования производственной системы, 
повышающие его эффективность» [20].  Рудычев А.А. 
утверждает, что это «долговременный процесс после-
довательных качественных изменений в состоянии 
системы, в результате которого возникает ранее не 
существовавший набор элементов этой системы» [10]. 

Объединение рассмотренных выше категорий в 
рамках концепции устойчивого развития предполага- 
ет их синтез и образование особого состояния эконо-
мики, где развитие основывается на принципах устой-
чивости, а устойчивость служит фундаментом для дол-
госрочного и сбалансированного роста. Региональная 
экономика, находясь в состоянии устойчивости, спо-
собна не только сохранять свои базовые свойства, 
но и адаптироваться к изменениям внешней среды, 
трансформируясь и выходя на новые уровни, что де-
лает обоснованным применение понятия «устойчивое 
развитие» для анализа и оценки е¸ состояния.

Существует большое количество дефиниций поня-
тия «устойчивое развитие региона». Это обусловлено 
тем, что оно включает многочисленные аспекты реги-
онального развития и имеет связь с будущими процес-
сами, которые обладают высокой степенью неопре-
дел¸нности и вариативности. 

В интерпретации Гутмана Г.В., Мироедова А.А. и 
Федина С.В.  «устойчивое развитие региона» есть со-
стояние внутреннего и внешнего равновесия социо- 
эколого-экономической системы, которое позволяет 
системе прогрессировать и эволюционировать, обе-
спечивая переход к более сложным экономическим 
структурам [5]. Богданов И.Я. утверждает, что это 
«прочность и над¸жность элементов, вертикальных, 
горизонтальных и других связей внутри системы, 
способность выдерживать внутренние и внешние на-
грузки» [4].  По мнению Шалмуева А.А., устойчивое 
развитие связано с построением эффективной мо-

дели регионального управления, которая позволит 
поддерживать достойный уровень благосостояния на-
селения, а также будет способствовать обеспечению 
равновесия региональной экономической системы с 
окружающей средой [21].  

По мнению Большакова Б.Е., устойчивое развитие 
– непрерывный процесс удовлетворения потребно-
стей настоящего и будущих поколений. Устойчивое 
развитие включает две группы понятий: во-первых, 
необходимые для сохранения и развития потребно-
сти и возможности, во-вторых, накладываемые на 
возможность удовлетворять потребности ограниче-
ния, обусловленные состоянием технологий и орга-
низацией общества. Смыслова О.Ю., Строев П.В., 
Нестерова Н.Н. представляют данное понятие как 
«совокупность процессов позитивных изменений, 
воплощающих их технологий, направленных на гар-
монизацию отношений между экономической, эко-
логической и социальной сферами для удовлетворе-
ния потребности социально-экономической системы 
в долгосрочном существовании» [13]. Денисова Е.Д. 
рассматривает «устойчивое развитие региона» как 
комплексное развитие всех его составляющих элемен-
тов (природных, социальных и экономических) под 
влиянием внутренних и внешних факторов до точки 
«предела роста», предусматривающей развитие реги-
ональной экономики до того момента, пока не начи-
нается отрицательное воздействие на окружающую 
среду [6].

Применительно к региону «устойчивое развитие» 
можно рассматривать как сложный и многогранный 
процесс изменения региональной экономики, охва-
тывающий экономическую, экологическую, социаль-
ную, политическую и иные составляющие. Данный 
процесс направлен, прежде всего, на защиту и удов-
летворение потребностей населения, а также создание 
условий для устойчивого экономического роста. Реги-
ональная экономика, находящаяся в состоянии устой-
чивости, способна не только сохранять свои основные 
параметры, но и адаптироваться к изменениям внеш-
ней среды, укрепляя свои позиции на долгосрочную 
перспективу.

 Таким образом, на основе интеграции различных 
подходов к определению понятия «устойчивое раз-
витие региона», а также изучению взаимосвязанных 
с ним категорий, можно сделать вывод о том, что 
«устойчивое развитие региона» – это комплексный 
процесс, характеризующийся стабильностью и защи-
щ¸нностью региональной экономики, направленный 
на обеспечение роста социо-эколого-экономических 
показателей, а также повышение уровня и качества 
жизни населения в долгосрочной перспективе. В дан-
ном определении увязывается широкий спектр сфер  
и направлений регионального развития, таких как 
экономика, экология, социальная сфера и т. п. При 
этом важная роль отводится сохранению и улучшению 
качества жизни населения в долгосрочной перспекти-
ве. В данном контексте концепция устойчивого раз-
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вития предполагает не только рациональное исполь-
зование имеющихся ресурсов, но и минимизацию или 
нейтрализацию негативного воздействия факторов 
внешней среды.
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Введение в проблематику
Стратегией социально-экономического развития 

РФ до 2030 года обозначена задача по внедрению тех-
нологий искусственного интеллекта в процесс работы 
аппарата управления государственной власти по под-
бору и найму кадров на государственную гражданскую 
службу, которая базируется на единую Цифровую 
платформу, разработанную «ГосТех» [1, 2]. Введение 
инновационных технологий в процесс нейминга на 
госслужбу при участии искусственного интеллекта 
должно осуществляться на основе создания новой ин-
формационной HR-системы развития госслужащих.  

В этой связи становится стратегически важным и 
актуальным внедрение экосистемного подхода в де-
ятельность кадровых служб государственных органов 
власти.

Такой подход позволяет на базе существующей 
цифровой платформы управления персоналом госу-
дарственных гражданских служащих создать кадро-
вую экосистему. HR-экосистема обеспечит консоли-
дацию фрагментарных, несогласованных между собой 
действующих в государственных органах цифровых 
моделей и платформ. Такие системы позволяют объ-
единить на базе единой платформы инструменты 
поиска, подбора персонала, мобильности, обучения, 
управления назначениями и другие HR-услуги в си-
стеме государственного управления регионом.

Организация HR-экосистемы в системе управле-
ния региональными властями позволяет сформиро-
вать на базе требований к имеющимся вакантным 
местам на госслужбе актуальную карьерную систему 
знаний, навыков и компетенций рекрутеров, а также 

позволяет создать карьерную экосистему для после-
дующей адаптации и выстраивания успешной траек-
тории развития резервистов в рамках формирования 
резерва управленческих кадров региона. Региональ-
ная кадровая экосистема позволяет создать конку-
рентные преимущества региону за сч¸т мобилизации 
знаний и компетенций, направленных на повышение 
инновационного потенциала региональной экономи-
ки, формируя кластер высокоинтеллектуальных со-
трудников и развивая разнообразные формы делового 
партнерства посредством реализации коучинговых, 
кобрендинговых проектов, консорциумов, исследова-
тельских кампусов.  

Методология исследования
HR-экосистема резервов управленческих кадров 

региональной системы управления призвана оптими-
зировать управленческие решения и повысить каче-
ство проведения экспертизы в рамках формирования 
и развития резерва управленческих кадров субъекта 
Российской Федерации, а также реализации кадровой 
функции в процессе менеджмента государственной 
службы региона.

В условиях агрессивно настроенных политических 
взглядов со стороны ряда недружественных стран 
санкции применяются не только в отношении госу-
дарственных структур и компаний, то критически 
важно становится обеспечить безопасность персо-
нальных данных и экономическую безопасность не 
только самих людей на государственной службе, но 
и кандидатов в резервисты. В этой связи в основе 
применения HR-экосистемы на госслужбе лежит ак-
тивное применение технологии больших данных (Big 
Data), которая обеспечивает защиту персональных 
данных на высоком уровне [3, 4, 5, 6, 7].

Успешная практика создания и применения HR- 
экосистемы в системе государственного управления в 

Совершенствование HR-экосистемы 
резерва управленческих кадров органов 
государственной власти
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го развития HR-экосистемы государственного управления. Указаны возможные направления повышения эффективности 
HR-экосистемы органов государственного управления в рамках подсистемы резерва управленческих кадров. Используемые 
в статье методы исследования – анализ нормативно-правовых актов, анализ научной литературы и контент-анализ.

Ключевые слова и фразы: кадровый резерв, экосистема, эффективность государственной власти, кадровая политика в ор-
ганах власти. 

УДК 331.108.26
DOI 10.54792/24145734_2024_28_18_23



19

ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

ряде государств говорит о целесообразности принятия 
решения об ее использовании в российских регионах 
(рисунок 1).

Авторский подход к терминологическому пони-
манию «HR-экосистемы органов государственного 
управления» позволяет сформулировать е¸ опреде-

Рис. 1. Анализ практик применения HR-экосистемы в системе государственного управления разных стран
Источник: составлено авторами на основе [3-7] 

пилотный проект правительства Free Agent по созданию модели облака талантов — цифрового 
«хранилища талантов» GC Talent для быстрого укомплектования проектов

Public service division (Prime ministers office) — экосистема, направленная на улучшение предо-
ставления кадровых услуг во всех правительственных агентствах, с использованием аналитики 
для более эффективного принятия решений, а также с повышением квалификации

уникальная электронная система управления человеческими ресурсами E-Saram, объединив-
шая в себе различные HR-услуги на базе «Стандартной системы управления персоналом» и 
«Системы поддержки кадровой политики»

Российская практика использования цифровых кадровых платформ на государственной граж-
данской службе демонстрирует развитие ресурсов на базе ЕИСУКС в регионах (Московская 
обл., Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ и др.)
Единая цифровая платформа «ГосТех» — облачное платформенное решение для федеральных и 
региональных органов власти, с помощью которого, по заявлению разработчиков, можно бы-
стро и эффективно создавать государственные информационные системы (ГИС) и цифровые 
сервисы
Экспериментальная платформа «Госкадры» позволит автоматизировать процессы отбора, раз-
вития и оценки чиновников

Рис. 2. Комплекс задач государственной HR-экосистемы
Источник: составлено авторами на основе [4, 5, 6] 

ление следующим образом: это целостная, гибкая и 
устойчивая кадровая система, интегрированная на 
базе HR-платформы, обеспечивающая эффективную 
работу органов государственной власти, непрерывное 
управление, развитие и адаптацию к изменениям ре-

гионального государственного аппарата управления.
Предложенная экосистема предназначена для ре-

шения наиболее важных кадровых и управленческих 
задач государственной службы в регионе и должна 
внедряться на базе платформы ЕИСУКС («Единая 
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информационная система управления кадровым со-
ставом государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации») (по мнению Мартыновой С.Э., 
Богатыревой Т.Г.). Консолидируя информацию о ка-
дровом составе, результаты мониторинга о соблюде-
нии законодательства о госслужбе, HR-платформа за 
сч¸т оснащения комплексом цифровых инструментов 
позволяет внедрять механизмы стратегического пла-
нирования и кадровые технологии в региональную 
систему гражданской службы, направленные форми-
рование кадрового резерва и резерва управленческих 
кадров региона. 

В рамках реализации Концепции кадровой полити-
ки государственных органов власти целью внедрения 
такой HR-экосистемы в деятельность кадровой служ-
бы региональных властей является создание условий 
для эффективного функционирования и развития со-
временной высокотехнологической системы менед-
жмента управленческих кадров органов государствен-
ной власти.

Поэтому государственная кадровая экосистема 
должна выполнять следующий комплекс задач (рису-
нок 2).

Государственная HR-экосистема реализует в пер-

Рис. 3. Оснащение государственной карьерной экосистемы в регионе
Источник: составлено авторами на основе [3, 4, 6, 7] 

Рис. 4. Задачи государственной карьерной экосистемы
Источник: составлено авторами на основе [3, 6, 7]
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вую очередь функцию формирования кадрового ре-
зерва (в том числе резерва управленческих кадров) 
через создание в регионе карьерной экосистемы, на-
правленной на последующую адаптацию, выстраи-
вание успешной траектории развития резервистов в 
рамках формирования резерва управленческих кадров 
региона. 

В структуре HR-экосистемы органов государствен-
ного управления выделяют два модуля – первый мо-
дуль представляет собой электронную систему менед-
жмента государственных служащих, второй модуль 
экосистемы содержит комплекс цифровых техноло-
гий и инструментов управления кадрами региональ-
ных властей (рисунок 3).

Создание в регионе государственной карьерной 
экосистемы позволяет консолидировать информа-
цию по формированию резерва управленческих ка-
дров в единую согласованную среду – электронную 
HR-платформу (рисунок 4). 

В основе HR-экосистемы органов государствен-
ного управления лежит модель полного набора ком-

петенций, которая сочетает в себе личностные, про-
фессиональные компетенции в зависимости от вида 
профессиональной деятельности государственного 
служащего (резервиста) (рисунок 5).

Таким образом, предложенная компетентностная 
модель HR-экосистемы в рамках подсистемы резерва 
управленческих кадров позволяет трансформировать 
процесс адаптации резервистов в соответствии с со-
временными потребностями органов государственной 
власти субъекта РФ.

Для реализации указанной модели необходимо ин-
тегрировать кадровую экосистему органов государ-
ственного управления в рамках подсистемы резерва 
управленческих кадров с действующими платформа-
ми у стратегических партнеров региональных властей, 
ведущих предприятий и образовательных организа-
ций региона. Как отмечает в своих посланиях и вы-
ступлениях Президент РФ, для реализации HR-эко-
системы в качестве поставщика электронной системы 
следует выбрать платформу управления регионом, 
разработанную Росатомом.

Рис. 5. Структура модели компетенций государственной карьерной экосистемы
Источник: составлено авторами на основе [4-7] 

Таким образом, внедрение HR-экосистемы органов 
государственного управления в регионе позволяет ре-
шить стратегические цели и задачи в области менед-
жмента резерва управленческих кадров. В результате 
внедрения у кандидатов в резерв управленческих ка-
дров появляется компетентностная модель, которая 
соответствует реальным требованиям и современным 
потребностям региональных властей. 

Результаты и рекомендации
Разработанный механизм карьерной HR-экоси-

стемы в деятельности региональных органов госу-
дарственного управления может быть распростран¸н 
на практике на различных уровнях государственного 
управления (рисунок 6).

В случае достижения положительных результатов 

модель перспективного развития HR-экосистемы го-
сударственного менеджмента позволит создать в 2027 
году единую кадровую экосистему органов государ-
ственного власти на всех уровнях управления, позво-
лив распространить практику в других регионах и на 
межрегиональном уровне.

Эффективность кадровой экосистемы на разных 
уровнях государственного управления достигается 
повышением уровня удовлетвор¸нности качеством 
кадровой работы руководителей администрации ре-
гионов России. Кроме того, в качестве положитель-
ного эффекта внедрения HR-экосистемы органов 
государственного управления в рамках подсистемы 
резерва управленческих кадров становится форми- 
рование Единой базы данных о кадровом составе 
региональных властей, которая содержит механизм 
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оценки и цифровой инструментарий повышения 
профессионально-личностных качеств кандидатов в 
резерв управленческих кадров субъекта РФ (рисунок 
8).

В результате, предложенный комплекс решений и 
рекомендаций по совершенствованию системы ме-
неджмента резерва управленческих кадров в регионе 
позволит достичь указанных целей. Внедрение HR- 
экосистемы органов государственного управления в 
рамках подсистемы резерва управленческих кадров 
позволить повысить эффективность планирования 
потребностей в резервах на разных уровнях государ-
ственного менеджмента за сч¸т персонализации ре-

зультатов и формирования индивидуальной траекто-
рии профессионального развития резервиста. 

Выводы
В целом, цифровизация процессов формирования, 

управления и развития резерва управленческих ка-
дров позволяет повысить эффективность выполнения 
кадровых задач государственных органах пут¸м сокра-
щения трудозатрат на поиск и анализ данных о резер-
вистах.  

Внедрение HR-экосистемы органов государствен-
ного управления в рамках подсистемы резерва управ-
ленческих кадров сделает более прозрачным процесс 

Рис. 6. Направления использования механизма HR-экосистемы на разных уровнях государственного управления
Источник: составлено авторами на основе [3-7] 

Рис. 7. Модель перспективного развития HR-экосистемы государственного управления
Источник: составлено авторами на основе [4-7] 
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принятия решений по поиску, отбору, обучению и 
развитию резервистов на основе ч¸тко обоснованных 
результатов деятельности конкретного кандидата в 
резерв, а также установит четкие критерии для оценки 
резервистов при систематическом мониторинге за до-
стижением их успехов. 

Кадровая экосистема позволит повысить уровень 
доверия к деятельности государственных органов, 
обеспечив приток молодых кадров в систему госу-
дарственного менеджмента. Организация HR-экоси-
стемы в рамках подсистемы резерва управленческих 
кадров позволит повысить уровень цифровой куль-
туры, увеличить кадровый потенциал аппарата го-
сударственного управления, что привед¸т к положи-
тельному социальному эффекту, а также адаптировать 
органы государственного управления к современным 
требованиям и вызовам.
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Введение
В настоящее время в Российской Федерации по-

лучил широкое развитие кластерный подход к фор-
мированию кооперационных связей предприятий, 
направленных как на обеспечение социально-эко-
номического развития территории, так и на решение 
проблем импортозамезщения. Эти два направления 
усилий хотя и отличаются по своей основе позволяют 
решать задачи, стоящие перед соответствующими ор-
ганами управления и координации [1]. Под органами 
управления в настоящей работе понимаются органы 
государственной власти и местного самоуправления, 
а под органами координации формальные организа-
ции, создаваемые для обеспечения и координации 
взаимодействия. Такими организациями могут высту-
пать как коммерческие, например, холдинговые ком-
пании, так и некоммерческие объединения хозяйству-
ющих субъектов.

Значение кластеров и кластерной политики в реше-
нии задач социально-экономического развития наш- 
ло широкое отражение в экономической литературе и 
литературе по управлению. С точки зрения управлен-
ческой науки менеджмент исполняет четыре функ-
ции: планирование, организацию, мотивацию и кон-
троль. При этом осуществление функций невозможно 
без отлаженных связующих процессов к коим отно-
сятся два: коммуникация и принятие управленческих 
решений.

Традиционно деятельность кластеров и кластер-
ная политика рассматриваются в контексте функций 
управления. За пределами рассмотрения остаются 
связующие процессы. И если принятие управленче-
ских решений нашло сво¸ отражение в теории управ-
ления, то вопросы коммуникаций, их организации и 
эффективности остаются за пределами рассмотрений 
[2, 3]. 

Впрочем, кластер по своей сущности является 
экономической агломерацией предприятий и орга-
низаций в рамках которой осуществляется их коо-
перационное взаимодействие. Это взаимодействие 
направленно, в первую очередь, на создание возмож-

ностей для участников кластера, которые, в свою оче-
редь позволяют решать задачи, стоящие не только пе-
ред предприятиями, входящими в кластер, но и перед 
связанными с кластером территориально либо функ-
ционально заинтересованных лиц [4].

Можно рассматривать систему управления, как на-
бор взаимосвязанных элементов, в которой основные 
взаимосвязи являются информационными. Развитие 
технологий привело к изменению роли информаци-
онной составляющей и важности организации пра-
вильного и эффективного обмена ею. У управления 
потоками информации имеются прошлое, и существу-
ют модели, которые полагаются на сбор и хранение 
знаний в качестве конструкции системы управления. 
Результатом этой стратегии обычно является иерархи-
ческая система, в которой преобладают вертикальные 
потоки информации.

Новая парадигма информационной экономики 
сильно отличается от существующей существенно до-
полняя е¸. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на 
хранении и извлечении данных, основное внимание 
уделяется соединениям и сетям, в которых участвуют 
сотрудники. В новой парадигме хранилище не явля-
ется окончательной системой управления знаниями.

Можно сказать, что новый, более открытый подход 
к обмену информацией на разных уровнях сделал воз-
можным формирование и успешную работку кластера 
как объединение предприятий, в том числе и конку-
рирующих друг с другом. Роль информационной па-
радигмы связать предприятия друг с другом, чтобы 
облегчить получение знаний таким образом, чтобы 
способствовать обучению и новым знаниям, которые 
помогут организации получить конкурентное пре- 
имущество за сч¸т повышения эффективности, каче-
ства и инноваций.

В рамках кластера происходит обмен лучшими 
практиками, совместное управление рисками, осу-
ществляется бенчмаркинг. Все это повышает эффек-
тивность деятельности предприятий, входящих в кла-
стер, что отражается на их финансовых показателях, 
в частности обеспечивает устойчивое получение при-
были. Это, как известно, является неизменной целью 
каждого предприятия.  

При этом прибыль выступает как источник ресур-
сов для развития как самого предприятия, так и со- 
циума, в рамках которого работают предприятия. 

Информационная парадигма кластерного 
подхода к управлению экономикой
Аннотация. Статья посвящена информационной природе кластерного подхода к формированию кооперационных связей 
предприятий, направленных как на обеспечение социально-экономического развития территории, так и на решение про-
блем импортозамещения. Рассматриваются информационные аспекты формирования промышленных кластеров. 

Ключевые слова и фразы: кластер, промышленные предприятия, финансовые институты, региональная экономика, судо-
строение, судоремонт, финансовый капитал.
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Местное сообщество выявляет истории успеха и. в 
рамках кластера, распространяет его на другие пред-
приятия на той же территории. Тем самым, в рамках 
кластера формируется среда, в рамках которой фор-
мируется достаточный уровень прибыли для каждого 
предприятия, часть из которой направляется на соци-
ально-экономическое развитие территории. Это воз-
можно только в условиях открытого обмена информа-
ции между участниками кластера и представителями 
местного сообщества.

В области формирования кластерной политики 
опубликовано значительное количество научных ра-
бот [5, c. 5]. Однако в них не представлено системных 
исследований по вопросам информационной состав-
ляющей кластерной политики, механизмов участия 
органов власти и организаций обеспечивающих де-
ятельность кластеров, таких как образовательные, 
научно-конструкторские, инжиниринговые и подоб-
ные им. Особенностью взаимодействия с такими ор-
ганизациями является то, что оно осуществляется в 
информационной сфере. Поэтому принципиальным 
решением этой научной проблемы является рассмо-
трение кластера в рамках информационной парадиг-
мы.

Актуальность такого подхода подтверждает рас-
ширение цифровизации, которая представляет собой 
процесс перевода аналоговых данных и рабочих про-
цессов в цифровой формат. В рамках цифровизации 
происходит использование цифровых технологий для 
оптимизации производства и повышения эффектив-
ности работы предприятий. Помимо этого, переход к 
информационной парадигме позволяет переходить от 
управления технологическими процессами к управле-
нию знаниями.

Метод и методология исследования
Современная экономическая литература затраги-

вает различные аспекты формирования и осущест-
вления кластерной политики, а также особенностей 
работы кластеров и взаимодействия предприятий в 
их рамках. В научный обиход понятие кластера вв¸л 
М.Портер, определивший кластер как географически 
соседние взаимосвязанные компании (поставщики, 
производители) и связанные с ними организации 
(образовательные учреждения, государственные ор-
ганы, инфраструктурные компании), действующие в 
определ¸нной сфере и дополняющие друг друга [6]. 
Определение кластера по портеру относит его к тер-
риториальным структурам взаимодействия промыш-
ленности. 

В дальнейшем кластерный подход стал использо-
ваться для анализа взаимодействия предприятий. Его 
применение позволило выйти из порочного круга рас-
смотрения предприятий с точки зрения исключитель-
но конкуренции. Наиболее характерный пример тако-
го анализа – использование кластерного подхода для 
выявления и изучения взаимоотношений крупных 
шведских транснациональных корпораций [7, c.117].

В теоретических подходах к кластерам наметил-
ся постепенный сдвиг от кластера как инструмента 
территориального развития, позволяющего в рамках 
кластера как системы взаимодействующих предпри-
ятий получить синергетический эффект для терри-
ториального образования, на котором такой кластер 
сформирован. При этом достижение эффекта для всей 
территории происходит при создании для предприя-
тий условий для их деятельности с соответствующим 
экономическим результатом. То есть помимо развития 
территории предприятия и участвующие в кластере 
обеспечивают устойчивое получение прибыли, а ор-
ганизации, которые составляют инфраструктуру кла-
стера, такие как образовательные, конструкторские 
или инжиниринговые обеспечивают пакет заказов. 
Как правило, в рамках такого рассмотрения кластер 
включал малые предприятия. Основой организации 
кластера был обмен информацией межу заинтересо-
ванными сторонами, в первую очередь предприятия-
ми, входящими в кластер [8].

В дальнейшем кластерный подход стал применять-
ся к взаимодействию крупных промышленных пред-
приятий. Как теоретический инструмент он показал 
свою эффективность, хотя такой подход прив¸л к 
изменению парадигмы, но он базируется на том, что 
основой развития предприятий, несмотря на конку-
ренцию между ними к успеху приводит способность 
группы предприятий, работающих в одном виде эко-
номической деятельности обеспечивать прогресс. Это 
происходит за сч¸т обмена информацией между участ-
никами кластера. 

Информационный подход к кластерам обсуждается 
с точки зрения его формирования, так И.Я. Квятков-
ская полагает, что кластер формируют три уровня, в 
числе которых «информационный домен, где дей-
ствуют их информационные аналоги, существующие 
в информационных ресурсах, системах, хранилищах 
данных в виде структурированных данных или сооб-
щений» а так же «когнитивный домен, где происходит 
анализ, мониторинг и систематизация знаний, акку-
мулирующихся в информационном домене с целью 
выработки управленческого решения для его переда-
чи в физический домен» [9]. Однако, важным пред-
ставляется подход, в рамках которого универсальная 
информационная модель кластера используется для 
оценки эффективности финансирования промыш-
ленных кластеров [10]. Это свидетельствует об прак-
тической полезности информационной модели кла-
стера.

Таким образом, по нашему мнению, основой фор-
мирования кластера является широкий обмен инфор-
мацией, в рамках которого формируются устойчивые 
связи между предприятиями и другими участниками 
кластера и заинтересованными сторонами. При этом 
следует отделять информационный подход к форми-
рованию кластера и информационные кластеры, как 
специфическую разновидность кластеров. Инфор-
мационная сущность кластерной политики, а также 
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формирования и работы кластеров не нашла доста-
точного освещения в научной литературе.

Обсуждение
Кластерный подход к развитию территории
Кластеры, как группа взаимодействующих пред-

приятий, размещ¸нных на определ¸нной территории 
и составляющих совокупность производственных це-
почек, имеющих различные взаимосвязи [7]. В рамках 
взаимодействия решаются две задачи: 

- первая, обеспечение устойчивости деятельности 
предприятий, входящих в кластер и повышение при-
быльности их деятельности;

- вторая, формирование условий для развития тер-
ритории в широком понимании.

На первом месте, по мнению авторов, стоит инте-
рес предприятий, которые, как известно, являются 
организациями, создаваемыми для извлечения при-
были в интересах учредителей. Важным представляет-
ся то, что участие в кластере обеспечивает достижение 
основной цели предприятия. Основной инструмент 
достижения цели в кластере – обмен информацией.

Координирующим элементом в случае территори-
ального кластера выступает на первом этапе орган вла-
сти, а в дальнейшем специально создаваемая структура. 

Информационный элемент при формировании 
кластера целесообразно рассматривать в контексте 
менеджмента, где важным связующим процессом яв-
ляется коммуникация, а именно обмен информацией. 
Тем самым информационная концепция кластера ор-
ганично сочетается, или, по меньшей мере, не проти-
воречит теории менеджмента.

Модель кластера, направленного на территориаль-
ное развитие на основе информационной парадигмы 
приведена на рисунке 1. 

На рисунке приведены различные виды информа-
ционных потоков. Очевидно, что наиболее важными 
для формирования и успешного функционирования 
кластера являются коммуникации между предприя-
тиями – участниками кластера. Эти информацион-
ные потоки обозначены широкими двусторонними 
стрелками. Однако в практике становление кластера 
именно эти информационные потоки вырабатыва-
ются в процессе его формирования и можно сказать, 
что формирование кластера заключается в создании 
устойчивых каналов обмена информации между пред-
приятиями, входящими в кластер [11.12]. Ключевая 
роль предприятий, объединенных в кластер, подч¸р-
кивается размещением их в верхней части модели.

Потребители связаны обменом информации с 
предприятиями-производителями. Информационный  
обмен показан широкой рельефной двусторонней 
стрелкой. 

Для территориального кластера ключевое значение 
играет роль органов власти (местного самоуправле-
ния, если речь ид¸т о муниципальном образовании). 
Без их активной позиции формирование кластера за-
труднено. Практика показывает, что органы власти за-
интересованы в формировании кластеров. Поэтому на 
рисунке 1 территориальные органы власти размещены 
в основе модели, демонстрируя, что они составляют 
фундамент кластерной политики соответствующей 
территории. Однако, органы власти не всегда распола-
гают необходимыми специалистами и ограничены во 
времени, поэтому чаще всего создается координирую-
щая организация, концентрирующая на обеспечении 
деятельности кластера. Информационные потоки ор-
ганов власти обозначены сплошными однонаправлен-
ными стрелками, поскольку они доводят положения 
кластерной политики [5]. Взаимодействие, направ-

Рис. 1. Информационная модель территориального кластера



27

ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

ленное на органы власти, осуществляется в общем по-
рядке и не носит кластерной специфики. 

Финансовые институты играют важную роль в де-
ятельности кластера, подробнее взаимодействие с 
ними будет рассмотрено ниже.

Широкий круг организаций являются заинтересо-
ванными в деятельности кластера. Среди них ключе-
выми являются: образовательные, исследовательские 
и проектные, а также инжиниринговые. Они доводят 
до предприятий кластера предложения о подготовке 
(повышении квалификации) кадров необходимой ква-
лификации, получают требования. Исследовательские 
и проектные организации на основании требований 
предприятий ведут необходимые исследования и раз-
работки, в рамках которых поддерживают информаци-
онный обмен [9, 13]. Направления информационного 
обмена в рамках кластера приведены в таблице 1.

Роль информационного обмена 
с финансовыми институтами 

в формировании и работе кластера
В текущих экономических условиях происходит 

развитие финансов, которое отражается на роли фи-
нансовых институтов. Во многом это связано с появ-
ление цифровых технологий, в первую очередь, свя-
занных с обменом и хранением информации. Среди 
таких технологий играет важную роль технология 
блокчейн, позволяющая хранить информацию о пол-
ной последовательности трансакций. Роль, которую 
раньше играли финансовые институты. Помимо это-
го, появились цифровые деньги. Как фиатные, эмити-
рованные государствами, например цифровой рубль1, 
так и нефиатные – криптовалюты, самой из извест-
ных из которых является биткоин. Использование 

¹
Роль организаций 

взаимодействующих 
в рамках кластера

Роль организаций 
взаимодействующих 

в рамках кластера

1  Потребитель — Получение информации о требова-
ниях потребителя;
— Представление информации о 
продуктах и ценах;
— Заключение сделок.

2 Участник кластера (конкурент-пар-
тнер)

— Маркетинговая информация;
— Информация о технологиях и обо-
рудовании; 
— Информация в рамках совместной 
разработки (производства) продук-
ции.

3 Финансовые институты — Получение информации о потреб-
ностях в финансировании (в том чис-
ле инвестициях);
— Предоставление информации о 
кредитных продуктах, проектном 
финансировании, включая проекты 
с участием нескольких предприятий. 

4 Заинтересованные стороны (1) обра-
зовательные организации

— Информация о требуемой квали-
фикации работников;
— Предложения по подготовке (пе-
реподготовке, повышении квалифи-
кации);
— Обмен информацией между вы-
пускниками.

5 Заинтересованные стороны (2) 
исследовательские и проектные 
организации

— Информация о потребностях в но-
у-хау, технологиях;
— Информация о инновациях для 
предприятий.

6 Заинтересованные стороны (3) ин-
жиниринговые организации

— Информация о требуемой произ-
водительности;
— Проекты реинжиниринга пред-
приятий.

Таблица 1. Модель финансового равновесия

1   https://www.rbc.ru/life/news/64be6dd69a79470d68af0e74
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применительно к промышленности [15, с. 93]. Име-
ется две основных предпосылки такого сужения фор-
мата кластеров. 

Первая предпосылка обусловлена потребностью 
в кратчайшие сроки и эффективно в части затрат и 
конечной цены произвести импортозамещение по 
ключевой номенклатуре, вызванной рестрикциями 
в отношении экономики России. Такие потребности 
особенно выросли за последние годы.

Вторая предпосылка определяется функциями, за-
крепленными за Министерством промышленности и 

торговли. Практика показала, что кластеры рассма-
триваются по ведомственному принципу. Собствен-
но, в силу этого обстоятельства в калининградской 
области России де факто сложился рыбохозяйствен-
ный кластер, который не рассматривается в качестве 
промышленного, поскольку в рамках ведомственного 
разделения рыбохозяйственный комплекс относится 
к ведению Министерства сельского хозяйства. Впро-
чем, это только подтверждает справедливость инфор-
мационного подхода к кластерной политике.

Российский Федеральный закон «О промышлен-

криптовалют позволяет обходить ограничения, свя-
занные с фиатными валютами, в том числе санкции в 
отношении Российской Федерации или ограничения 
на конвертируемость национальных валют. Посколь-
ку цифровые деньги и криптовалюты не требуют уча-
стия традиционных финансовых посредников, таких 
как банки что существенно меняет практику работы 
предприятий на финансовых рынках.

В настоящее время изменяется роль финансовых 
институтов. Это обусловлено снижением маржиналь-
ности их традиционного бизнеса. Для обеспечения 
успешного в терминах прибыльности бизнеса многие 
из них расширяют сферы своей деятельности, как, на-
пример, это сделал российский Сбербанк России. В 
рамках поиска возможностей для устойчивой деятель-
ности финансовые институты начинают осваивать 
виды деятельности, которых ранее избегали.

При предложении своих услуг финансовые инсти-
туты осваивают два направления, основанных на име-
ющихся ключевых преимуществах. Первое ключевое 
преимущество — это высокий уровень экспертизы 
в сфере финансирования и инвестирования.  Вто-
рое преимущество широкий уровень наработанных с 
предприятиями связей. 

В рамках первого преимущества, финансовые ин-
ституты могут обуславливать финансирование в том 
числе инвестиции формированием групп предприя-
тий, которые могут составить основу кластера [14, с. 
26]. При этом финансовый институт может содейство-
вать установлению связей опираясь на наработанные 

связи с организациями. Детально информационное 
взаимодействие финансовых институтов в рамках фор-
мирования и работы кластера приведено в таблице 2. 

Понятно, что интерес финансового института в соз-
дании и развитии кластера заключается в формирова-
нии собственной экосисистемы. Если мы рассматри-
ваем кластер как предприятий и организаций в рамках 
которой осуществляется их кооперационное взаимо-
действие, то к организациям, обеспечивающим фи-
нансовую составляющую кластера, как раз относятся 
финансовые институты. Особенностью финансовых 
институтов в текущих экономических условиях яв-
ляется то, что благодаря развитию информационных 
технологий они могут находится далеко за пределами 
территории, где действует кластер.

Достоинством территориальной удал¸нности и от-
раслевой отстраненности финансовых институтов от 
кластера заключается в формировании «взгляда со 
стороны», который позволяет повысить эффектив-
ность деятельности совокупности кооперирующихся 
предприятий.

Информационная модель  
производственного кластера

Формирование в России производственных класте-
ров, по нашему мнению, явилось результатом успеш-
ной реализации кластерного подхода к региональному 
развитию. В рамках территориальных кластеров были 
сформированы основные подходы и методы, которые 
легли в последующем в основу кластерной политики 

Финансовая экспертиза Связи с предприятиями и организациями
1 2

— Информация о кредитных продуктах;
— Информация о проектном финансиро-
вание;
— Информация об эффективности инве-
стиционных проектах;
— Сравнительный анализ инвестицион-
ных проектов с различными участниками;
— Рекомендации по организации расчетов 
с использованием различных финансовых 
инструментов.

— Информация об ограничениях, обу-
словленных составом сотрудничающих 
организаций;
— Предложения по установлению коопе-
рационных связей;
— Информация о вероятных поставщиках 
и потребителях;
— Рекомендации по участникам финансо-
вых трансакций.

Таблица 2. Информационное взаимодействие финансовых институтов в рамках кластера



29

ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

ной политике» да¸т следующее определение про-
мышленного кластера: «промышленный кластер 
- совокупность субъектов деятельности в сфере про-
мышленности, связанных отношениями в указанной 
сфере вследствие территориальной близости и функ-
циональной зависимости и размещенных на террито-
рии одного субъекта Российской Федерации или на 
территориях нескольких субъектов Российской Фе-
дерации». Требования к промышленным кластерам 
сформулированы в Постановлении правительства РФ 
«О промышленных кластерах и специализированных 
организациях промышленных кластеров». Наличие 

упомянутых документов свидетельствует о роли ор-
ганов государственной власти в информационной 
составляющей, которую можно охарактеризовать как 
кластерная политика. Вырастает так же информаци-
онная роль ответственного ведомства, в рассматрива-
емом случае Минпромторга России. Именно он от-
вечает за ведение реестра промышленных кластеров. 
Информационная модель промышленного кластера 
приведена на рисунке 2.

Необходимо сразу оговориться, что в нашей моде-
ли потребителем называется лицо, не входящее в кла-

стер. Но отношения поставщик-потребитель присут-
ствуют между предприятиями кластера. Особенность 
потребителя промышленного кластера заключается 
в том, что он взаимодействует не только с предпри-
ятиями кластера, но и с ответственным ведомством, 
по сути, формируя техническое задание на требуемую 
продукцию, эффективное производство которой обе-
спечивается в рамках кластера. 

Важным элементом информационной структуры 
промышленного кластера в России являются феде-
ральные органы власти, которые формируют кла-
стерную политику. В модели не указана стратегия 
пространственного развития России, соответствие 
которой является обязательным условием существо-
вания промышленного кластера, поскольку она не 
имеет непосредственного отношения к деятельно-
сти кластера.  В рамках кластерной политики, кото-
рая имеет информационную природу, ответственное 
ведомство, исходя из интересов экономики, опре-
деляемых информацией от ключевых потребителей, 
стимулирует создание соответствующих кластеров. 
Основным стимулом является возможность получе-
ние бюджетного финансирования при реализации 

проектов в рамках кластера.
Остальные организации, информационно участву-

ют в формировании и работе промышленного класте-
ра так же, как и территориального кластера, модель 
которого обсуждалась выше. Важным исключением 
является то, что в рамках промышленного кластера 
координирующая организация кластера, заинтересо-
ванные организации и финансовые институты более 
тесно взаимодействуют с потребителем, чем это на-
блюдается в территориальных кластерах.

Таким образом, предлагаемая модель показывает 
информационную сущность промышленного класте-
ра и позволяет более эффективно формировать пред-
ложения по формированию промышленных класте-
ров и управлять ими.

Особенности информационного 
 взаимодействия в рамках кластера  

судостроения и судоремонта
Судостроение и судоремонт, несомненно, являют-

ся частью промышленных видов деятельности [16]. 
Однако специфика деятельности судостроительных 

Рис. 2. Информационная модель промышленного кластера
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и судоремонтных предприятий, по меньшей мере тех, 
которые расположены в Калининградской области за-
ключается в уникальности их продукции. 

Это входит в определ¸нные противоречия с требо-
ваниями к промышленным кластерам, установленны-
ми действующей нормативной правовой базой Рос-
сии. Эта проблема нуждается в отдельном детальном 
рассмотрении, при этом с точки зрения информаци-
онного взаимодействия в рамках кластера имеются 
особенности, относящиеся к виду экономической 
деятельности по ОКВЭД-2 России 35.11 - Строитель-
ство и ремонт судов.

Эти особенности отражены на рисунке 3.
Особенности информационного обмена в кластере 

судостроения и судоремонта обусловлены специфи- 
кой судоходства и производственными особенностями 
деятельности предприятий – потребителей продукции 
кластера. Все три передела затрагивают требования 
по обеспечению безопасности судоходства, а произ-
водственная деятельность определяет необходимость 
информационного обмена с предприятиями второго 
передела, которые производят судовое оборудование. 

В частности, в зависимости от объектов лова фор-
мируется набор судового оборудования рыболовного 
судна. От района плавания могут предъявляться тре-
бования к исходным материалам, производимым в 
рамках первого передела, например, к металлу, из ко-
торого изготавливается корпус судна.

Таким образом, с точки зрения информационных 
потоков, кластеры, в виде экономической деятельно-
сти судостроение и судоремонт формируют устойчи-
вые информационные потоки между потребителем и 
предприятиями на всех этапах строительства судна, а 
также требуют учета требований безопасности и про-
изводственными требованиями на национальном и 
международном уровнях.

Заключение
Кооперация предприятий в рамках кластера по-

зволяет эффективно повышать их конкурентоспособ-
ность и на этой основе обеспечивать развитие терри-

тории, на которой они расположены [16, 17]. Помимо 
этого, в рамках кластеров удается оперативно с отно-
сительно невысокими затратами обеспечивать произ-
водство импортозамещающей продукции [18].

В научном обиходе за пределами внимания неза-
служенно осталась информационная парадигма фор-
мирования и работы кластера. Авторы предлагают 
две информационные одели кластера. Первая модель 
– территориального кластера, более простая. Это объ-
ясняется тем, что территориальные кластеры — это 
более ранние и простые системы, формировавшиеся 
из предприятий, имеющихся на территории.

В рамках развития кластерного подхода и приме-
нения его к вопросам обеспечения национальной 
экономики требуемой продукцией в практику вошли 
промышленные кластеры. Они являются более слож-
ными системами производственной деятельности. 
При этом важную роль в промышленных кластерах 
играют органы государственной власти, формирую-
щие кластерную политику и стимулирующие форми-
рование кластеров в требуемых видах экономической 
деятельности, исходя из потребностей национальной 
экономики.

Анализ информационных обменов промышленного 
кластера позволил выявить связи, которые отражены 
в информационной модели кластера. Помимо этого, 
анализ специфики деятельности в сфере судостроения 
и судоремонта позволил выявить особенности инфор-
мационного обмена кластеров в этой сфере. Она об-
условлена требованиями безопасности мореплавания 
и производственными требованиями, которые рас-
пространяются на все переделы в производстве, как 
изготовления материалов, так и производства обору-
дования и строительства судов.

Применение предлагаемых моделей позволит по-
высить эффективность деятельности по формирова-
нию кластеров и управлению их деятельностью.
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В работе рассматривается ряд вопросов, касающих-
ся интерпретации и применения уравнения сво-

бодного рынка, которое предложено в работе [1] «для 
анализа того, как влияет на рыночные цены размер 
потока товаров и денег». Под свободным рынком в 
[1] понимается некоторое количество покупателей N, 
между которыми произвольным образом распределяют-
ся V единиц товара и суммарная стоимость проданно-
го товара E, так что 

                                                                                           (1)

                                  где величины V
i
, E

i
 принимают неотрицательные 

целочисленные значения.
Произвольность здесь означает равновероятность 

распределений - вероятность обнаружить, что товар 
распредел¸н между покупателями некоторым кон-
кретным образом 

равна 1/g (V,N), где g (V,N) есть полное число воз-
можных распределений (3), то есть решений уравне-
ния (1):

Аналогично, вероятность обнаружить, что затраты 
на приобретение распределены между покупателями 
как

равна 1/g (E,N), где

Распределения (2) и (3) описывают возможные ми-
кросостояния рынка. Соответственно, параметры E, N, 
вычисляемые по формулам (1), задают макросостоя-
ние рынка.

В работе [1] для так определ¸нного рынка выводится 
«уравнение состояния» пут¸м привлечения соотноше-
ний термодинамического формализма [2], представ-
ленного в терминах величин V, E, N. Согласно этому 
формализму для характеристики эффектов изменения 
количества товара или затрат вводятся параметры τ, P 
как относительные вариации числа рассматриваемых 
распределений (то есть величин g(V,N), g(E,N))

обусловленные указанными изменениями.
Параметры τ и P имеют размерность денег. При-

менительно к рассматриваемой задаче это объясняет 
введение данных параметров по формулам (5), (6). 

Из определений (5), (6) следует, что

В работе [1] для чисел распределений g(V,N), g(E,N) 
используются известные аппроксимации, согласно 
которым формулы (5), (6) приводятся к виду

В таком случае формула (7) принимает вид

и трактуется как «уравнение свободного рынка», 
которое (в терминологии работы [1]) связывает «мар-
гинальную цену» P c «потоком товара» V и «темпера-
турой рынка» τ.

К анализу «Уравнения свободного рынка»
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы интерпретации и применения «уравнения свободного рынка», полученного 
на основе термодинамических аналогий. Уравнение следует из комбинаторной модели, предполагающей равновероятность 
распределений товара или затрат между участниками рынка. Для характеристики эффектов изменения количества товара 
или затрат вводятся относительные вариации числа рассматриваемых распределений. Показана возможность формули-
ровки модели непосредственно в экономических терминах без обращения к понятиям термодинамики. Описан алгоритм 
генерации возможных распределений товара и затрат для случая неперсонифицированных покупателей.            

Ключевые слова и фразы: термоэкономика, уравнение свободного рынка, маргинальная цена, температура рынка, макросостояния 
и микросостояния рынка, термодинамические аналогии.      
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О маргинальной цене и температуре рынка
Можно, конечно, как это сделано в работе [1], бук-

вально следовать термодинамической аналогии, введя 
в привед¸нных выше выражениях логарифмы числа 
распределений lng(V,N), lng(E,N) и назвав эти вели-
чины энтропией, а параметр τ - температурой рынка. 
Но это ничего не да¸т в плане экономической интер-
претации данных выражений. Все вышепривед¸нные 
соотношения суть определения. Поэтому их можно 
ввести без аппеляции к термодинамическому форма-
лизму. Более того, поскольку параметры τ и P вводятся 
по формулам (5), (6) на основе наблюдаемых величин 
N,V,E, то можно использовать итоговые соотноше-
ния (8) как исходные определения этих параметров 
без обращения к выражениям (5), (6). В таком случае, 
очевидно, параметр P есть просто средняя стоимость 
единицы товара, а параметр τ - средние затраты по-
купателя.

Говорить при этом на основании соотношения (5) 
как о некой закономерности, что «температура сво-
бодного рынка равна среднему доходу» несколько 
странно. Определения и преобразования (5)-(7) не яв-
ляются доказательством уравнения (9), которое фак-
тически также является определением. Кроме того, 
поскольку в [1] постулируется, что товар в количестве 
V прода¸тся за сумму E, то в привед¸нном утвержде-
нии вместо «среднего дохода» следовало бы говорить 
о «средних тратах» τ, приходящихся на одного поку-
пателя. Также неуместен оборот «поток товара» для 
обозначения количества товара V. Термин «поток» 
подразумевает некоторую динамику, и в таком каче-
стве его можно было бы употребить в смысле скорости 
переноса товара с рынка на рынок. Не вполне понят-
но также, зачем среднюю цену P=E/V называть марги-
нальной, то есть предельной.

Нет также никакой нужды ассоциировать (как это 
сделано в работе [1]) уравнение (9) с уравнением иде-
ального газа, уподобляя среднюю цену P давлению, 
количество товара V – геометрическому объ¸му, а 
средние траты τ - температуре. Аналогия состоит здесь 
не более чем в использовании одинаковых буквенных 
обозначений для соответствующих величин. В раз-
личных приложениях можно обнаружить множество 
формул вида (9), но их внешнее подобие не гаранти-
рует близости смысла этих формул и входящих в них 
сомножителей.

В термодинамике объ¸м есть внешний параметр, об-
условленный окружением системы, тогда как смысл 
примен¸нного в работе [1] формализма состоит в том, 
что величины E, V выражают ресурсы системы, то есть 
являются внутренними макропараметрами системы, 
вероятность наблюдения которых пропорциональна 
числу микросостояний системы, возможных при дан-
ных значениях E, V.

В термодинамике давление есть энергия в единице 
объ¸ма (плотность энергии). В экономических моде-
лях, привлекающих термодинамические аналогии, с 
энергией отождествляется некоторый ресурс, матери-

альный или денежный. В таком случае вполне уместно 
говорить о плотности ресурса на территории того или 
иного региона. Если при этом параметр τ определить 
как средний ресурс, приходящийся на одного эконо-
мического субъекта, τ=E/N, то получим очевидное 
выражение для плотности ресурса P = nτ, где n = N/V 
есть концентрация экономических субъектов в ре-
гионе площадью V. Параметры n, τ являются вполне 
содержательной экономической характеристикой ре-
гиона. Но в рассматриваемой задаче нет оснований и 
необходимости (с методической, терминологической 
и смысловой точек зрения) уподоблять среднюю ры-
ночную цену давлению, а количество товара – геоме-
трическому объ¸му.

Из определения (5) следует ряд универсальных об-
щесистемных трактовок параметра τ, не требующих 
привлечения термодинамической терминологии. Во- 
первых, этот параметр выражает перенос ресурса ΔE, 
обусловливающий относительное изменение числа воз-
можных микросостояний, равное единице:

При этом полное число микросостояний изменяет-
ся в e раз. Во-вторых, определение (5) можно тракто-
вать как дифференциальное уравнение относительно 
g(E,N) с естественным для рассматриваемой задачи 
начальным условием g(0,0) = 1 – число микрососто-
яний пустой системы (E = 0, N = 0). Решение этого 
уравнения сводит определение параметра τ к алге-
браической форме: τ = E/lng. Принимая во внима-
ние использованную в работе [1] аппроксимацию 
lng(E,N)≈N, снова находим, аналогично (8), что пара-
метр τ есть средний ресурс, приходящийся на одно-
го экономического субъекта: τ=E/N. В третьих, для 
равновероятных микросостояний вероятность обна-
ружить систему в состоянии (E,N) пропорциональна 
числу микросостояний g(E,N)≈e-E/τ=e-N, возможных 
при данном состоянии.

В представленных вариантах параметр τ применим 
в любой области, где употребимы величины, фигу-
рирующие в определениях (5) – число элементов N, 
объ¸м ресурса E, число микросостояний g (E, N). Если 
темп взаимного переноса ресурса между частями сре-
ды и, следовательно, между отдельными элементами 
уравнивается, то это означает постоянство ресурса, 
приходящегося на один элемент, то есть постоянство 
параметра τ. В термодинамике в таком случае гово-
рят, что температура среды постоянна. Однако при-
менительно к рынку «температурная» терминология 
совершенно излишня. Так, в рассматриваемой зада-
че параметр τ = E/N имеет вполне очевидный смысл 
средних затрат, приходящихся на одного покупателя. 
Эти затраты связаны, естественно, со средней ценой 
на рынке P = E/V уравнением (9).

τ  ≈                    ΔE =  ΔE, если  Δg(N, E)/g(N, E) = 1.
Δg(N, E)

g(N, E)
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Макросостояния и микросостояния рынка
В рассматриваемой задаче макросостояние рынка 

представлено числом покупателей N, наличным объ-
¸мом товара V и его стоимостью E. Соответственно, 
микросостояния рынка задаются векторами (3) и (4) 
– решениями уравнений (1), (2).

В работе [1] число возможных распределений товара 
между покупателями принимается равным количеству 
решений уравнения (1), в которых слагаемые упоря-
дочены. Это означает, что покупатели персонифици-
рованы – различимы. То есть, например, распределе-
ния (a,b) и (b,a) описывают разные микросостояния 
рынка. Но такой подход нельзя считать корректным. 
В рамках рассматриваемой задачи для выявления за-
кономерностей рыночного товарообмена персонифи-
кация покупателей не требуется. Любая перестановка 
слагаемых конкретного распределения проданного 
товара (3) представляет одно и то же микросостояние 
рынка. Поэтому достаточно рассматривать распреде-
ления проданного товара, в которых слагаемые упоря-
дочены некоторым стандартным образом. Из алгорит-
мических соображений (применительно к генерации 
подобных распределений) удобно использовать упо-
рядочение по неубыванию:

Если некоторые участники рынка не приобрели 
рассматриваемый товар, то несколько или, возмож-
но, все N-1 первых членов распределения (10) равны 
нулю. Естественно, упорядочить эти распределения 
следующим образом:

Последовательность (11) генерируется по формулам 
(12):

где         -  символ деления нацело. Полное количе-
ство распределений (11) равно

где p
i
(V) – количество распределений товара объ¸ма 

V между i покупателями, то есть количество разбиений 
числа V на i ненулевых слагаемых, упорядоченных по 
неубыванию.

Здесь возникает очевидное ограничение на допу-
стимые разбиения стоимости товара (2) - необходимо 
рассматривать только разбиения на фактическое чис-
ло покупателей. Поэтому, вопреки работе [1], нель-
зя полагать, что число микросостояний рынка равно 
произведению числа решений уравнений (1) и (2). 
Каждое из распределений (11) обусловливает специ-
фический набор распределений затрат, являющийся 
только частью полного множества решений уравне-
ния (2) с упорядоченными слагаемыми. Так, первому 
распределению в (11) соответствует единственное рас-
пределение затрат (0,0,…,0,E), второму – множество 
упорядоченных разбиений числа E на 2 ненулевых 
слагаемых и т.д. Таким образом, общее количество 
возможных микросостояний рынка определяется не 
произведением числа решений уравнений (1) и (2), 
как в работе [1], а суммой

Однако совершенно очевидно, что применительно 
к реальному рынку нельзя считать распределения (11) 
равновероятными. Так что вывод «уравнения свобод-
ного рынка», выполненный в работе [1], опирается на 
допущение, не имеющее места в практических ситуа-
циях.

Если оперировать средней рыночной ценой P = 
E/V, то уравнения (1) и (2) можно записать в следую-
щей форме:

Это означает, что уравнения (1) и (2) эквивалентны 
– каждому решению одного уравнения соответствует 
решение другого, определяемое текущей средней це-
ной P. В таком случае из соотношений (5) и (6) сле-
дует:

так что уравнение (7) принимает вид ∂E = PV∂. И 
его можно интерпретировать как уравнение прогно-
за затрат ∂E на приобретение объ¸ма товара ∂V при 
среднерыночной цене P. Но для формулировки тако-
го уравнения математические выкладки работы [1] не 

требуются.

Некоторые выводы
1. В постановке, представленной в работе [1], адек-

ватность рассмотренной задачи каким-либо реаль-
ным рыночным ситуациям сомнительна, поскольку 
применительно к любому товару нельзя, очевидно, 
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считать равновероятными возможные распределения 
товара (2) или затрат (3). 

2. Более адекватной представляется модель, в кото-
рой объ¸м товара и сумма трат покупателей являются 
переменными величинами. На каждого покупателя 
приходится количество товара V

i
, выбираемое с ве-

роятностью P(V) из некоторого конечного интервала 
[V

min
, V

max
]. Аналогично, цена приобрет¸нного товара 

С
i
 выбирается с вероятностью P(С) из некоторого ин-

тервала [С
min

, С
max

]. Плотности вероятности P(V), С(V) 
можно оценить на основе известных статистических 
данных. Данная модель позволяет непосредственно 
ввести «параметры и уравнения рынка» (8) и (9).

3. Предложенное в [1] «уравнение свободного рын-
ка» (как, якобы, следствие термодинамического фор-
мализма) является по существу определением средней 
цены товара и поэтому не требует специального обо-
снования и вывода.
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Введение
Стратегическими задачами экономики Казахстана 

в настоящее время являются развитие отечественно-
го высокотехнологичного производства, развитие но-
вых информационных технологий, необходимых для 
получения конкурентоспособной продукции, обе-
спечение экономических интересов за сч¸т развития 
научно-технической сферы. Касым-Жомарт Токаев 
в ходе послания народу страны озвучил системные 
проблемы отечественной экономики и пути их реше-
ния [1].

При этом для обеспечения эффективного функци-
онирования высшего образования в первую очередь 
необходимо определить факторы, влияющие на него, 
ведь это стандартизация и аккредитация системы 
высшего образования, определяющие актуальность 
образовательных программ для рынка труда, стимули-
рующий инновации и научные исследования, соци-
альный и является основой экономического развития. 
Целью данного исследования является определение 
уровня влияния выявленных факторов, влияющих 
на эффективность высшего образования, на главный 
показатель экономического роста - валовой внутрен-
ний продукт. Методом исследования в статье является 
эконометрическая регрессионная модель. Это связано 
с тем, что для долгосрочного периода между 2011-2022 
годами более рациональной является модель панель-
ной регрессии, которая эффективно выявляет измене-
ния с течением времени.

Обзор литературы
Динамическая регрессионная модель экономиче-

ского роста является важным условием поиска и ис-
следования эффективных механизмов моделирования 
инновационной активности предприятий. В связи с 
этим очень важно иметь методологическую основу, 
позволяющую проводить научные исследования в ус-
ловиях современных требований и принципов дости-
жения целевых показателей. В связи с этим в работах 
зарубежных и отечественных авторов показаны раз-
личные концепции инновационного развития пред-
приятий.

В исследовательской статье авторами подчеркива-
ется, что негативное влияние роста ВВП на корпора-
тивные инновации сильнее в менее развитых регионах 
и что сокращение НИОКР не приводит к сокращению 
закупок у поставщиков или сокращению льгот работ-
никам. Это исследование показывает конкретное вли-
яние региональных целей роста ВВП, основанных на 
уникальной политической и экономической ситуации 
в Китае [3].

Другие исследования изучают взаимосвязь между 
инновационными затратами, результатами и произ-
водительностью. Кроме того, рассматриваются коли-
чественные возможности установления связи между 
глобальными инновационными механизмами. Для 
разработки методологии этого количественного ис-
следования авторы использовали панельные данные 
из 105 стран и собрали данные GII, ВОИС и WDI [4].

В этом исследовании рассматривается редкий слу-
чай влияния инноваций местных органов власти на 
эффективность развития с использованием данных 
районного уровня в Индонезии. Авторы используют 
накопленное количество инноваций (количественная 
сторона), произвед¸нных каждым районом в период 
2015–2022 гг. [5].

Моделирование зависимости влияния 
системы высшего образования 
в Республике Казахстан на ВВП
Аннотация. Эффективность высшего образования влияет на экономический рост через ряд механизмов, таких как развитие че-
ловеческого капитала, стимулирование инноваций и научных исследований, международная конкурентоспособность и развитие 
предпринимательства. И чтобы определить взаимосвязь между процессом развития экономики страны и эффективным функ-
ционированием рынка высшего образования, важно, прежде всего, определить факторы его эффективности и рассмотреть вли-
яние этих факторов на экономическое развитие. В данной статье, определяя факторы, влияющие на эффективность высшего 
образования, приведены количественные значения этих факторов за период 2011-2022 годы на основе официальной статистики 
Республики Казахстан. На основе научных работ и теорий в сфере высшего образования выявлены внешние (экономические, 
социально-демографические, политико-правовые), региональные, отраслевые (структурные, ресурсные, результативные) факто-
ры, влияющие на эффективность высшего образования. Кроме того, на основе регрессионного анализа определено влияние этих 
факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) и созданы коммуникационные модели. Результаты исследования могут быть 
полезны для органов экономического управления, обеспечивающих эффективную работу в высших учебных заведениях.               

Ключевые слова и фразы: факторы эффективности высшего образования, валовой внутренний продукт, государственные расхо- 
ды, вузы, компетентные выпускники.  
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Обзор литературы по эконометрическому модели-
рованию роста ВВП по уровню образования позво-
ляет сделать вывод, что полученная зависимость по-
зволяет определить темпы роста ВВП по изменению 
каждого фактора модели и оценить уровень влияния 
структурных факторов [7-9].

Материалы и методы 
В статье для проведения моделирования использо-

вались официальные статистические данные Бюро на-
циональной статистики Агентства по стратегическому 
планированию и реформам РК, опубликованная на 
сайте [6], а также основные показатели статистики 
инноваций и науки за 2011-2022 годы. В исследовании 
использовались методы сбора, систематизации и ана-
лиза источников данных. Для определения ключевых 
факторов, непосредственно влияющих на величину 
ВВП, рассмотрены регрессионные модели. Данные 
в регрессионной модели включают следующие по-
казатели: внутренние затраты на НИОКР; доля вну-
тренних затрат на НИОКР от валового внутреннего 
продукта; инвестиции в основной капитал; объем ин-
новационной продукции (товаров, услуг), количество 
организаций (предприятий), осуществлявших НИО-
КР; численность работников, выполняющих НИОКР; 
специалисты-исследователи; доктора наук; доктора 
философии PhD; кандидаты наук; выпуск студентов  
организаций высшего образования; численность сту-
дентов обучающихся в организациях технического 
и профессионального, послесреднего образования; 
численность выпускников  организаций техническо-
го и профессионального, послесреднего образования; 
численность выпускников, окончивших общую сред-
нюю школу (11 класс); количество респондентов все-
го; уровень активности в области инноваций и из них 
имеющие инновации.

Основная часть 
Валовой внутренний продукт является одним из 

основных показателей, характеризующих экономиче-
ский рост. Этот показатель показывает стоимость всех 
товаров и услуг, произвед¸нных в стране за определ¸н-
ный период, обычно за год. Если ВВП увеличивается, 
то и экономика страны раст¸т. Валовой внутренний 
продукт очень важен для экономики страны, посколь-
ку этот показатель используется для анализа уровня 
производства в стране, темпов экономического роста 
и производительности экономики в целом. 

Следует отметить, что небольшое количество на-
блюдений (n = 12) не позволяет получить высокое 
качество четырнадцатой регрессионной модели. Кро-
ме того, качество регрессионной модели зависит от 
степени взаимовлияния независимых факторов: в 
идеальном варианте взаимовлияние должно отсут-
ствовать. В реальной экономике крайне сложно най-
ти альтернативные факторы роста в силу их сложного 
косвенного, а иногда и прямого воздействия друг на 
друга. Например, затраты на исследования и разра-

ботки содержат часть затрат в основной капитал, а 
инвестиции в основной капитал, в свою очередь, кос-
венно зависят от величины затрат на технологические 
инновации.

С целью обхода данных проблем предлагается оце-
нивать влияние каждой группы факторов на величину 
ВВП отдельно, а впоследствии обобщать влияние всех 
групп факторов на основе среднегеометрической. Для 
этого необходимо выполнить следующие этапы моде-
лирования: 

1) провести построение тр¸х групп регрессионных 
моделей, каждая из которых устанавливает взаимос-
вязь между ВВП и соответствующими группами фак-
торов, при этом число факторов;

2) оценить коэффициенты чувствительности тем-
пов роста ВВП от скорости изменения факторов в ка-
ждой представленной выше группе;

3) оценить обобщенные темпы роста ВВП от со-
вместного влияния всех групп факторов.

Таким образом, полученная зависимость позволя-
ет установить темп роста ВВП от изменения каждого 
фактора модели и оценить уровень влияния структур-
ных изменений в занятости на темпы роста ВВП.

В качестве возможного набора факторов, влияю-
щих на величину ВВП-Y, рассматриваются следую-
щие независимые факторы модели:
1. Инвестиционные факторы воспроизводства и об-
новления: 
X1 – инвестиции в основной капитал (млн. тенге). 
2. Инновационные факторы роста: 
X2 – Внутренние затраты на НИОКР (млн. тенге); 
X3 – Объ¸м инновационной продукции (товаров, ус-
луг) (млн. тенге); 
3. Трудовые ресурсы: 
X4 – Количество организаций (предприятий), осу-
ществлявших НИОКР (единиц); 
X5 – Численность работников, выполняющих НИО-
КР (человек); 
X6 – Специалисты-исследователи (человек); 
X7 – Доктора наук (человек);
Х8 - Доктора философии PhD (человек);
Х9 - Кандидаты наук (человек);
Х10 - Выпуск студентов организаций высшего образо-
вания (человек);
Х11 - Численность студентов, обучающихся в орга-
низациях технического и профессионального, после-
среднего образования (человек);
Х12 - Численность выпускников организаций техни-
ческого и профессионального, послесреднего образо-
вания (человек);
Х13 - Из них имеющие инновации (человек).

Каждый из привед¸нных факторов проверен на 
возможность использования в линейной модели в ка-
честве независимой переменной. Теснота связи между 
каждым из выделенных факторов и ВВП устанавлива-
лась с помощью коэффициента парной корреляции.

Диаграммы рассеяния ВВП от каждого рассматри-
ваемого фактора модели и значения коэффициентов 
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парной корреляции представлены на рисунке 1. 
Как видно Рисунок 1. Диаграммы рассеяния ВВП 

от независимых факторов модели из представленных 
диаграмм, все коэффициенты корреляции между ВВП 
и выбранными для анализа независимыми факторами 
явились значимыми, т. е. способными оказывать за-
метное влияние на величину ВВП.

Для определения взаимосвязей между ВВП и ка-
ждой группой ключевых факторов на основе регрес-

сии использовались возможности Statistica 12. Резуль-
таты регрессионного анализа представлены в таблице 
1.

Коэффициенты детерминации R-квадрат достаточ-
ны для подтверждения высокой достоверности полу-
чаемых результатов и свидетельствуют о том, что все 
значимые факторы, влияющие на величину ВВП, в 
моделях учтены.

Статистики Дарбина – Уотсона (DW) в первой (DW 
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=0,858) и второй (DW =1,258) моделях лежат в диапа-
зоне 0,85–1,75. Мы воспользуемся приблизительным 
правилом: «если 0,85 <DW <1,75, то автокорреляция 
остатков отсутствует». Для третьей случае модели ста-
тистика (DW =2,705) попадает в зону неопредел¸нно-
сти (при уровне значимости α = 0,05) и точно утвер-
ждать о наличии или отсутствии автокорреляции 

невозможно. Этот факт может свидетельствовать о 
наличии искажений в результатах анализа, в первую 
очередь касающихся абсолютных показателей реаль-
ного роста. Поэтому в дальнейшем анализе, с целью 
снижения ошибок, будем использовать приростные 
величины.

Таким образом, для периода наблюдения t модели-

Рис. 1. Диаграммы рассеяния ВВП от независимых факторов модели
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руемые взаимосвязи имеют вид:
- зависимость между ВВП и инвестиционными 

факторами воспроизводства и обновления:

- зависимость между ВВП и инновационными фак-
торами роста:

- зависимость между ВВП и трудовыми ресурсами:

Каждая из моделей, представленных выше, описы-
вает влияние единственной группы факторов на ве-
личину ВВП и с помощью анализа чувствительности 
поможет установить взаимосвязь между темпами их 
изменения.

Оценка коэффициентов чувствительности темпов 
роста ВВП.

Необходимо отметить, что изменения отдельных 
факторов в правой части уравнений (1) – (3) по-раз-
ному влияют на величину ВВП. Чувствительность 
ВВП к изменению отдельных факторов измеряется с 
помощью коэффициента эластичности, который рас-
считываются согласно формуле

где j – обозначает один из независимых факторов 
экономического роста, используемых в уравнениях 
(1) – (3);  ɑ

j 
– коэффициенты в уравнениях (1) – (3), 

соответствующие фактору j;
 -X – среднее значение соответствующего фактора в 

течение всего периода анализа;  
-Y – среднее значение ВВП за весь период анализа.

Investment factors of reproduction and renewal

N=12

Regression Summary for Dependent Variable: Y (Основные показатели R= ,98401694 
R?= ,96828934 Adjusted R?= ,96511827
F(1, 10)=305,35 p<,00000 Std.Error of estimate: 4234Е3

b* Std.Err. of b* b Std.Err. of b t(10) p-value

Intercept -4159951 3620296 -1,14906 0,277271

X1 0,984017 0,056312 6 0 17,47431 0,000000

Innovative growth factors

Regression Summary for Dependent Variable: Y (Основные показатели R= ,97980713 
R?= ,96002202 Adjusted R?= ,95113802
F(2, 9)=108,06 p<,00000 Std.Error of estimate: 5012Е3

N=12 b*
Std.Err. of 

b*
b Std.Err. of b t(9) p-value

Intercept -5579808 7300304 -0,764325 0,464240

X2 0,622879 0,156368 628 158 3,970732 0,003251

X3 0,379527 0,156368 16 6 2,419406 0,038648

Labor resoources

Regression Summary for Dependent Variable: Y (Основные показатели R= ,990529910 
R?= ,98114790 Adjusted R?= ,97407836
F(3, 8)=138,79 p<,00000 Std.Error of estimate: 3650Е3

N=12 b*
Std.Err. of 

b*
b Std.Err. of b t(8) p-value

Intercept 93336927 17056639 5,47218 0,000593

X8 0,688222 0,0855769 19783 2460 8,04224 0,000042

X12 -0,483018 0,147253 -641 195 -3,28019 0,011185

X11 0,172184 0,110245 89 57 1,56183 0,156952

 

Таблица 1.Результаты регрессионного анализа

(1)

(2)

(3)

Y1 = -4159951 + 6*Х1 

Y2 = -5579808 + 628*Х2 + 16*Х3

Y3 = 93336927 + 19783*Х8 - 641*Х12 + 89*Х11 

℈
j
 = ɑ

j
 *

-X
j

-Y



ствующим росту ВВП, являются «Инвестиции в ос-
новной капитал» (таблица 2). Ежегодный прирост дан-
ного фактора (X1) на 10,86 % обеспечивает рост ВВП 
(Y) на 12,48 %.

Наконец, третьей по силе влияния группой фак-
торов, способных вызвать рост ВВП, являются «Ин-
новационные факторы роста» (таблица 2). Совмест-
ное влияние данных факторов в среднем увеличивает 
рост ВВП на 15,24 % (10,10*0,852+25,94*0,256). Таким 
образом, построенные регрессионные модели позво-
лили установить зависимость темпов роста ВВП от 
автономного влияния отдельных групп факторов и 
показали, что экономический рост РК за 2011–2022 гг. 
обеспечивался в основном за сч¸т факторов воспро-
изводства, т. е. носил скорее экстенсивный характер.

Оценка обобщенных темпов роста ВВП.
Обобщенный темп прироста ВВП от совместного 

влияния всех групп независимых факторов определя-
ется по формуле среднегеометрического:

где  – ΔY1, ΔY2, ΔY3 темпы прироста ВВП, вызванные 
влиянием группы независимых факторов 1, 2 или 3 

соответственно.
Согласно проведенным расч¸там, обобщенный 

темп прироста ВВП за период 2011–2023 гг. составил 

С помощью представленных моделей можно вы-
страивать сценарные изменения ВВП, за давая наи-
более вероятные изменения в факторах роста. В этом 
случае прогноз темпов ВВП рассчитывается с уч¸том 
установленных коэффициентов эластичности [10].

Заключение 
В целом, провед¸нный анализ показал определ¸н-

ные положительные тенденции за период 2011-2022 
годы. Однако, если сравнивать полученные результа-
ты с показателями развитых стран мира, то ещ¸ мы не 
достигли достаточного уровня инновационной актив-
ности предприятий, а эффективность использования 
затрат на технологические инновации пока ещ¸ не-
значительна. 

На наш взгляд, государство должно больше вни-
мания уделять механизмам стимулирования иннова-
ционной деятельности предприятий, основанной на 
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Результаты расч¸та значений коэффициентов эла-
стичности ВВП в каждой группе независимых фак-
торов представлены в таблице 3. Используя коэффи-
циенты эластичности и средние ежегодные темпы 
прироста факторов за 2011–2022 гг., проведена про-
верка реалистичности моделей (1)–(3).

Так, например, наиболее сильные изменения ве-
личины ВВП могут произойти с ростом численности 
доктора философии PhD РК. Увеличение данного 
фактора на 1 % вызывает рост ВВП на 35,80 %, специ-
алисты-исследователи - 4,62%, доктора наук – 3,42%, 
кандидаты наук – 2,31%, численность работников, 
выполняющих НИОКР – 2,29%, выпуск студентов 

организаций высшего образования – 0,37%. 
За последнее десятилетие в экономике РК наме-

тилась устойчивая тенденция к сокращению чис-
ленность студентов, обучающихся в организациях 
технического и профессионального, послесреднего 
образования, численность выпускников организаций 
технического и профессионального, послесреднего 
образования – среднегодовой темп снижения состав-
ляет -1,15% и -2,49% соответственно. Темп прироста 
ВВП от совместного влияния факторов данной груп-
пы 17,26 % (35,80*0,307+(-(1,15) *(- 6,003)) + (-2,49) 
*0,254).

Следующим по силе влияния фактором, способ-

-ΔY =  √ ΔY1 xΔY2 x ΔY3

14,86 =  √ 12,48x17,26x15,24

Группа независимых 
факторов

Фактор
Коэффициент эластич-

ности

Инвестиционные 
факторы

Инвестиции в основной капитал 1,004

Инновационные 
факторы роста

Внутренние затраты на НИОКР 0,852

Объем инновационной продукции (товаров, услуг) 0,256

Трудовые ресурсы Доктора философии PhD 0,307

Численность студентов, обучающихся в организа-
циях технического и профессионального, после-
среднего образования

-6,003

Численность выпускников организаций техни-
ческого и профессионального, послесреднего 
образования

0,254

Таблица 3. Значения коэффициентов эластичности в моделях взаимосвязи факторов роста и ВВП РК

3

3
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новых знаниях пут¸м улучшения условий для пред-
принимательской деятельности, создания новых то-
чек экономического роста и благоприятного инве-
стиционного климата, развития исследовательских 
университетов мирового класса.

Основываясь на полученных данных, трудно од-
нозначно определить, является ли увеличение затрат 
на технологические инновации в промышленности 
Казахстана за 2011-2022гг., положительным или от-
рицательным фактором. Так, необходимо учитывать, 
что внедрение новой техники и технологии не только 
снижает затраты прошлого труда и увеличивает объ-
¸мы выпускаемой продукции, но происходит встреч-
ное увеличение затрат в тех сферах, где возникают 
новые научные идеи, проектируется и создается но-
вая техника. С этой точки зрения, увеличение затрат 
на технологические инновации в Казахстане, можно 
считать положительным фактором. С другой точки 
зрения, увеличение затрат на инновации, как мы ви-
дим, не привело к увеличению удельного веса объ¸ма 
инновационной продукции в объ¸ме промышленного 
производства обрабатывающей промышленности. 

Увеличение числа студентов, обучающихся в орга-
низациях технического и профессионального, после-
среднего образования и выпускников организаций 
технического и профессионального, послесреднего 
образования. Невозможно перейти к инновацион-
ному экономическому росту за сч¸т высококвали-
фицированных рабочих без повышения уровня про-
фессионального образования кадров послесреднего 
образования.

Как отмечается в исследованиях [8], что суще-
ственно препятствовать инновационной деятельности 
предприятий могут действия государства. Для устра-
нения причин, сдерживающих инновационное раз- 
витие, необходимо разработать политику государ-
ственного вмешательства учитывая опыт зарубежных 
стран. При этом необходимо использовать принци-
пы координации, согласования и мотивации, позво-
ляющие согласовать деятельность всех участников. 
Основным инструментом инновационного разви-
тия должны стать государственные программы как 
комплексы взаимосвязанных по ресурсам, срокам и 
исполнителям мероприятий, обеспечивающих эф-
фективное решение важнейших научно-технических 
проблем на приоритетных направлениях развития 
экономики. 

Провед¸нный анализ показал, что экономический 
рост РК за 2011–2022 гг. был обеспечен в основном 
экстенсивными факторами: численностью занятых в 
экономике РК, в первую очередь с профессиональ-
ным образованием, и инвестициями в основной ка-
питал. Совокупное влияние группы инновационных 
факторов оказалось наиболее слабым, поэтому для 
получения ощутимой отдачи и усиления вклада инно-
вационных факторов в обеспечение роста экономики 
РК темпы изменения данных факторов должны быть 
наиболее высокими. Кроме того, достижение эконо-

мического роста обязательно будет обусловлено уве-
личением доли трудоустройства с высшим професси-
ональным образованием работников послесреднего 
образования.

Привед¸нные расч¸ты носят скорее иллюстратив-
ный характер и не предназначены для прогнозиро-
вания реального роста экономики. Основная задача 
моделирования – обосновать выбор факторов роста, 
определить для них вектор изменений и предложить 
способ оценки влияния данных изменений на вели-
чину ВВП.

Библиографические ссылки
1. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35791393
2. Статистика инноваций. Основные показатели: // stat.gov.
kz
3. Yanyang Sun, Yu Chen, Wenruo Wu, Short-term success and 
long-term failure? The case of GDP growth targets and corporate 
innovation, Pacific-Basin Finance Journal, 2024, 102308, ISSN 
0927-538X, https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2024.102308.
4. Muhammad Hamid Nasir, Sen Zhang, Evaluating innovative 
factors of the global innovation index: A panel data approach, 
Innovation and Green Development, Volume 3, Issue 1, 
2024, 100096, ISSN 2949-7531, https://doi.org/10.1016/j.
igd.2023.100096.
5. Rian Hilmawan, Yesi Aprianti, Rizky Yudaruddin, Ratih 
Fenty Anggraini Bintoro,  Suharsono, Yuli Fitrianto, Noor 
Wahyuningsih, Public sector innovation in local government 
and its impact on development outcomes: Empirical evidence 
in Indonesia, Heliyon, Volume 9, Issue 12, 2023, e22833, ISSN 
2405-8440, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22833.
6.https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/stat-edu- 
science-inno/dynamic-tables/
7. Даулетбаков Б. Современное состояние и перспективы  
развитие науки и инноваций в Республике Казахстан. NA- 
TIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE 
RESEARCH «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN 
TIMES» (VOLUME 2 ISSUE 2, 2023) ISSN 3005-4729 / 
e-ISSN 3005-4737 p. 137-141.
8. Даулетбаков Б. Разработка и обоснование моделирова-
ния инновационного развития предприятий в Казахстане. 
II Международное книжное издание стран Содружества Не-
зависимых государств / «ЛУЧШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУД-
НИК-2023»: II международная книжная коллекция науч-
но-педагогических работников - Астана, 2023г. – 70с. ISSN 
978-601-341-358-7. стр. 17-19.
9. Даулетбаков Б. Состояние и проблемы развитие науки и 
инновации в Республике Казахстан. Актуальные направле-
ния современных научных исследований и их роль в раз- 
витии общества, экономики и государства: сборник науч-
ных статей по итогам Международной межвузовской на-
учно-практической конференции. 26-27 января 2024 года. 
Санкт-Петербург. – СПб.: Изд-во СПбЦСА, 2024. – 235 с. 
ISBN 978-5-6047506-9-8. стр. 174-178.
10. Филимоненко И. В. Моделирование зависимости роста 
ВВП от изменения структуры занятости в экономике РФ. 
https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-zavisimosti-
rosta-vvp-ot-izmeneniya-struktury-zanyatosti-v-ekonomike-rf



43

ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Ирина КОМАРОВА 

Калининградский филиал Московского  
финансово-юридического университета МФЮА, Россия 

Введение
Мифологическое сознание является одним из самых 

древних форм общественного сознания. Но, несмо-
тря на древность явления, к нему не утихает интерес 
и в современном мире, ввиду устойчивости различ-
ных способов мифологического осмысления мира в 
современном обществе. Мифологичность сознания 
первобытных людей была связана с невозможностью 
рационального объяснения всех явлений окружаю-
щего мира, из-за отсутствия у человека абстрактного 
мышления на ранних стадиях его развития и недоста-
точности накопленных знаний. Первобытный человек 
мыслил антропоморфными, понятными ему самому 
образами. Недостающие для целостного осмысления 
фрагменты действительности «дорисовывались» в со-
знании первобытного человека воображением, фанта-
зией, с опорой на чувства, данными в эмпирике [17, 
С.381]. В результате человек не различал реальное и 
нереальное. Этим современный человек – «потреби-
тель информационного мусора» – очень похож на пер-
вобытного, так как он тоже часто не различает реаль-
ное и виртуальное. 

Опираясь на теорию К. Эванса, который связыва-
ет всплески мифологизации общественного сознания 
периодами кризисного состояния общества ввиду 
отсутствия рационального осмысления многих непо-
нятных явлений переходного периода, Н.В. Кузнецов 
утверждает, что именно кризисные явления умножают 
действие механизмов мифологического отношения к 
миру [15, С.243-244]. Современный мир также нахо-
дится на сломе исторического развития, во-первых, 
связанного с бурным развитием информационного 
общества, а во-вторых, вызванного ж¸стким противо-
стоянием между Западом и Россией. В связи с чем, для 
России повышается значение сохранения историче-
ской памяти, что невозможно без поиска «вторично-
го», нового или дополненного смысла русской истории 
и  без усиления идеологического обоснования многих 

культурно-исторических явлений и событий. С по-
вышением роли информационного общества связано 
распространяющееся у человека массы фрагментарное 
мировосприятие действительности (мозаичная культу-
ра А. Молля) [19, С. 45], невозможность осмысления и 
систематизации всего информационного массива, об-
рушивающегося на современного человека. Поэтому 
развивается психологическая потребность структури-
рования разрозненной информации и встраивания е¸ 
в приемлемую и понятную картину мира. И здесь без 
мифологического сознания уже не обойтись. Таким 
образом, мифологичность, как важный атрибут созна-
ния современного человека, умножается воздействи-
ем информационного общества, «обволакивающего» 
человека со всех сторон и перегружающего его огром-
ным объ¸мом во многом бесполезной и разрозненной 
информации.  

Целью настоящей статьи является попытка осмыс-
ления российских культурно-исторических событий 
и явлений современности через обращение к мифо-
логическому способу осмысления действительности. 
Прич¸м мифология здесь рассматривается как фактор 
генерирования культурных смыслов, которые, в свою 
очередь, порождают новое осмысление культурно-и-
сторического процесса на очередном витке истории. 
Миф используется в статье в амбивалентном значении, 
то есть как не нечто неполноценное, «пережиток», а 
как смыслосодержащеее актуальное явление. Методо-
логию исследования при рассмотрении событий и яв-
лений русской истории и культуры, составляет культу-
ральный подход, под которым понимается выявление 
культурных смыслов феноменов, имеющих идеологи-
ческое влияние на осмысление хода русской культуры 
и истории. Также применяется культурографический 
подход, с элементами семантического анализа поня-
тий. В статье были решены следующие задачи:

во-первых, кратко рассмотрена историческая транс-
формация концептуальных взглядов на изучение ми-
фологии;

во-вторых, выявлено актуальное значение понятий 
«миф», «мифология», «мифическое», «мифологиче-
ское» через их семантическое толкование;

в-третьих, проанализированы культурные смыслы 

Мифология как фактор генерирования 
культурных смыслов в контексте русского 
культурно-исторического процесса
Аннотация. В статье обосновывается формирующее реальность значение исторической и современной мифологии для генери-
рования культурных смыслов. Миф используется в амбивалентном значении как смыслосодержащее актуальное явление, помо-
гающее осмыслению культурно-исторических событий и явлений современности через обращение к мифологическому способу 
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наиболее значимых событий и явлений русского куль-
турно-исторического процесса.

Краткий обзор истории изучения мифологии
Исторически, с момента научного изучения, на-

чавшегося ещ¸ в эпоху Возрождения, и до настоящего 
времени, отношение к мифу и мифологии менялось. 
Сначала изучалась преимущественно развитая антич-
ная мифология и мифология различных древних ци-
вилизаций (Египта, Востока). В XVIII веке складыва-
ется исторический подход итальянского философа Дж. 
Вико, затем в эпоху французского Просвещения про-
исходит отказ от исторического подхода: мифология 
начинает рассматриваться «как продукт невежества и 
обмана, как суеверие» [4, с. 340-342]. Именно такое 
понимание мифологии во многом сохраняет свою он-
тологию даже в современном обыденном сознании. 
Большое значение в изучении мифологии имели ис-
следования Дж. Макферсона и И.Г. Гердера, обра-
щающие внимание на связь мифологии с народной 
мудростью. После увлечения европейского общества 
романтизмом в XIX веке формируется мифологиче-
ская школа, которая рассматривает мифологию в ка-
честве источника национальной культуры, помогаю-
щей в постижении е¸ смысла. Мифологическая школа 
породила различные направления: солярно-метеоро-
логическую теорию, «демонологическую», анимисти-
ческую и историко-филологическую. В ХХ веке наи-
более знаменитыми теориями, которые привлекались 
для изучения мифа и мифологии были психоанали-
тическая концепция З. Фрейда, теория коллективно-
го бессознательного К. Юнга, «дологическая теория» 
Л. Леви-Брюля, теория мифообразования Дж. Фрезера 
и др., структурная типология мифа К. Леви-Стросса и 
материалистическая культурно-историческая теория, 
которая господствовала в Советском Союзе [4, с. 341]. 
В ХХ веке формируется мифология общественного 
сознания на основе культа потребления [25, с.13]. Ж. 
Бодрийяр выявляет симулятивные модели реальности, 
конструирующих е¸ [2, с. 207] и утверждает, что в эпо-
ху постмодерна происходит «утрата реальности».

С развитием информационного общества в начале 
XXI века обостряется внимание к мифу, но уже не как 
к малозначимому явлению, под которым понимает-
ся нечто неактуальное, непосредственно связанное с 
первобытным периодом человеческой истории, как 
накопление заблуждений. Происходит рассмотрение 
социокультурной реальности начала XXI века как ми-
фологизированное, проявляющееся в «неомифологиз-
ме» [7], вызванном уходом от ratio-ориентированной 
парадигмы. Е.Б. Ивушкиной и Е.Е.  Несмеяновым 
отмечается процесс ремифологизации массового со-
знания [11].  Н.В. Кузнецова также отмечает актуаль-
ность мифологии в современной культуре [16]. Сле-
дует отметить, что бытование мифа и мифологизации 
по-разному проявляется в социуме. Одними субъекта-
ми (модераторами соцсетей и СМИ) мифологизация 
используется сознательно, в целях манипулирования 

общественным сознанием. И возможность такой ма-
нипуляции во многом связана с тем, что другими 
субъектами (человеком массы, например) мифологич-
ность своего сознания не осозна¸тся. Подобного рода 
мифологизация может деструктивно влиять на обще-
ственное сознание. Но, миф и мифологизация также 
обладают позитивным потенциалом для осмысления 
культурно-исторических событий и явлений, на базе 
которого выстраивается стратегия дальнейшего разви-
тия народа. Более подробно дифференциация деструк-
тивных и конструктивных (позитивных) мифов рас-
смотрена далее. Резюмируя вышеизложенное, можно 
отметить, что в современном мире актуализируется 
роль мифологического сознания и механизмов мифо-
логизации для генерирования культурных смыслов. 

Понятие мифа, мифологии, мифического  
и мифологического

Отдельные разночтения в научных трактовках по-
нятия «миф» и производных от него понятий требуют 
уточнения этих значений. Между понятиями «миф», 
«мифология», «мифическое» и «мифологическое», 
имеется естественная лингвистическая связь, но для 
оперирования этими понятиями необходимо очертить 
их смысловое содержание. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова 
да¸тся два значения мифа: 1) Миф – это «древнее народ-
ное сказание о легендарных героях, богах, о происхож-
дении явлений природы» и 2) «миф – это недостовер-
ный рассказ, выдумка» [20]. Первое значение толкуется 
через призму мифологического мировоззрения, с его 
специфическими чертами: образностью и синкретич-
ностью, которое было свойственно мышлению перво-
бытного человека. В данном случае миф - это рассказ, 
структурирующий разрозненную информацию, посту-
пающую из окружающей действительности, и прими-
тивно объясняющий картину мира на понятном перво-
бытному человеку языке. В этом случае, значение имеет 
амбивалентный характер мифа, что означает то, что по-
нятие мифа не нес¸т оценочной нагрузки. Второе зна-
чение определяет миф как небылицу, обман. Это то, что 
в современной информационной культуре часто имену-
ется фейком. Соответственно, в данном случае понятие 
мифа наделяется негативной коннотацией. И часто, 
при использовании слова «миф», это значение является 
превуалирующим сознании. Стоит отметить, что в пер-
вом значении мифа имеется продуктивный потенциал, 
если рассматривать миф как возможность объяснения 
непознанной реальности. Как древний миф объясняет 
происхождение мира природы, во многом опасной и 
пугающей первобытного человека, так и современный 
миф объясняет во многом непонятные явления совре-
менности и структурирует разрозненный поток инфор-
мации, обрушивающийся на «маленького человека». 
Таким образом, можно определить значение современ-
ного мифа. Миф (греч. mythos – предание) – это способ 
формирования картины мира, при помощи структу-
рирования разрозненной информации, поступающей 
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из окружающей действительности, и редуцированно 
объясняющий картину мира в понятных современно-
му человеку понятиях и образах. Следовательно, миф 
помогает структурировать разрозненное и противоре-
чивое знание, упрощая его до уровня общедоступного 
понимания. Но в этом содержится не его недостаток, 
а мощная идеологическая сила. Можно согласиться с 
Е.В. Галаниной, «…миф – не разрозненный феномен, 
он имеет отношение к стержневым основам культуры, 
так как предлагает парадигму упорядочивания действи-
тельности» [7]. Таким образом, миф очищается от про-
тиворечивых фактов и может становиться в ч¸м-то про-
тиворечащим исторической правде, но, в свою очередь, 
сильно влияет на вектор исторического процесса, влия-
ет на самосознание народа. Как отмечает Е.В. Галанина, 
«Мифотворчество является неизбежным и значимым 
моментом функционирования человеческого сознания 
и культуры, выражает глубокий духовный пласт эпох» 
[7]. Этим обусловлено амбивалентное использование 
мифа в современном социокультурном контексте.

В Большой советской энциклопедии понятие «ми-
фология» (греч. mythologia – учение о мифах) – это: 1) 
«фантастическое представление о мире, свойственное 
человеку первобытнообщинной формации, как прави-
ло, передаваемое в форме устных повествований – ми-
фов», или 2) «наука, изучающая мифы». Первое значе-
ние согласуется как с первым, так и вторым значением 
понятия «миф» в соответствии с тем, как они даны у 
С.И. Ожегова: это и свойственное первобытному че-
ловеку мировоззрение, и его фантастический характер 
(выдумка, фантазия). Можно обобщить все представ-
ления, существующие в виде мифов, в мифологию, по-
нимаемую как совокупность мифов. Второе значение 
мифологии из БСЭ – это учение или наука о мифах, то 
есть то, что изучает мифы [4]. Оба эти значения широ-
ко используются в культурологии. При рассмотрении 
феноменов, порождающих современные мифы, мифо-
логией может называться совокупность мифологизи-
рованных образов (мифов), играющих значительную 
роль в генерировании новых культурных смыслов.  

При исследовании современной мифологии следует 
учитывать дифференциацию понятий «мифический» 
и «мифологический». Прилагательное «мифический» 
может использоваться в значении: 1) относящийся 
к «народному сказанию» (типа, мифы народов мира) 
или как 2) относящийся к вымыслу, небылице. При-
лагательное «мифологический» используется как: 1) 
относящийся к совокупности мифов, или как 2) отно-
сящийся к науке о мифах. В настоящей работе мифиче-
ское понимается как нечто, несуществующее в реаль-
ности, а мифологическое – это нечто, существующее и 
функционирующее согласно логике мифа, определ¸н-
ным образом структурирование реальности в целях об-
легчения е¸ понимания и включения в формирование 
картины мира современного человека. С уч¸том такой 
трактовки мифологического и мифического, общин-
ное (первобытное) сознание является не мифическим, 
вымышленным, а мифологическим, то есть продуци-

рующим структурированную картину мира, что роднит 
его с современным мифом. Как отмечает А.В. Ставиц-
кий, мифы «придают осмысленность всему человече-
скому существованию» [23, с.87], а Д.Д. Бокач и О.М. 
Култышева считают, что современная мифологическая 
картина мира помогает в решении конкретных задач 
во многих сферах общественной жизни» [3, с. 87]. Со-
ответственно, бытующий в современности миф имеет 
амбивалентное значение, что означает, что с него «сти-
рается негативный нал¸т» неполноценности, пережит-
ка, и он может рассматриваться как фактор, порожда-
ющий события и смыслы в реальности.

Культурные смыслы русского  
культурно-исторического процесса

Нельзя не согласиться с Е.В. Галаниной, которая 
предлагает понимать миф как то, что формирует куль-
турную целостность, определяет основные черты и 
потенциал культуры, является основой существования 
человека в мире культуры, обладает самостоятельно-
стью и формирует определ¸нное видение реально-
сти. Также исследователь отмечает, что нет большой 
разницы между деструктивным и конструктивным 
мифом, так как «миф не деформирует культурные 
смыслы, а, напротив, поддерживает и воспроизводит 
социокультурный порядок»  [7]. 

Далее рассмотрены некоторые культурно-историче-
ские явления и события, на основе которых формиру-
ются мифологемы и генерируются культурные смыслы 
русской культуры. Среди таких явлений отч¸тливо вы-
деляются два пласта: 

первый пласт – это исторические события и архе-
типические мифы, сформировавшие культурный код 
русского народа; 

второй пласт – это мифологизированные конструк-
ты, вызванные противостоянием России и Запада 
(мифы, представляющие отдельные негативные явле-
ния русской действительности в гиперболизирован-
ном виде; мифы о заговоре против России; русофоб-
ские фейки-симулякры).

1. Исторические события, генерирующие культурные 
смыслы и формирующие культурный код. Многие реаль-
ные исторические события, произошедшие в реаль-
ности и сохранившиеся в памяти народной, ввиду их 
особой значимости для развития страны, со временем 
могут приобретать мифологизированное «звучание». К 
таким реальным событиям, например, можно отнести 
выбор веры князем Владимиром в 986-987 годах с кре-
щением Руси в 988 году, победу Александра Невского 
в Ледовом побоище в 1242 году, победу в Куликовской 
битве в 1380 году, стояние на реке Угре в 1480 году, на-
родное восстание Степана Разина в 1670-1771 году. 

Описанный в «Повести временных лет» выбор пра-
вославной веры киевским князем Владимиром свиде-
тельствует о стремлении князя найти основу для ду-
ховного единения народа в целях построения сильного 
государства. Можно предположить, князь Владимир 
руководствовался не только религиозными, но и чисто 
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рациональными соображениями, так как он выбирал 
веру для своего народа исключительно из монотеи-
стических религий. Пройдя через негативный опыт 
первой религиозной реформы 980 года, когда пытался 
реформировать язычество, которое не способствова-
ло единению народа, он приш¸л к выводу, что только 
вера в единого бога может решить эту важную государ-
ственную задачу. Но данные рассуждения отсутствуют 
в «Повести временных лет», а представленная история 
о выборе веры имеет характер проповеди. В данном 
повествовании обосновывается правильность выбора 
культурообразующей религии Руси-России, и, соот-
ветственно, утверждается ценностная основа русской 
культуры. 

Следующее очень важное историческое событие 
– победа Александра Невского в Ледовом побоище 
- происходит в 1242 году. Военный масштаб может 
подвергаться критике, особенно с уч¸том поражения 
Руси в противостоянии с ордынскими завоевателя-
ми, которое происходило в этот исторический период. 
Но, в культурной памяти русского народа Александр 
Невский наделяется мифологизированными чертами 
такого государственного деятеля, который смог про-
зреть особую значимость победы именно над теми за-
воевателями, которые пытались духовно поработить 
русский народ, навязывая католическое христианство, 
в противовес ордынцам, стремящимся к власти «над 
телом» русского народа, а не над его духом. А сохра-
нение духовной сути народа способствовало в даль-
нейшем его реальному освобождению. И следующей 
ступенью к этому освобождению становится победа 
Дмитрия Донского на Куликовом поле в 1380 году. Эта 
победа была недолговечной, и уже через два года, в 
1382 году русское воинство потерпело поражение. Но, 
в условиях раздробленности Руси, победа в Куликов-
ской битве воодушевила русский народ и стала знаком 
того, что Русь сможет справиться с ордынским игом. 
Эта победа обрастает различными реальными и мифи-
ческими историями, которые порой трудно разделить: 
например, повествование о Сергии Радонежском, хо-
дившем к русским князьям с целью их объединения, 
и легенда о поединке Пересвета с Челубеем в начале 
битвы, предсказавшем е¸ исход. Но основным смыс-
лом этой победы является идея единения Руси в каче-
стве основы для е¸ освобождения. И данное единение 
основывается на религиозном почитании Троицы, 
которое проповедовал Сергий Радонежский, основав-
ший Свято-Троицкую обитель. Таким образом, Трои-
ца становится духовным символом объединения Руси 
и е¸ освобождения, которое произойд¸т позже, при 
Иване III, с именем которого связано ещ¸ одно зна-
чимое историческое событие – Стояние на реке Угре в 
1480 году, ознаменовавшее окончание ордынского ига 
над Русью. Данное событие описывается как сопро-
вождаемое молитвой русского воинства перед ожида-
емым сражением с ханом Ахматом, и последующими 
небесными знамениями, повлиявшими на решение 
хана уйти без битвы. Такими полулегендарными ска-

заниями, имеющими исторические факты в основе, 
но с указанием на помощь свыше, наполнена русская 
история. Это и стойкость Троице-Сергиевой Лавры 
против осады войсками Лжедмитрия II (с сентября 
1608 до января 1610 года), а также значение грамот па-
триарха Гермогена для спасения России в дни Смуты, 
защита иконой Богоматери Тихвинского монастыря 
в 1613 г. от шведов, и ряд других подобных историй. 
Во всех этих исторических событиях, мифологически 
осмысленных в культурной памяти народа, основным 
смыслом является Провидение Божие, акцентирую-
щее роль Православия в становлении и сохранении 
русской культуры и русского государства, рассматри-
ваемые в неразрывном единстве.

Реальная историческая личность – Степан Разин – 
также стал полулегендарным героем в русской истории 
и культуре. Персона Стеньки Разина (с таким именем он 
прославился в народе), стала популярным персонажем 
русского фольклора, в котором он прослыл народным 
освободителем. Мифологизация реального историче-
ского персонажа как народного защитника определяет-
ся мечтой русских людей о вольности народной.

2. Архетипические мифы, генерирующие культурные 
смыслы и формирующие культурный код. Наиболее зна-
чимой идеологемой для формирования русского куль-
турного кода является представление о святости Руси. 
Прич¸м святость Руси связывается не только с приня-
тием и исповедованием русичами христианства, но, и 
имеет предпосылки ещ¸ в языческом восточном сла-
вянстве, когда святость была идеалом и понималась 
как целостность и полнота – как материальная, так и 
духовная [13, с. 70]. В православной Руси восточнос-
лавянское понятие святости преображается в христи-
анское целомудрие, которое также сохраняет значение 
целостности, но с акцентом на духовной полноте. Свя-
тая Русь представляется не как идеальное онтологиче-
ски состоявшееся идеальное (святое) государство, а как 
высшая ценность народа, то, к чему должно стремить-
ся во все века, это то, что объединяет все исторические 
периоды страны в единый процесс, созда¸т нравствен-
ное напряжение в обществе, побуждает чувство ответ-
ственности за е¸ сохранение. Это также то, что время 
от времени, в периоды смут или внешних набегов, под-
нимает общество на защиту Отечества, объединяет как 
сила, возрождающая из пепла Сфинкса. 

Другой не менее значимой идеологемой мессиан-
ского значения является формула «Москва – III Рим», 
которая имеет исторические корни, так как является 
изречением реального исторического персонажа нача-
ла XVI века, старца Филофея. С данной идеологемой 
связан миф о шапке Мономаха, якобы переданной 
Владимиру Мономаху [21, с. 210-212]. Но в реальности 
эта шапка появляется позже. Хронологическая инвер-
сия не влияет разрушающе на бытование данной исто-
рии как раз в виду того, что она подвергается мифо-
логизированному осмыслению. Данная мифологема 
порождает чувство мессианской ответственности Рос-
сии за судьбы мира, а не только судьбу своей страны.
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Архетипические и исторические мифы носят кон-
структивный характер, так как генерируют культурный 
код и становятся источником дальнейшего динамич-
ного развития культурно-исторического процесса. В 
русской мифологии конструктивного характера веду-
щую роль играет духовная, религиозная составляю-
щая, через которую раскрываются культурные смыслы 
мифологем и всех исторических событий.

3. Негативные мифы – гиперболы – это мифы внеш-
него происхождения, в которых отдельные негативные 
явления русской действительности представлены в 
гиперболизированном, преувеличенном виде. Напри-
мер, немецкий уч¸ный-энциклопедист Адам Олеарий 
был в составе посольств в Москву в 1633-1639 гг. и на-
писал книгу «Описание путешествия в Московию». 
Как отмечает В. Мединский, А. Олеарий много пишет 
о многочисленных банях, которые он на каждом шагу 
встречает, отмечая любовь русского народа к горячей 
воде; пишет про то, как женщины любят стирать на 
реках и летом и зимой. Но, увидев однажды свалку на 
въезде в город, делает вывод о заваленности Москвы 
нечистотами [18, с. 21]. В данном случае работает 
принцип избирательных обобщений, в соответствии 
с которым, только отдельные факты выводятся в ранг 
обобщений, а многочисленные факты, противореча-
щие данной идее, отметаются. В сочинениях других 
дипломатов-путешественников имеется информация 
о распространении пьянства у русских: у габсбурско-
го дипломата Сигизмунда Герберштейна в «Записках 
о Московии» (1549 года) [8, с.187]; у посланника ан-
глийской королевы Елисаветы к царю Ф¸дору Иоан-
новичу Джильса Флетчера в сочинении «О русском 
государстве» (1591 года) [24, с.158].

Учитывая исторически первичный характер подоб-
ных мифов, их можно назвать «прото-русофобскими». 
Со врем¸н Иоанна Грозного иностранцами создаются 
мифы-гиперболы о вечной грязи, о пьянстве, о деспо-
тичной власти, об отсталости России и об исконном 
превосходстве западноевропейской цивилизации. Сле-
дует отметить, что последний миф сопровождается 
замалчиванием истинных источников развития евро-
пейской цивилизации. К таким замалчиваемым источ-
никам относятся: во-первых, история с грабежами Ви-
зантийской империи во время крестовых походов, в 
результате которого сформировалось материальное бо-
гатство европейцев, давшее толчок к развитию капита-
лизма; во-вторых, история с сохранившимся в Византии 
античным культурным богатством, хлынувшем в Европу 
в эпоху Возрождения; в-третьих, колониальные причи-
ны дальнейшего развития западной цивилизации. 

Негативные, или «прото-русофобские» мифы стали 
триггерами, запускающими в среде либерально настро-
енного русского общества механизм «национального 
покаяния», имеющего истоки в православной традиции. 
На этом фоне у части русского общества развивается на-
циональное самоотрицание и подобострастное прекло-
нение перед западным «цивилизованным» обществом. 
Негативные мифы-гиперболы, используя принцип из-

бирательных обобщений, и, эксплуатируя отдельные 
негативные исторические факты, стали широко исполь-
зоваться в современный период в целях провоцирования 
сепаратизма внутри России, а также для разжигания ру-
софобии в бывших советских республиках. 

4. «Заговорщические» или объяснительные мифы 
противостояния (ХХ-XXI вв.) имеют, соответственно, 
«заговорщическую» природу. К подобным мифам от-
носятся, например, план Далласа о планомерном раз-
рушении Советского Союза изнутри, миф о высказы-
вании Маргарет Тэтчер, о необходимости сокращения 
населения постсоветской России до 15 млн. человек, 
необходимых для обслуживания сырьевой добычи, 
мифическое высказывание Збигнева Бжезинского о 
необходимости уничтожения Православия для конеч-
ного разрушения России. Некоторые подобные мифы 
анализировались автором ранее: например, высказыва-
ние З. Бжезинского о крушении не Советского Союза, 
а России, и о необходимости разрушения Православия 
[13, с. 49]. Подобные фейковые мифы-высказывания 
не подтверждаются достоверными источниками, но 
носят характер правдоподобия, так как они подтвер-
ждаются реальными действиями в политическом поле. 
Политические мифы противостояния поясняют смыс-
ловое содержание многих событий, совершаемых в ре-
альной действительности. 

Первый миф генерирует смысл, который редуциро-
ванно представляет суть холодной войны и описывает 
средства борьбы Запада против СССР. На территории 
Советского Союза реально транслировались програм-
мы различных антисоветских радиостанций, типа, 
«Свобода», «Свободная Европа», которые воспиты-
вали сторонников западного образа жизни, подрывая 
советскую пропаганду внутри страны. Все диссиденты, 
как эмигрировавшие (в том числе высланные) из стра-
ны, так и имеющие запрет на выезд (как А.Д. Сахаров), 
рассматривались как борцы против тирании советско-
го строя и поддерживались западными СМИ. Второй 
миф отражает отношение к постсоветской России как 
сырьевому придатку западных экономик и поэтому не 
нуждающейся в демографическом росте. Третий миф 
отражает реальной стремление Запада к разрушению 
духовной основы России, в первую очередь, право-
славной религии. Это подтверждается хлынувшим в 
90-е годы в страну потоком различных сект [9] и не-
давними событиями, развернувшимися на Украине, 
по разрушению Православной церкви, которые можно 
рассматривать, с одной стороны, как эксперимент по 
перекодированию некогда единого с русским народа, 
для дальнейшего внедрения такой практики в самой 
России; с другой стороны, это отражает описанный 
З.Бжезинским в «Великой шахматной доске» [1, с. 61-
62] план по отторжению Украины от России как сред-
ство ослабления и разрушения России.

5. Фейковые (информационные) мифы, хроноло-
гически появляются позже других. Фейковые мифы 
– фальшивки – создаются не только в отношении 
России и русской культуры. Некоторые такие мифы 
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породили чудовищные последствия в действительно-
сти. Самым вероломным мифом стала история с пред-
ставленной госсекретар¸м США Колином Пауэллом в 
ООН 5 февраля 2003 года пробирки, в которой якобы 
находился образец химического оружия, имеющегося 
в Ираке [6]. Данное выступление оправдывало после-
дующее вторжение в Ирак, разрушение страны, гибель 
е¸ руководителя и большого количества граждан этого 
государства. Такой же фальшивкой явилась акция меж-
дународной организации «Белые каски» («Сирийская 
гражданская оборона»), которая сняла якобы спаса-
тельную операцию в сирийском городе Дума, обвиняя 
сирийское правительство и Россию в химической ата-
ке на мирное население. И, несмотря на развенчание 
данного фейка Россией, когда участники данного шоу 
были доставлены в Гаагу, выступили перед представи-
телями стран-членов ОЗХО, и рассказали, каким об-
разом было снято данное видео [5], миф об «ужасных 
русских» продолжает формировать массовое сознание 
на Западе [14].

В 2018 году, с целью компрометации Российской 
Федерации перед чемпионатом мира по футболу, про-
водимому в России, в Великобритании сфабрикова-
ли очередной фейко-миф: об отравлении Скрипалей. 
И опять «отравление происходит» с использованием 
химического оружия массового поражения. Не предо-
ставив официальных доказательств на многочислен-
ные запросы МИД России, и оставив в неведении весь 
мир, жителей России и родственников Скрипалей о 
судьбе этих граждан, на Западе продолжают генериро-
вать мифологию о России как стране-преступнике, ис-
пользующей запрещ¸нные виды оружия в различных 
ситуациях [10].

Конфликт на Украине тоже потребовал создания 
мифологии о жестокостях русских военных для раз-
жигания русофобии на Западе. Для этого использова-
лась трагедия в городе Буче в апреле 2022 года, кото-
рая произошла уже после ухода из города российских 
военных, соответственно, преступление совершили 
зашедшие туда украинские войска. Западными СМИ 
игнорируется факт нарушения хронологического хода 
событий с целью формирования негативного отноше-
ния к России в массовом сознании и разжигания русо-
фобии на Западе. 

Все фейковые мифы тоже можно дифференциро-
вать на 1) собственно фейки (полные фальшивки), 2) 
фейки-дезинформация (пример, украинский миф о 
крещении князем Владимиром Древней Руси в католи-
ческую веру) [22, с. 126], 3) фейки-манипуляции, когда 
акция для достоверности действительно осуществляет-
ся, но намеренно и с определ¸нной целью обвинения 
конкретного субъекта [26, С. 188]. Следует отметить, 
что между фейковыми мифами нет ч¸ткой границы: 
все они являются в той или иной мере фальшивками, 
дезинформацией и средством манипуляции. Поэтому 
представленная дифференциация достаточно условна.

С уч¸том общего негативного отношения на Западе 
к России и российской действительности, разжига-

емого информационными, фейковыми мифами, все 
они могут называться русофобскими. Мифы-гипер-
болы и фейковые (информационные) мифы проти-
водействуют конструктивной мифологизации, имеют 
разрушительный потенциал, и, соответственно, могут 
называться деструктивными мифами.

Следует отметить, что мифологизация событий, 
сопровождаемая редукцией, является реакцией на не-
возможность оперативного усвоения и структурирова-
ния обществом потоков информации, курсирующих 
в современном социокультурном пространстве. При 
помощи мифотворчества происходит генерирование 
значимых для развития культуры народа смыслов, на 
фоне которых развиваются исторические события, так 
как народ руководствуется этими смыслами в реаль-
ных действиях.

Таким образом, с одной стороны, мифы могут соз-
даваться на базе различных реальных исторических 
событий, с другой стороны, они сами могут порождать 
события в реальности. В основе мифа могут находить-
ся: архетипические основания идеологизированного 
характера (представление о Святой Руси); реальные 
исторические события (предание о выборе веры кня-
зем Владимиром); отдельные негативные факты, ис-
кусственно выведенные на уровень очернения русской 
действительности (о вечной грязи и отсталости рос-
сийской цивилизации); специально сфабрикованные 
информационные фейки (об отравлении Срипалей в 
2018 году); политические домыслы, объясняющие суть 
политических процессов (план Даллеса о разрушении 
СССР). Часть из этих мифов имеет конструктивное 
значение, другие являются результатом деструктивной 
мифологизации, третьи являются способом объясне-
ния недоосмысленной и недоизученной реальности. 

Выводы
В результате провед¸нного исследования можно 

сделать следующие выводы:
1. В современном социокультурном пространстве 

миф и мифология не рассматриваются как нечто от-
жившее, не связанное с реальностью явление. Мифо-
логизация различных событий и явлений, как истории, 
так и современности может происходить спонтанно, 
внешне неуправляемо, но в соответствии с культурным 
кодом страны. Отдельные мифы создаются намеренно 
в целях манипулирования общественным сознанием. 
Особое значение в манипуляции и распространении 
современной мифологии приобретают практики ин-
формационной культуры.

2. Среди рассмотренных явлений отч¸тливо выделя-
ются пять групп, дифференцированных по содержанию:

1) мифы-идеологемы, имеющие архетипические осно-
вания идеологизированного характера (о Святой Руси); 

2) исторические мифологемы, основанные на ре-
альных исторических событиях (предание о выборе 
веры князем Владимиром); 

3) искусственно распространяемые негативные 
мифы, очерняющие русскую действительность, име-
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ющие определ¸нную фактическую основу (о вечной 
грязи и отсталости российской цивилизации) или не-
гативизирующие русскую реальность «прото-русофоб-
ские мифы»; 

4) информационные фейковые мифы (об отравле-
нии Срипалей в 2018 году) или ксенофобские фей-
ки-симулякры (фейковые конструкты), в том числе 
русофобские мифы;

5) объяснительные политические мифы или идеоло-
гемы противостояния.

3. Все мифы, которые имеют влияние на современ-
нее понимание культурно-исторических событий, де-
лятся на 1) объяснительные (к ним относятся полити-
ческие мифы противостояния российской и западной 
цивилизаций (ХХ-XXI вв.); 2) конструктивные (мифы, 
имеющие архетипическое, идеологическое значение и 
исторические мифы) и 3) деструктивные мифы преи-
мущественно внешнего происхождения (очерняющие 
русскую действительность мифы-гиперболы и фейко-
вые информационные).

4. Современный миф является способом редуциро-
ванного объяснения и структурирования реальности, 
формирования картины мира в понятных образах и 
конструктах. А современная мифология как совокуп-
ность мифологизированных образов активно влияет 
на процесс генерирования новых культурных смыслов 
и обновления смыслов, уже бытующих в культурно-и-
сторическом сознании. Мифы обладают потенциалом, 
который может участвовать в порождении событий в 
реальности, наделяя их культурными смыслами.

5. Миф обосновывает все здание культурного цело-
го, задает его важнейшие характеристики, во многом 
определяя жизненный потенциал культуры. Миф есть 
основа бытия человека в мире культуры, и современ-
ность в этом смысле обладает собственным мифологи-
ческим контекстом, формирующим видение реально-
сти национальным сознанием.
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Положение женщины в социальной структуре об-
ществ Barbaricum римского времени к настоящему 

времени достаточно хорошо изучено. Римские пись-
менные источники сообщают, в частности, о женщи-
нах, принимавших участие в боевых действиях наряду 
с мужчинами-германцами [1, 87, сноска 55]. При этом 
Тацит упоминает многож¸нство в древнегерманской 
среде, характерное для членов местной общины, обла-
давшим «видным положением». Статус этих персона-
жей не совсем ясен  [3, 93]. Большое значение в герман-
ской среде (в том числе – и в юго-восточной Балтии) 
имели жрицы-haliorunnas, ведавшими мистическими 
контактами с Миром Иным и обладавшими особыми 
фибулами отдела Monstrцse [12, 76, 77]. Достаточно вы-
сокий статус ряда германских женщин отражался пре-
жде всего в составе наборов погребального инвентаря, 
полученного раскопками могильников первых веков 
нашей эры. Роскошь женских украшений, в частно-
сти – провинциально-римских и собственно герман-
ских фибул, изготовлявшихся из серебра, показывала 
высокий социальный статус женщин, в том числе – на 
территории полуострова Ютланд. Оттуда, посредством 
матримониальных связей часть этих женщин попадала 
в родственные восточногерманские сообщества носи-
телей вельбарской культуры Вислинского левобережья. 
Там, на границе с балтским миром женщины продол-
жали обладать своим статусом, во многом равноправ-
ным с мужчинами [13, 217].    

В современном калининградском краеведении, ко-
торое по факту замещает в самой западной области 
России деятельность профессиональных историков, 
сложилось мнение о том, что информация о положе-
нии женщин в прусском обществе сохранилась лишь в 
местном устном фольклорном творчестве [2, 6]. Дан-
ные археологии этому противоречат. Ранее, в науч-

но-популярной статье автор этих строк писал о том. 
что в сер. I тыслет. н.э. резко изменилось отношение 
пруссов к своим женщинам [6, 30], что отразилось в 
местных погребальных древностях.

Материал погребений рядовых общинников рим-
ского времени на Самбии и в е¸ ближайшей окру-
ге представлен минимумом деталей инвентаря. Для 
мужчин характерно соблюдение местных традиций 
семейных усыпальниц (группа урн с остатками трупо-
сожжений под единой каменной кладкой), для жен-
щин – племенной набор украшений (пара фибул или 
булавок). Основной набор инвентаря, таким образом, 
для представителей обоих полов включает металличе-
ские детали убора (для мужчин – одна крупная фибу-
ла и пряжка, для женщин – пара небольших фибул) и 
керамическую посуду (урны и сосуды с поминальными 
приношениями) [7, 399]. Эта стандартизация состава 
набора погребального инвентаря свидетельствует об 
известном равноправии мужчин и женщин в общи-
нах Янтарного берега. На фазах В2-С1 на могильниках 
эстиев известен ряд женских погребальных комплексов 
с обильным инвентар¸м, представленным металличе-
скими деталями убора (рис. 1). Как правило, эти детали 
инвентаря в разной степени связаны с инокультурны-
ми традициями, типы находок в таких комплексах за-
частую близки вельбарским нормам [7, 331]. Некото-
рые (если не большинства) из женщин, захороненных 
по упомянутым нормам, могли являться ж¸нами, по-
ступившими на Янтарный берег из германского этно-
культурного ареала в рамках матримониальных контак-
тов (см. выше). Возможно, высокий социальный статус 
хозяйки усадьбы, которым эти женщины обладали на 
своей родине, в Barbaricum и на Вислинском левобере-
жье им удалось сохранить и в юго-восточной Балтии, в 
своей новой среде обитания. Как показывают данные 
раскопок в западной части Самбии, в нач. III в. неко-
торые из этих женщин обладали индивидуальной соб-
ственностью (рис. 2).

Тенденция эстиев к следованию ряду германских 

Статус женщины в общинах Янтарного края 
в I тысячелетии н.э.
Аннотация. Наши современные знания о положении женщины в прусском доорденском обществе, основанные на данных 
археологии, можно суммировать следующим образом:
1. В эпоху римских влияний положение женщины в общинах эстиев Самбии и е¸ ближней округи практически не отлича-
лось от социальных норм древнегерманского общества. Существовали и рядовые женщина-общинницы, и «богатые» жен-
щины, хозяйки крупных семей и усадеб. Это – в известной степени результат влияния  германских соседей балтов и прямых 
матримониальных контактов с ними.
2. Достаточно престижное положение женщин у соседей пруссов – обитателей Мазур и низовий р. Неман в ряде случаев 
фиксируется вплоть до эпохи викингов и тоже нередко связано с инокультурными влияниями.
3. Формирование прусской дружины основательно изменило статус местных женщин, ставших фактически собственно-
стью своих мужей и выполнявших всю бытовую работу, оставив мужчинам лишь воинские занятия. Вплоть до XII-XIII вв. в 
прусской археологии отсутствуют отдельные женские погребения. Очевидно, женщины, судя по находкам бусин в воинских 
могилах, были вынуждены сопровождать своих супругов как при их жизни, так и в Мире Ином.     

Ключевые слова и фразы: Янтарный край, женщина, данные археологии. 
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Рис. 1. Реконструкция убранства женщин эстиев I в. н.э. (по погр. 
L-233) [10, рис. 46].

Рис. 3. Реконструкция убранства мужчины и женщины первой пол. VI 
в. по данным погр. Zo-131 могильника Zohpen/Суворово [5, рис. 71].

Рис. 2. Реконструкция убранства женщин III в. н.э. (по погр. L-98 и 
L-102) [10, рис. 52]. 

Рис. 4. Инвентарь погр. Da-30 могильника Daumen/Tumiany (woj. 
mazursko-warmińskie Polski) [4, рис. 29].
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социальных норм (в частности – существование ста-
туса «богатых» женщин) ослабевает в позднеримское 
время и окончательно исчезает с затуханием вельбар-
ской культуры на западном рубеже балтского мира [7, 
341]. Немалую роль может играть и ассимиляция ра-
нее значительных в Янтарном крае групп германцев 
в местной балтской среде. Со становлением прусской 
дружины наиболее яркие образцы деталей погребаль-
ного инвентаря (в том числе – орнаментированные в 
стиле Sösdala) представлены на ранней фазе эпохи Ве-
ликого переселения народов именно в воинских ком-
плексах. Прибывшие в юго-восточную Балтию в эпоху 
гуннских войн группы германцев-видивариев состояли 
исключительно из воинского контингента. В V в. и в 
последующих двух столетиях существования прусской 
археологической культуры отдельных погребения жен-
щин-общинниц исчезающе мало [7,  343].

На прусских могильниках VI-VII вв. изредка встре-
чаются погребальные комплексы с парами небольших 
по размеру фибул, характерных для женского убо-
ра. В количественном отношении деталей инвентаря 
эти комплексы не отличаются от мужских могил. В 
этот исторический период уже невозможно говорить 
о «богатстве» некоторых женщин и об их личной соб-
ственности. Упомянутая бедность инвентаря может 
свидетельствовать и в пользу общей унификации ма-
териальной культуры в прусском обществе на исходе 
эпохи Великого переселения народов (рис. 3), и являть-

ся показателем определ¸нных, ограничительных норм 
помещения деталей инвентаря в могилу.

В отличие от весьма скромного убора прусских жен-
щин их соседи с юга – носители традиций мазурской 
культурной группы – вплоть до рубежа VII-VIII вв. про-
должали поддерживать высокое социальное положение 
своих ж¸н. Правда, как и ранее, на Самбии римского 
времени, эти «богатые» женщины, обитавшие в эпоху 
Меровингов в западной части Мазурского Поозерья, 
судя по деталям своего инвентаря (рис. 4), принадлежа-
ли к группам германцев и славян, прибывших из пре-
делов Аварского каганата для контроля над местными 
янтарными разработками. Также роскошеством своего 
инвентаря отличались погребения женщин скальвов, 
восточных соседей пруссов, прич¸м – от римского вре-
мени вплоть до эпохи викингов [11, 125-153]. Тоже са-
мое характерно и для женских погребений остальных 
западных балтов на Неманском правобережье. Судя 
по находкам арбалетовидных звериноголовых фибул 
скандинавского производства [скорее всего – свадеб-
ные дары с сакральным значением – 8, 50, 51] герман-
ские ж¸ны в VI в. продолжают прибывать в прусское 
общество. Примечательно то, что звериноголовые (ар-
балетовидные и пластинчатые) фибулы обнаруживают-
ся либо в качестве случайных находок, либо в малоин-
вентарных погребениях [9, 116].

Причина утраты прусскими женщинами своего бы-
лого высокого статуса кроется, очевидно, в специфике 
самой ранней в Балтии прусской дружины, возникшей 
вместе с прусской археологической культурой не позд-
нее сер. V в. н.э. Резкая перемена социального статуса 
прусских женщин в это время отражена в «Семнадцати 
заповедях» легендарного князя Видевута, сохранив-
шихся до Нового времени в местном фольклоре. Третья 
заповедь гласит: «Мы должны испытывать перед наши-
ми богами страх и почтение. Ибо они дали нам в этой 
жизни красивых женщин…». Семнадцатая заповедь: 
«Когда умирает мужчина и юная жена оста¸тся без ре-
б¸нка и в одиночестве, тогда все е¸ холостые друзья мо-
гут пытаться обрести от не¸ потомство…» [5, 150, 151]. 
Из этого становится ясен тот факт, что женщина в прус-
ском обществе раннего средневековья воспринималась 
как собственность своего мужа и, в меньшей степени, 
своего мужского окружения. Кроме естественных се-
мейных обязанностей, женщина осуществляла всевоз-
можные хозяйственные действия [5, 100], в том числе 
– изготовление керамической посуды (рис. 5), включая 
погребальные урны.

Индивидуальные женские погребения вновь появ-
ляются на прусских могильниках лишь с исчезновени-
ем местной дружины в нач. XII в. [5, 154]. Но былого 
великолепия эти комплексы уже лишены. 

Наши современные знания о положении женщины 
в прусском доорденском обществе, основанные на дан-
ных археологии, можно суммировать следующим обра-
зом:

4. В эпоху римских влияний положение женщины 
в общинах эстиев Самбии и е¸ ближней округи прак-

Рис. 5. Функции женщины в обществе раннесредневековых пруссов 
(архив автора).
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тически не отличалось от социальных норм древне-
германского общества. Существовали и рядовые жен-
щина-общинницы, и «богатые» женщины, хозяйки 
крупных семей и усадеб. Это – в известной степени ре-
зультат влияния германских соседей балтов и прямых 
матримониальных контактов с ними.

5. Достаточно престижное положение женщин у со-
седей пруссов – обитателей Мазур и низовий р. Неман 
– в ряде случаев фиксируется вплоть до эпохи викингов 
и тоже нередко связано с инокультурными влияниями.

6. Формирование прусской дружины основательно 
изменило статус местных женщин, ставших фактиче-
ски собственностью своих мужей и выполнявших всю 
бытовую работу, оставив мужчинам лишь воинские за-
нятия. Вплоть до XII-XIII вв. в прусской археологии от-
сутствуют отдельные женские погребения. Очевидно, 
женщины, судя по находкам бусин в воинских могилах, 
были вынуждены сопровождать своих супругов как при 
их жизни, так и в Мире Ином.
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Введение 
Для освоения социального пространства, самореали-

зации и понимания действительности личности необ-
ходимо обладать базовой системой ценностных компо-
нентов, которые позволяют современному поколению 
позиционировать себя в социальной системе координат 
и представлять способ ориентации, способствуя фор-
мированию смысловой и содержательной компоненты, 
выступая детерминантом, влияющим на формирование 
человеческого капитала. В связи, с чем для современно-
го поколения значительная роль представляется инсти-
туту образования, как многослойной системе, направ-
ленной на формирование и поддержание парадигмы 
культурных норм и символов, базовых ценностях, лежа-
щих в основах всех социальных институтов. 

Современный запрос о возрождении системы тради-
ционных ценностей российского социума имеет ши-
рокое дискуссионное поле, связанное с изменениями 
в политической конъюнктуре и осмыслении жизнен-
ных предпочтений, поскольку, располагаясь на пере-
сечении мировоззренческих структур направленных на 
выполнение регуляторных функций, тем самым фор-
мируя жизненные векторы. Важным и основополагаю-
щим политико-правовым основанием по определению 
контекста единого унифицированного понятийного 
поля является Указ Президента Российской Федера- 
ции от 09.11.2022 г. ¹ 809 «Об утверждении Основ го-
сударственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей». В соответствии с Указом формируется про- 
грамма стратегического планирования в сфере обеспе-
чения национальной безопасности Российской Феде-
рации, в которой определены системные блоки: цель, 

задачи и инструменты реализации стратегического на-
ционального приоритета «Защита традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей, культуры и 
исторической памяти» в части, защиты традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей. Вме-
сте с тем, современная реальность отличается явной 
геополитической турбулентностью нестабильностью, 
неопредел¸нностью и сложной комбинаторикой поли-
тических событий. В этой связи, актуальным является 
необходимость понимания отношения и позиции ко 
многим вопросам современного студенческого сооб-
щества, как социальной общности, представляющей 
субъектный пласт гражданского общества, акцентируя 
внимание на ценностные настройки и позиции. 

Наряду с указанным для современного этапа раз-
вития важным является воспитание уважения к поли-
этничности современного поколения и позитивного 
отношения к разным народам и национальностям Рос-
сии как к ценности.

По мнению профессора Высшей школы экономики 
В.В. Радаева в середине 2000 годов в мире и в России, 
в частности, произошли технологические изменения, 
приведшие к появлению «нового антропологическо-
го типа» поколения– миллениалов [7, с. 31]. Уч¸ным 
была предпринята удачная попытка сравнения основ-
ных жизненных установок разных поколений. Одна-
ко, современное поколение «поколение зуммеров» 
осталось вне радиуса исследования. Тем не менее, 
важным для понимания перспективы происходящих 
изменений прибегать к аксиологическому анализу  
этого нового поколения, период взросления которо-
го приходится на турбулентное состояние трансфор-
мирующейся социальной среды и анализировать их 
сложившиеся установки, как способа обнаружения 
важных трендов. 

Данные и методология
Период 2000-2010 годов сменился временем бурных 

конъюнктурных событий, ознаменовавшим наряду с 
территориальными изменениями формирование но-

Аннотация. Представленная статья является частью исследования изучения ценностных ориентаций молодого поколения, 
которое называют поколением «зуммеров», которое появилось на свет в очень благополучные годы развития современной 
России. Это поколение становится участником формирования человеческого капитала будущей России. Cовременная ре-
альность характеризуется геополитической турбулентностью и нестабильностью, неопределенностью и сложной комби-
наторикой политических событий, происходящих внутри России. Поэтому необходимо понимать отношение и взгляды 
современного студенческого сообщества, как социальной общности, представляющей субъектный пласт гражданского об-
щества, акцентируя внимание на ценностные настройки и позиции.      

Ключевые слова и фразы: ценностные ориентации, поколение зуммеров, человеческий капитал. 
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вой политической идеологии. Именно сейчас молодые 
люди возрастного интервала 17-25 лет, вступают в ста-
дию «взросления» (emerging adulthood), определяемой 
как критичной и сложной [1, с.472]. Это период на-
ращивания основной массы человеческого капитала, 
важной составляющей для развития инновационной 
экономики, или «экономики знаний», которая спо-
собна решать проблемы диалектическими метамор-
фозами пространства и времени. Эпохальное влияние 
происходящих событий в политической, экономиче-
ской и социальной сферах оказывают непосредствен-
ное влияние на формирование ценностного каркаса 
поколения, следовательно, молодые люди являются 
фактически отражением происходящих перемен, а 
значит и социологическое анализ некоторых ценност-
ных установок молодых людей сейчас позволит опре-
делить и спрогнозировать возможные направления 
развития будущего российского общества. 

Основным источником информации для проведе-
ния исследования послужили результаты опроса сту-
дентов вузов г. Москвы, в возрасте 18 - 20 лет, с по-
мощью он-лайн формы (ноябрь 2024 г., метод сбора 
информации – онлайн-опрос, объ¸м выборки – 196 
респондентов, выборка квотная, несвязанная, кон-
троль за квотами осуществлялся по возрасту и гендер-
ному параметру,) и экспертного опроса (конец ноября 
2024), метод сбора информации – нестандартизован-
ное интервью, объ¸м выборки – 15 экспертов. В груп-
пу экспертов были включены молод¸жные активисты 
и руководители молодежных организаций с различ-
ными политическими взглядами, метод обработки – 
дискурс-анализ.

Отбор кандидатов для экспертных интервью про-
водился с уч¸том проявляющейся активности в вузе и 
включенности в образовательный процесс.

Современный формирующийся идеологический 
плацдарм Российской Федерации имеет в основе 
традиционные ценности, являющиеся предметом не 
только правового регулирования и научного изуче-
ния, но и выступающие в качестве основы активного 
внедрения в учебный и воспитательный процесс об-
разовательных организаций. Следует отметить, что, не 
смотря на установленный нормативный базис, оста¸т-
ся немало вопросов об унификации и единообразии 
понимания, перечисленного в нормативно-правовом 
документе, а также воспринятия предмета ценностей 
субъектом принятия. 

Одним из важных элементов системы образова-
ния в контексте изменения в структуре ценностных 
ориентаций молодых людей является воспитание 
кросскультурной компетентности и культуры взаи-
модействия в условиях многонациональной страны, в 
связи с чем вопросы неприятия «чужого» становятся 
актуальными, отвечая на потребность безопасности в 
условиях возрастания угроз терроризма, экстремизма, 
хаотизации. Поэтому важно использовать эффектив-
ные способы и подходы к преодолению неприятия 
«другого» в студенческой среде для выстраивания со-

циокультурной среды. 
Основателем социокультурного подхода является 

Питирим Сорокин [7]. Основы изучения ценностей 
в контексте социального взаимодействия были зало-
жены М. Дюркгеймом, а в отечественной науке про-
должены А.Г. Здравомысловым, В.Л. Оссовским, А.А. 
Ручкой, В.А. Ядовым и др. Авторы исследовали осо-
бенности ценностных ориентации и предприняли по-
пытки их измерения. 

Одним из важных научных аспектов сегодня явля-
ется проблема нового поколения как в педагогике, так 
и в социологии, и в экономике, в связи с чем, акту-
альным выступают масштабные исследования, посвя-
щ¸нные аксиологии «новых» поколений, их взглядам 
на ценностные установки. В этой связи интересны ис-
следования Вадима Радаева [4].

Изменения социально-экономической жизни Рос-
сии в 90-е годы XX века привели к крушению марк-
систкой идеологии, обеспечивающей во многом фун- 
кционирование религиозной идеологии и психоло-
гической защищенности. Огромное число граждан 
бывшего СССР устремились в церковь после краха 
системы убеждений, доминировавших прежде, что 
определили рост до революционного (1917 г.) тренда 
религиозности [5]. И это выступило источником иде-
ологического перелома, который во многом предопре-
делил отношение сформированных взрослых людей, 
выросших в условиях советского строя, «двуязычной» 
морали и этики строителя коммунизма к тому, что ра-
нее было под запретом. 

В период 2000 годов появляется «иное» поколение, 
которое не имеющего опыта советского времени и 
выросшее в других условиях: более высокий уровень 
доходов, отсутствие запретов на религию, открытые 
границы, толерантное отношение к «инаковости». 
Вместе с тем, этот период характеризовался обратным 
трендом снижения религиозности [2, с.120].

Для более ч¸ткого понимания и возможного про-
гнозирования изменений в обществе совершенно не-
обходимо изучать это новое уже взрослое поколение и 
анализировать результативность влияния ценностных 
установок на формирование трендов последующей 
повседневной реальности. Исходя из того, что время 
и события оказывают на поколение, переживающее 
период формирования и определения ценностных 
жизненных установок, в силу чего молодые люди мо-
гут быть компасом перемен. Между сменой объек-
тивных условий и культурными изменениями лежит 
временной лаг, который может быть очень значимым, 
поскольку нормы и правила, усвоенные в детстве и 
юности, кажутся нам естественными и способствуют 
переломному развитию общества. 

Для анализа была взята группа (так называемых 
зуммеров), рожд¸нных после 2004 года, в эпоху пика 
экономического благоденствия и завершения эконо-
мического роста, развернувшимся спадом российской 
экономики — в форме кризиса 2009 года,  и длительной 
рецессии, начавшейся, по разным оценкам, в период 
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2014 гг., углубленной в 2020 г. мировой пандемией и 
дальнейшими санкциями со стороны западных стран 
после 2022 года. Важной вехой этого периода явился 
тот факт, что именно в это время начинается цуна-
ми-распространение новых технологий, цифровых 
сервисов, смартфонизация, границы обретают очень 
прозрачный формат, мир открывается и на короткий 
период становится более безопасным, поскольку уро-
вень агрессии снижается в результате одновременного 
влияния нескольких систем, дифференцирующихся 
по своим воздействиям [8, С. 630-689]. Хотя это дли-
лось не долго, но основательно могло повлиять на 
формирование определ¸нных поведенческих паттер-
нов и ценностных установок. Кроме того, стремитель-
ные изменения в технологическом прогрессе сразу же 
стали одним из сло¸в изменений социально-полити-
ческой конъюнктуры.

В исследовании приняли участие московские сту-
денты, которые представляют собой достаточно «раз-
ношерстную массу»: это и коренные москвичи и при-
ехавшие в Москву учиться молодые люди, из разных 
регионов РФ – сельской местности, городков и реги-
ональных центров, иностранные студенты, предста-
вители Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Азер-
байджана. Для нас было важно, чтобы все включаемые 
в исследование молодые люди были примерно одного 
возраста – 18-20 лет, с целью представить однородное 
по возрасту поколения, так называемых зуммеров, и 
чтобы возрастная разница между принявшими уча-
стие в онлайн опросе минимальной, что могло бы не 
отражаться на уровне технологических и временных 
изменений. 

При проведении анализа мы фокусировались на не-
политических сферах. Нами был сформирован 2 не-
больших блока вопросов, один из которых был посвя-
щ¸н отношению молодых людей к Богу и религии, к 
свободе второй к их отношению по вопросам расовых 
и национальных различий.

70,9 % опрашиваемых - 19 лет, 
23,6% - 18 лет, 
3,4% – 20 лет, 
1,1 % - 21год, 
97% - опрашиваемых граждане Российской Феде-

рации.
Поведенческие характеристики, которые могут яв-

ляться отражением жизненных установок является 
отношение к религии. Религия как один из наиболее 
важных и ценностных ориентиров, основополагаю-
щих и доминантных, особая роль, которой закреплена 
в Указе о становлении и укреплении традиционных 
ценностей. На вопрос о важности Бога в их жизни сту-
денты ответили, что только 7% ответили, что Бог для 
них важен, при ч¸м из ответивших лишь половина от-
метили, что постоянно, то есть каждую неделю посе-
щают храмы (мечеть), потому что для них это важно и 
необходимо. 33% – ответили, что Бог не важен, почти 
17% – ответили, что скорее важен. То есть почти для 
50% опрашиваемых вера в Бога скорее является тра-

дицией, но не ценностью, как таковой. Почти треть 
(32,8%) – ответили, что для них Бог – это важено или 
скорее важно. Остальные 17,6 – затруднились с отве-
том. 64% не ходят в религиозные учреждения совсем, 
20% посещают храмы пару раз в год 11% бывают по 
праздникам, по случаю и за компанию (раз в два-
три месяца). Таким образом можно сказать, что под-
тверждается вывод о гораздо меньшей религиозности 
молодых поколений в сравнении с предыдущими [6, 
с. 31]. Результат опроса ид¸т в разрез с доминирую-
щей иллюстрацией, убеждающей в распространении 
тренда на активное присутствие религиозной темати-
ки для молод¸жной публичной среды. Результат явно 
говорит об обратном.

Как указывают предшествующие исследования 
межнационального взаимодействия и «принятия», 
нередко люди полны предубеждений о других наро-
дах, что, в принципе укладывается в рамки антропо-
логической культуры, и является возможно уровнем 
социального знания предыдущих поколений. Но в 
условиях открытости мирового пространства стере-
отипы меняются. Поэтому нам было интересно вы-
яснить отношение к людям другой нации или расы 
в студенческой среде зуммеров. С целью небольшой 
дополнительной диагностики аудитории опрашива-
емых перед проведением анкетирования со студен-
тами проводили устный экспресс-опрос, в котором 
у студентов интересовались, знают ли они что такое 
«ксенофобия». Вопрос не вызвал затруднений в ауди-
ториях поднимались руки – 100%, что означало, что 
студенты осведомлены об этом и знают, что это такое. 
Только в одной аудитории из 24 присутствовавших, 
двое попросили разъяснить, что означает этот термин. 
И хотя целью опроса не было выяснить насколько 
точно студенты понимают это явление было ясно, что 
они встречались с данным термином и могут его объ-
яснить. Студенты поясняли, что в их представлении 
под ксенофобией следует понимать неприязнь, нена-
висть к иностранцам. Кроме этого, некоторые выска-
зывались с оценочным суждением о том, что это пло-
хое чувство и необходимо людей воспитывать, чтобы 
этого не было. 

На вопрос «Готовы ли Вы принять человека другой 
национальности/расы в качестве ближайшего партне-
ра в совместном деле» – мы получили – 39,3% отве-
тов с формулировкой – «безусловно да», почти 45% 
ответили, что «скорее да». Только 3 % дали ответ «ка-
тегорически нет». То есть почти 85% молодых людей 
настроены на конструктивный деловой диалог, неза-
висимо от цвета кожи, языка, религиозных убеждений 
и культурных предпочтений.

Почти 85% опрошенных положительно и друже-
ственно настроены в ответе на вопрос «готовы ли 
Вы принять человека другой национальности/расы в 
качестве соседа по дому/лестничной площадке». 5% 
(из которых, в том числе и те, кто ответил отказом 
на предыдущий вопрос) – не хотят быть в соседстве 
с людьми другой национальности или расы. Такой от-
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вет на вопрос свидетельствует о наличии у опрашива-
емых позитивного настроя на межнациональное или 
межэтническое взаимодействие. 

Следующий ответ на вопрос о том, готовы ли они 
работать под руководством начальника, который име-
ет другую национальность или расу дал только 77% 
положительных ответов. Почти 6% затруднились в от-
вете на вопрос. 17% ответили отрицательно, прич¸м – 
6 % категорическим нет. В этой связи, возможно верно 
вывод-предположение, сделанное на основе опросов, 
проводимых в 90-е гг. XX в., характеризующиеся как 
период глубокого системного кризиса. В результате 
исследования был сделан вывод, что появляющиеся в 
условиях социальной неопредел¸нности и нестабиль-
ности «коллективные страхи могут рассматриваться в 
качестве симптома, характеризующего подсознатель-
ное стремление людей осуществить консервативную 
блокировку институциональных изменений в обще-
стве» [10, с.10-11]. 

В ответах на вопрос о супругах другой националь-
ности или расы почти 27% дали уверенно положитель-
ный ответ, – они готовы связать свою жизнь с челове-
ком, если он будет другой национальности или расы. 
Категорическим отказом ответили 18 % респондентов. 
Почти 16 затруднились дать ответ, остальные поровну 
разделились между теми, кто скорее да – готов и ско-
рее нет, не готов. 

Анализ полученных результатов ответов на вопрос 
«Насколько Вы гордитесь тем, что Вы – русский (тата-
рин, армянин, таджик, белорус и т.п.)» дал почти 54% 
ответа в интерпретации «Я испытываю чувство гордо-
сти за принадлежность к своей национальности». «Я 
не уверен, что этим нужно гордиться» — такой ответ 
дали 6,7% опрошенных. Почти 36% ответили, что ней-
трально относятся к вопросу о своей национальной 
принадлежности. Эти результаты можно сопоставить 
результатами «Исследования содержания и степени 
выраженности ксенофобических установок студентов 
педвуза», провед¸нного в ГБОУ ВПО МПГУ несколь-
ко лет назад [3]. В связи с указанным интересны ис-
следования НИУ ВШЭ 2018 года, которые показали, 
что Россия, «имеет более низкий уровень рациональ-
ной гордости, чем следовало бы ожидать от страны 
с аналогичным уровнем экономического развития». 
Данный факт объясняется прежде всего определ¸н-
ными обстоятельствами в истории развития страны, 
связанными с процессом перманентного соревнова-
нием с развитыми странами. То есть гордость связана 
с влиянием восприятия опрашиваемых объективных 
достижений [4, с. 53-62].  

На вопрос «Согласны ли вы с тем, что в детях важ-
но воспитывать послушание и религиозность?», кате-
горическим нет ответили 65 % опрошенных и только 
3% согласились с установкой. А на вопрос о доверии к 
людям – почти 70 ответили положительно. По их мне-
нию, людям можно и нужно доверять. 

Заключение 
Современные процессы трансформирующие и пе-

решивающие многие сложившиеся категории и «тра-
диционные ценности», требуют разъяснения и фик-
сации. В связи с тем, что картина сегодняшнего дня, 
связанная с ускорением в преодолении диверсифи-
кации ценностных установок сложного времени кри-
тического периода, требует, зачастую от участников 
понимания и однозначной интерпретации. Особен-
но это касается молод¸жи. Политическая турбулент-
ность акцентирует ценностные настройки и позиции 
у современного студенческого сообщества, представ-
ляющей гражданское общество, завтрашнего дня. 
Зафиксированные, совершенно уникальные ответы, 
требуют осмысления и объяснения. Однако, уже се-
годня можно сказать, что мы имеем дело совершенно 
с уникальными новыми людьми. Это молодое поко-
ление – зуммеров проявляющее себя, как поколение 
– нерелигиозное, спокойно воспринимающее другие 
национальности и расы, однако резко радикально на-
строенное на свою национальную идентификацию, 
при этом считающие, что личная свобода — это важно 
так же, как доверие к людям. Активизация настроек в 
контексте повестки борьбы за традиционные ценно-
сти и нерациональной гордости за страну, может иметь 
непредвиденный обратный эффект. Важно помнить о 
полиэтничности, кросскультурной компетентности и 
культуре взаимодействия в условиях нашей многона-
циональной стране с целью формирования и взращи-
вания будущего человеческого капитала.
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Классическое научно-философское знание о «при-
роде человека» имеет в виду его «вторую ипостась» 

– культуру и его Божественное начало. Природа чело-
века включает его способности быть личностью, мыс-
лить, понимать, верить, любить, переживать, страдать, 
созидать и др. Человек обретает их в ходе овладения 
культурой, духовного преобразования и развития. Но 
обретает их не «раз и навсегда». Пребывание в куль-
турном, духовно-нравственном пространстве – это 
сложный, напряж¸нный и противоречивый процесс 
развития, который не свершается поступательно [4, 
c. 268].  Так можно кратко охарактеризовать и жиз-
ненный путь Николая Константиновича Рериха. Это 
же относится и к тем, кто прикасается, «открывает» 
для себя, позна¸т, старается осмыслить, порассуждать 
о творчестве Н.К. Рериха. В процессе приобщения к 
его шедеврам оттачивается и духовно-нравственный 
компонент. 

Обратимся к одному из определений, данному в  
кратком культурологическом глоссарии: «Нравствен-
ная культура личности – характеристика нравствен-
ного развития личности, которая под воздействием 
различных факторов (жизненный опыт, трудовая де-
ятельность, воспитание, просвещение, искусство, 
собственное стремление к самосовершенствованию) 
аккумулирует в сво¸м сознании и поведении достиже-
ния нравственной культуры (в системе культуры нрав-
ственных отношений)» [6, с. 44]. 

Как доценту университета вс¸ более очевидным ста-
новится необходимость продолжать проведение пла-
номерной просветительской работы в студенческой 

среде касательно творческой биографии Н.К. Рериха. 
Ведь помимо учебной деятельности, преподаватель 
ВУЗа, как правило, вед¸т воспитательную деятель-
ность со студентами. Формы этой деятельности могут 
быть различными. Например, посещение выставок, 
экскурсии, знакомство с творчеством писателей, по-
этов, композиторов, художников, внесших свой вклад 
в развитие как национальной, так и мировой культу-
ры. В целом, подобные мероприятия имеют воспита-
тельное, патриотическое и научно-просветительское 
значение, особенно для студентов негуманитарных 
специальностей, способствуют нравственному совер-
шенствованию личности.

Кафедра философии и культурологии Петрозавод- 
ского государственного университета (далее ПетрГУ)  
активно сотрудничает с Карельским Центром Н.К. Ре-
риха Национальной библиотеки Республики Карелия 
(далее РК) с 2022 года по настоящее время. 

Как известно, к разделам культурологии как нау-
ки относятся как история культуры, так и философия 
культуры. Студенты в ходе теоретических и практи-
ческих занятий должны научиться интерпретировать 
памятники культуры. Написание эссе и отзывов также 
важная составляющая фонда оценочных средств курса 
«Культурология» в учебных планах. 

Студенчество в сегодняшней России – это будущее 
страны, техническая или творческая интеллигенция. 
Вне зависимости от будущей специальности необхо-
димо преподавателю вносить знания даже «извне». 
Большое значение при этом играет заинтересован-
ность преподавателя.

7 июля 2024 года мне посчастливилось посетить на 
ВДНХ в Москве Государственный музей Востока, в 
котором была представлена экспозиция «Ковчег бу-
дущего», посвящ¸нная творчеству и жизненному пути 
Николая Константиновича Рериха ( 9 октября 1874, 

Духовно-нравственное воспитание 
студентов на примере творчества 
Николая Константиновича Рериха 
(из опыта преподавания)
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена важной датой – 150-летием со дня рождения Николая Константино-
вича Рериха, которая отмечалась 9-го октября 2024 года. Автор рассматривает тему через призму исторического, культуро-
логического и философского контекста, основываясь на сво¸м жизненном и педагогическом опыте. В  статье приводятся 
конкретные примеры форм культурно-просветительской деятельности кафедры философии и культурологии Института 
истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета Республики Карелия. 
Отмечается рефлексия студенческой аудитории после знакомства с творчеством художника и философа, археолога и путе-
шественника, писателя и общественного деятеля Н.К. Рериха. Приводятся отзывы и эссе студентов из личного архива ав-
тора. При этом делается акцент на «открытие» имени Рериха молод¸жью. Особо подч¸ркивается период творчества Рериха 
в Карелии, а именно Сортавальский период.     
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г. Санкт-Петербург – 13 декабря 1947 г., Наггар, Хи-
мачал-Прадеш, Индия) и одному из его сыновей Свя-
тославу Николаевичу Рериху (1904-1993). Основная 
мысль, объединяющая эту выставку, связана с кон-
цепцией сбережения культуры. Завет семьи Рерихов 
связан напрямую с этой концепцией. 

По утверждению Н.Рериха «Культурные сокрови-
ща станут истинными ценностями». К сожалению, 
на фоне кризисных явлений в обществе происходит 
смещение нравственных и духовных основ, общече-
ловеческих ценностей. Может быть,  поэтому в залах 
с картинами, предметами, характеризующими разно-
образие и своеобразие индийской, китайской, Тибет-
ской, монгольской культур, там встретилось немного 
посетителей. В основном, это были взрослые люди. 

В 2022 году  на секции «История культуры» в рамках 
74-ой Всероссийской (с международным участием) 
научной конференции обучающихся и молодых уч¸-
ных ПетрГУ был представлен доклад «Русский кос-
мизм  в творчестве Н.К. Рериха» под моим научным 
руководством. Его подготовили  студенты П.А.Черем-
нова и М.В.Васильева двух ВУЗов – ПетрГУ и Казан-
ского государственного института культуры. Выступа-
ющие были удостоены Дипломом I-ой степени, а их 
статья была опубликована с присвоением РИНЦ  [1].  

В статье, в частности, было отмечено, что творчество 
Н.Рериха относится к поэтическо-художественному 
течению русского космизма.

К чертам русского космизма относят пантеизм, лю-
бовь ко всему живому, идею восходящей эволюции 
космоса, персонификацию разума природы в чело-
веке, концепт космической природы человека, при-
знание закономерной неизбежности распространения 
цивилизации за пределы Земли [1, c.158]. 

Ученик Н.К. Рериха, латышский и советский поэт 
, писвтель и философ Рихард Яковлевич Рудзитис 
(1898-1960), так писал о высоких качествах духа сво-
его Учителя: «Так в сотрудничестве и жажде совер-
шенствования в человеке развиваются те качества, 
которые можно истинно назвать космическими, ибо 
они приближают к целям космической эволюции, а 
именно: дружелюбие, любовь, преданность, терпи-
мость, великодушие, жертвенность, чуткость и т.д. 
Все эти качества обретают космическую красоту, ког-
да начинают звучать струнами внутренней культуры и 
героизма, когда эти нравственно возвышенные, вы-
сококультурные свойства объединяются в благозву-
чии характера, духовном синтезе, этике личности — в 
человеке возвышенного духа, который подобно маяку 
излучает спасительные огни на дальние расстояния, 
среди сумрака несовершенного человеческого созна-
ния» [3].  

Так, по плану воспитательной работы Института 
истории политических и социальных наук ПетрГУ 17 
октября 2023 года студенты направлений «туризм» и 
группы специальности «гостиничное дело» Института 
физической культуры, спорта и туризма посетили Ка-
рельский центр Н.К.Рериха Национальной библиоте-
ки РК. После посещения студенты прислали автору 
статьи свои отзывы.

Дана Фанькина: «Н.К. Рерих в своей живописи не 
просто мечтает о лучшем. Картины побуждают зрителя 
к осмыслению действительности и выражают отноше-
ние художника к жизни. Его живопись —  это необык-
новенная светоносность красок. Также я узнала, что 
наследие Н.К.Рериха многогранно и  на сегодняшний 
день насчитывается более 7 000 его работ — картин, 
мозаик, фресок, набросков, эскизов декораций. Его 
картины имеют глубокое философское толкование. За 
кажущейся простой житейской сценкой скрываются 
чувства художника, которые он испытывал по отно-
шению ко всему живому. Полотна отражает его фило-
софию, понимание тайны бытия, стремление познать. 
Мне было очень интересно слушать и узнавать новое 
про этого необычного, интересного человека» [9]. 

Александра Шубная: «До посещения выставки 
«Трижды дано преподобному спасти Землю русскую» 
я не интересовалась творчеством Н.К. Рериха. А  на 
данной выставке я открыла для себя этого прекрас-
ного художника. Он очень проникновенно запечат-
лел на полотнах великого русского святого Сергия 
Радонежского, а также сумел передать мистическую 
атмосферу. Особенно меня впечатлили картины «И 

Рис. 1. А. Пекина у работы С.Н. Рериха «Портрет Н.К. Рериха» в Му-
зее Востока на ВДНХ 07.07.2024. Фото В. Пекина.
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мы не боимся», а также «Весть Тирону», поскольку на 
них, по моему мнению, можно лучше всего наблюдать 
блистательное использование художником цветовой 
палитры красок. Изображение неба завораживает. Я 
считаю Николая Константиновича Рериха поистине 
великим художником, его работы уникальны, ни на 
что не похожи, они заставляют задуматься. Рассма-
тривать их можно бесконечно, погружаясь в поиски 
пота¸нных символов и посланий» [9].

В последние годы вопросы духовности, нравствен-
ности, образования и общечеловеческих ценностей 
вызывают особый интерес, так как на фоне кризисных 
явлений в обществе происходит смещение нравствен-
ных и духовных основ, общечеловеческих ценностей. 

Важно показывать на примерах конкретных лич-
ностей не только их вклад в мировую сокровищницу 
культуры, но и особую любовь к семье, родине. 

В рамках деятельности Карельского центра Рериха 
с 5 ноября по 30-е декабря 2022 года проходила вы-
ставка «Трижды дано Преподобному спасти землю 
Русскую», которую посещали студенты университета. 

На выставке в Петрозаводске были представлены 
факсимильные копии картин Н. Рериха. Конечно, по- 
сетителей притягивала картина Н.К. Рериха «Святой 
Сергий», которая была написана в 1932 году. Интерес-
на е¸ судьба. Картина была подарена сербскому коро-
лю Александру, после его смерти, в 1936 году попала в 
Русский историко-культурный музей в Праге, дирек-
тором которого был литератор В.Ф. Булгаков (послед-
ний секретарь Л.Н. Толстого). Картины в этом музее 
не пострадали во время Второй мировой войны и в 
1946 году были переданы Советскому Союзу. 

В настоящее время увидеть оригинал можно в Тре-
тьяковской галерее. Но не у всех студентов, особен-
но из отдал¸нных районов Карелии и Мурманской 
области, есть возможность посетить музеи Москвы и 
Санкт-Петербурга. Знакомство же с наследием Рериха 
исподволь готовит к восприятию новой информации, 
будирует посмотреть шедевральные полотна в под-
линнике.

Творчество Н. Рериха как памятник русской куль-
туры пронизано религиозной философией. Для него 
традиции русской иконописи были взяты за основу 
создания станковой работы «Святой Сергий». 

Преподаватели кафедры философии и культуроло-
гии после экскурсий обращали на занятиях  внима- 
ние студентов на образ Сергия Радонежского в фило-
софии и творчестве Рериха. Также проводилась парал-
лель с современной политической и культурной ситу-
ацией в России.

Интерпретация памятника культуры  – важная со-
ставляющая курса «Культурология», в рамках которой 
и проводились экскурсии автором статьи. Один из 
студентов, отвечая на мой вопрос: «Почему на картине 
Сергий держит макет (уменьшенную копию одноку-
польного храма древнерусской архитектуры) в левой 
руке, а не в правой», –- студент ответил: «Так правой 
крестятся». Как порадовал этот ответ! Неоцерковл¸н-

ные магистранты физико-технического института 
(далее ФТИ)  ПетрГУ отметили и образ «Спаса Не-
рукотворного». Важно и во время проведения лекций 
по истории России приводить не только факт причис-
ления к лику святых победителя хана Мамая на Ку-
ликовом поле в 1380 году князя Дмитрия Донского, 
но и подч¸ркивать формирование национального са-
мосознания русского народа. Светская власть в лице 
московского князя получила благословение на битву с 
завоевателем от настоятеля обители Сергия Радонеж-
ского [6]. 

Священник, поэт, богослов и религиозный фило-
соф Павел Александрович Флоренский (1882-1937) в 
работе 1919 года «Троице-Сергиева Лавра и Россия» 
писал: «Вглядываясь в русскую историю, в самую 
ткань русской культуры, мы не найд¸м ни одной нити, 
которая не приводила бы к этому первоузлу: нрав-
ственная идея, государственность, живопись, зодче-
ство, литература, русская школа, русская наука – все 
эти линии русской культуры сходятся к Преподобно-
му. В лице его русский народ сознал себя, сво¸ куль-
турно-историческое место, свою культурную задачу, 
и тогда только, сознав себя, –  получил историческое 
право на самостоятельность. Куликово поле, вдох-
новл¸нное и подготовленное у Троицы, ещ¸ за год до 
самой развязки, было пробуждением Руси как народа 
исторического: Преподобным Сергием – начинается 
история». 

Именно в таком ключе следует говорить со студен-
тами  и на лекциях и семинарских занятий по курсам: 
«История России», «Культурология», «Философия».  

В личном архиве автора собраны отзывы студентов 
об этой выставке, часть из которых были опубликова-
ны на сайте ПетрГУ.

Вот что отметила магистрант 2 курса ФТИ Шекуно-
ва Вера: «Я люблю экскурсии, посвященные великим 
деятелям. О Николае Рерихе слышала до экскурсии, 
но, признаюсь, не знала подробностей его жизни, и 
меня очень впечатлило то, что я услышала о н¸м - и о 
его поступках, о его стараниях в уч¸бе, о его необыч-
ности и нравственности. Больше всего мне понрави-
лись картины «Странник Светлого Града», «И мы не 
боимся», «Весть Тирону» [14].

 Картина Н.Рериха из серии о православных мона-
хах «И мы не боимся» относится к 1922 году и  посвя-
щена Сергию Радонежскому» [6].

Кузнецов Максим: «Из картин Рериха мне больше 
всего запомнились картина «Лунный свет»  и «Русская 
Пасха». Эти картины способны погрузить зрителя в 
какую-то особую атмосферу. Если в картине «Русская 
Пасха» создается ощущения присутствия и видимость 
живой процессии, то на картине «Лунный свет» оста-
¸тся очень много пространства для размышления, и, 
возможно, все внимательные зрители смогут найти 
какой-то новый смысл или символизм нарисованно-
го. На самом деле во всех картинах этого художника 
есть что поискать и, судя по тому, что нам рассказали,  
эти поиски ведутся постоянно». 
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Магистрант ФТИ Шарпарь Никита: «Некоторые 
картины Николая Рериха запомнились особенно! На-
пример, «Стражи ночи» и «Властитель ночи». Экскур-
сия была очень интересная и познавательная, а глав-
ное, после не¸ появилось желание узнать о Рерихе и 
его работах больше [6].

Продолжением темы временной экспозиции На-
циональной библиотеки стало  подготовка студента-
ми докладов и презентаций на темы: «Образ Сергия 
Радонежского в иконографии», «Образ Сергия Радо-
нежского в творчестве Н.К. Рериха», «Образ Сергия 
Радонежского в творчестве Ильи Глазунова»,  «Образ 
Сергия Радонежского в творчестве Михаила Несте-
рова», –  эссе по фильму А.Тарковского «Андрей Ру-
бл¸в». 

Позиция Рериха-культуролога, как и Рериха-исто-
рика, базировалась на философии Живой Этики, он 
поднял явление культуры на качественно новый уро-
вень осмысления, рассматривая е¸ как космическое 
явление. Только Культура и неразрывно связанная с 
ней Красота, считал мыслитель, создают ту высокую 
духовную энергетику, которая и способствует косми-
ческой эволюции человечества, является е¸ движущей 
силой.

Особую роль для человечества и планеты Земля 
были призваны сыграть такие важнейшие историче-
ские деяния Н.К. Рериха, как Центрально-Азиатская 
экспедиция, создание Института Гималайских Иссле-
дований «Урусвати» и Пакт Рериха. Все эти действия 
носили космический характер и играли важнейшую 
роль в эволюции нашей планеты.

Важно подчеркнуть, что воспитательная работа на 
регулярной основе вед¸тся членами кафедры фило-
софии и культурологии: доктором философских наук, 
профессором Людмилой Александровной Клюкиной, 
кандидатом философских наук, доцентом Ларисой 
Владимировной Михайловой, кандидатом историче-
ских наук Анной Михайловной Пекиной.

Л.В.Михайлова рассказывает о Н.К.Рерихе школь-
никам Петрозаводска.   

Конечно, преподаватель высшей школы, прежде 
всего, должен «пропускать» через себя то, что он хочет 
донести до студентов. Это и информация, и побужде-
ние к осмыслению фактов, к рассуждению о непре-
ложных ценностях [см. подробнее об этом 7].

По-пушкински восприимчивый к культурам раз-
ных народов, Рерих интересовался и русскими бы-
линами. И скандинавскими сагами. И финскими ру-
нами. Он открыл русскому народу краски и мудрость 
Индии. Однако не попади Рерих на Восток, он остал-
ся бы в истории русского искусства певцом Севе-
ра. И в живописном, и в литературном, и в научном 
наследии Рериха много связано с этим краем: около 
двухсот картин и этюдов (наиболее известны «Святой 
остров», «Вечное ожидание, «Карелия», произведе-
ния разных литературных жанров (повесть «Пламя», 
пьеса «Милосердие»), прич¸м единственные повесть 
и пьеса), здесь им были созданы почти все стихи, сказ-

ка «Гримр-викинг», ряд важнейших статей. На Севе-
ре формировались творческая личность Рериха и его 
мировоззрение, кристаллизовались основные идеи, 
владевшие им на протяжении всей дальнейшей жиз- 
ни [5, с.7].

Это нашло отражение в отзыве Юлии Курилович, 
студентки направления «туризм» ИФКСиТ: «Я по-
слала фотографии некоторых картин своей бабушке, 
она была очень рада и впечатлилась, так как большую 
часть своей жизни прожила в городе Сортавала. А о 
Сортавальском периоде Рериха нам рассказали. Инте-
ресно было узнать тайны, которые скрывались за фи-
гурами и объектами на картинах. Большое спасибо за 
возможность посетить этот центр! [9]. 

Однокурсник Юлии Илья Ярох отметил: «В боль-
шинстве картин Рериха встречается причастие Бога 
нашего, его святого лика. Т¸плая для моей души се-
верная палитра, которую использует Рерих,  заставил 
мой разум и сердце полностью погрузиться в работы 
великого художника, хотя это – факсимильные ко-
пии. То, что такой неординарный человек жил и рабо-
тал в нашем северном крае, побуждает меня ещ¸ боль-
ше любить, гордиться и почитать Родину [9].

Картина-символ «Вечное ожидание» была напи-
сана во время путешествия Рериха с семь¸й именно 
по Карелии. На переднем плане изображены четыре 
фигуры. Они напряж¸нно вглядываются вдаль. Лю-
дей окружают высокие синие скалы с фантастическим 
темно-розовым растением. Среди мчащихся п¸стрых 
облаков пробиваются солнечные лучи. Люди ждут ве-
стей, ждут Знака из другого, «чужого» мира, скрытого 
за высокими скалами. Что за этими скалами? Какой 
мир – спокойный или бушующий? Как его отголоски, 
его посланники, появляются на небе п¸стрые облака, 
их стремительность и яркий свет пробивающихся сол-
нечных лучей вносят в жизнь побережья движение, 
рождают радостное волнение [1, с.160].

С точки зрения мифологизации можно рассма-
тривать картину «Святой остров». На ней изображ¸н 
остров, лиш¸нный какой-либо растительности. В из-
резанной трещинами скале просматриваются лики, 
напоминающие древних языческих богов. С левой 
стороны к острову подходит ладья с двумя старцами. 
Скорее всего, это основатели мужского православ-
ного монастыря на Валааме. Общеизвестно, что ими 
были преподобные Сергий и Герман. Сочетанием 
т¸плых охристых тонов с холодным тревожным се-
ро-синим цветом Н. Рерих подч¸ркивает Валаамские 
контрасты, переда¸т борьбу света и тени, тепла и хо-
лода. Облако, похожее на стрелу, делает пейзаж ещ¸ 
более динамичным и напряженным. Т¸мная лодка как 
бы повторяет движение облака. Но смиренные позы 
двух старцев, сидящих в ней, выражают спокойствие, 
так не соответствующее состоянию природы. Изобра-
жением людей Рерих уравновешивает композицию 
картины. В борющуюся природу люди вносят тишину, 
гармонию, но в то же время они преклоняются перед 
е¸ первозданной языческой мощью. Деревья и скалы 
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сливаются в единый монолит, очертания камней на-
поминают лица гигантских исполинов. Художник воз-
величивает природу, созда¸т е¸ обобщ¸нный символ, 
одухотворяет е¸. Кто был на острове Валаам, тому осо-
бенно близко такое философское прочтение художни-
ком этого святого места [1, с.161].

22-го января 2024 года в Национальной библиоте-
ке РК Карельский Центр Н.К. Рериха пров¸л научное 
заседание, посвящ¸нное 80-летию философа и поэта 
Юрия Владимировича Линника (18 января 1944 – 5 
мая 2018). В рамках этого научного  мероприятия ав-
тор статьи провела экскурсию в Карельском центре 
Н.К.Рериха, подчеркнув обращение Юрия Линника 
к творчеству Николая Рериха, их духовную связь как 
представителей космизма, несмотря на то, что жили 
и творили они в разные годы. У Николая Рериха был 
Сортавальский период творчества, а Юрий Линник 
семь лет жил с родителями в Сортавале. Они оба вос-
певали красоту и очарование Русского Севера, но каж-
дый по-своему. Более подробно А. Пекина рассказала 
о картине Н. Рериха «Святой Сергий Радонежский», 
так как в 2024 году отмечалось 710 лет со времени 
рождения этого святого, чья подвижническая миссия 
способствовала формированию русской националь-
ной идентичности [11]. 

Студенты 1-го курса Института биологии, экологии 
и агротехнологий ПетрГУ направления «водные био-
ресурсы и «аквакультура», магистранты 2 курса ФТИ 
под руководством А.М. Пекиной 28 декабря 2023 г. 
приняли участие в знаковом мероприятии, органи-
зованным руководителем Карельского центра Н.К. 
Рериха Лилианой Павловной Жоховой. Это презента-
ция книги ведущего научного сотрудника Института 
языка, литературы и истории Карельского Научного 
центра Российской Академии наук, доктора филоло-
гических наук Елены Григорьевны Сойни «Н.К. Ре-
рих: иероглифы северной жизни» [12]. 

Презентация прошла в рамках празднования 5-ле-
тия Карельского центра Н.К. Рериха. 

Магистранты 1 курса ФТИ впервые посетили Ка-
рельский центр Н. Рериха в январе 2024 г., увидели 
факсимильные работы художника, выделив наиболее 
понравившиеся им, например, картину «Александр 
Невский поражает Ярла Биргера» [11]. В картине про-
писаны лица воинов, рисунки на щитах, масть коней. 
Нимб над головой и стяг с изображением архангела 
подч¸ркивают тв¸рдость русских воинов в православ-
ной вере и желание сражаться за не¸. Скачущие кони 
с взлохмаченными гривами, развевающийся багровый 
плащ князя придают особую динамичность и остроту 

Рис. 2. Л.П. Жохова и А.М. Пекина (в центре слева направо) со студентами ПетрГУ в Карельском центре Н.К. Рериха. 2024 год. Фото В. Пекина.



64

ПРОБЛЕМЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

[8, c. 69].
Объяснение выделения этой работы художника 

связано со знанием исторического события – победой 
в 1240 г. князя Александра Ярославича над шведским 
флотом под руководством Биргера, о ч¸м рассказыва-
ют и на уроках истории, как в школе, так и в курсе 
«История России» в университете. Вдобавок, в Пе-
трозаводске есть действующий Кафедральный собор 
Александра Невского, памятник этому национально-
му герою и проспект Александра Невского [См. под-
робнее об этом 7].  То есть, в топониме города отра-
жены конкретные исторические события. А в 2027 г. 
будет отмечаться 800-летие крещения карелов отцом 
Александра Невского Новгородским князем Яросла-
вом Всеволодовичем, о ч¸м уже сейчас напоминает 
новая роспись Крестовоздвиженского собора Петро-
заводска и информируется население Республика Ка-
релия.

На лекциях по культурологии, рассматривая гно-
сеологическую, воспитательную и аксиологическую 
функции культуры, рассматривается картина Рериха 
«Святая Ольга». 

 В презентациях сравнивается иконописное изо-
бражение Святой Равноапостольной княгини Ольги и 
через призму аксиологической функции культуры Ре-
риховское прочтение этого образа. Обычно студенты 
задаются вопросом, почему у княгини Ольги суровое 
выражение лица, своего рода «маска». Может, отпеча-
ток на лице связан с расправой над древлянами, убив-
шим е¸ мужа князя Игоря, сожжением древлянских 
послов из Искоростени? Или печать озабоченности и 
ответственности  за государство исказило прекрасные 
черты? Или беспокойство за своего сына Святослава, 
так и не принявшего веру православную? 

Требует пояснения и условное одеяние героини, ко-
торое напоминает о крещении Ольги в Константино-
поле. Православный крест в левой руке и макет храма 
в правой символизируют отказ от язычества и приня-
тие христианства княгиней. Княгиня Ольга изобра-
жена как мудрая провидица того, что произойд¸т при 
внуке Владимире в 988 году, который объединит народ 
единой верой и укрепит тем самым государственность. 
Лучи света охватывают пространство, создают особую 
окраску несгибаемой, волевой, высокой, до небес и 
облаков Ольги. Не случайно Великая княгиня была 
канонизирована Русской православной церковью. Е¸ 
статусность поч¸ркнута художником короной и ним-
бом. Ольга стоит в условном круге – центре древних 
сооружений. Ещ¸ один «герой» в этой работе – при-
рода, ширь русских полей и просторов, как широта 
русской души.

Через призму нарративной и дескриптивной функ-
ций культурологии можно охарактеризовать картину 
«Ярослав Мудрый». В ней Ярослав Владимирович 
изображ¸н за составлением свитка в княжеских пала-
тах. Перед ним – раскрытая книга. И это не случайно. 
Ведь именно при Софии Киевской была открыта пер-
вая библиотека.

А в арочном про¸ме в золотом сиянии зритель мо-
жет увидеть белокаменный собор в архитектурном 
стиле домонгольской Руси. Рерих использует и при-
¸мы православной иконописи, и монументального 
искусства.

На примере этой картины можно показать роль Со-
фии Киевской в деле просвещения народа. Делается 
акцент на православную нить, связь с Софией Кон-
стантинопольской, по образу и подобию которой был 
возвед¸н и открыт Софийский собор в XI-ом веке при 
Светлейшем русском князе Ярославе Мудром, сыне 
крестителя Руси в православную веру князе Владими-
ре Первом. Также это творение может проиллюстри-
ровать одну из тем по истории России – «Культура 
Киевской Руси». Одновременно, по теме «Культура во 
время Великой отечественной войны» картина «Ярос-
лав Мудрый», созданная во время Сталинградской 
битвы, может быть примером символического об-
ращения художника в героическое прошлое страны. 
Рерих, показывая образ князя-освободителя русских 
земель от печенегов, показал Ярослава Мудрого как 
символ строительства будущего русского мира.

По теме «Народная культура» иллюстрацией в пре-
зентации может быть картина «Заморские гости». 
Примечательно, что созданная в 1902 году в каталоге 
персональной выставки художника она имела и дру-
гое название – «Народная картинка». 

Сюжетно, как воспоминание о сказочных временах, 
о заморских гостях, о Садко, Гвидоне и о многом-мно-
гом, с детства близким, картина восходит к народному 
устному творчеству. Сама живопись, декоративная и 
насыщенная в цвете, с отч¸тливо видными крупными 
цветными плоскостями, большими мазками, обоб-
щающимися форму предметов, нес¸т в себе суровую 
простоту, лаконизм. Приподнятая активность цвета 
присуща древнему народному началу в искусстве, и в 
изобразительном, и в прикладном [2, с.101].

Студент по направлению «водные биоресурсы и ак-
вакультура» ИБЭИАТ ПетрГУ Карлуков Никита на-
писал: «Во многих картинах можно разглядеть обра-
зы монахов, к которым Рерих был так неравнодушен. 
Религиозные, сакральные, фольклорные сюжеты 
переплетаются с природными мотивами, формируя 
ансамбль, в котором лишь внимательный зритель мо-
жет разглядеть те самые детали, оставленные худож-
ником. Больше всего я бы хотел отметить две работы, 
которые произвели на меня наибольшее впечатление. 
Это: «Борис и Глеб» и «Пасхальная ночь». Картины не 
производят должного впечатления при просмотре их 
через экран монитора или телефона, но вживую они 
завораживают» [5].

При анализе собранных отзывов и эссе картина 
«Борис и Глеб» упоминается довольно часто, так как 
даже остаточных школьных знаний по истории Рос-
сии хватает студентам, чтобы вспомнить период кня-
жеских распрей и междоусобиц в битве за великокня-
жеский стол после кончины их отца и Великого князя 
Владимира Крестителя. А тот, кто интересуется право-



славной культурой, тем более близок к сюжету. Можно 
провести анализ изображения страстотерпцев на ико-
не XVI века «Борис и Глеб на конях» или более раннее 
изображение, во весь рост, в княжеских одеждах на 
иконе «Борис и Глеб» начала XIV века. Мы видим ли- 
ки первых из князей, открывающих православный 
пантеон. К этим образам Рерих обращался неодно-
кратно, даже находясь вдали от Родины. Но Рерих 
изображает братьев в лодке. Лица их условны, как и 
одежда. В «Житии святого благоверного князя Алек-
сандра Невского» приводится сюжет, связанный с по-
явлением Бориса и Глеба в ладье перед битвой Алек-
сандра Ярославича в устье Невы со шведами, которые 
пытались не только присоединить русские земли, но 
и привнести свою католическую веру.  Борис и Глеб 
привиделись и Козьме Минину во время Смутного 
времени, повелев ему собирать Народное ополчение 
для освобождения Москвы от польской интервенции. 

Миф, который не есть нереальность. Упование на 
духовную поддержку Святых, молящихся за Русь, за 
е¸ воинов – такая трактовка картины актуальна и в 
настоящее время, ведь она была создана во время Ве-
ликой отечественной войны в 1942 году.  Картина-со-
переживание, упование на защиту от врагов, от пося-
гательства на святыни русской земли. 

Поэтому можно сослаться и на такой отзыв Поли-
ны Викуловой: «В каждой картине Рериха цвет, форма 
и фигуры имеют сво¸ особое значение, но при этом 
все его работы создают единый и понятный образ для 
зрителя. Удивительно и то, что находясь даже многие 
годы вдали от родины, художник вс¸ с тем же трепетом 
относился к России, продолжая творить для не¸» [9].

Во время экскурсии в Карельский центр Рериха  
требуется обратить внимание и на исторический факт, 
и на особенности цветовой палитры красок. Картина 
«Борис и Глеб» как будто «светится». Поэтому экскур-
соводы, поистине энтузиасты своего дела  – Л.П. Жо-
хова и поэт, редактор, переводчик Яна Леонардовна 
Жемойтелите (род.1965), ныне сотрудник Националь-
ной библиотеки РК, обращают внимание на то, что 
Рерих вдохновлялся картинами А.И. Куинджи, был 
его учеником.

В образном строе исторических картин Рериха 
большая роль отведена природе, земле и небу. Пей-
заж всегда обобщ¸н: в форме, цвете и в самой манере 
письма [2, c.102]. Это одна из причин, почему карти-
ны «Пасхальная ночь» и «Лунный свет» притягивают 
внимание молод¸жной аудитории.

Не случайно, студент ИБЭИАТ Максим Кузнецов 
отметил следующее: «Больше всего меня впечатлила 
биография этого человека. Что же касается творчества 
Николая Рериха как художника, то для меня ближе 
и легче воспринимаются подобный стиль работ, чем 
реализм. Я считаю, что гораздо больше картина смо-
жет донести до зрителя, если оставит простор для раз-
мышлений, символизма, каждый, кто будет смотреть 
на картину, будет видеть и ощущать нечто сво¸, нахо-
дить свой собственный смысл. Из картин Рериха мне 

больше всего запомнились картины «Лунный свет» и 
«Русская Пасха», Эти картины способны погрузить 
зрителя в какую-то особую атмосферу. Если в картине 
«Русская Пасха» созда¸тся ощущения присутствия и 
видимость живой процессии, то на картине «Лунный 
свет» оста¸тся очень много пространства для размыш-
ления, и, возможно, все внимательные зрители смогут 
найти какой-то новый смысл или символизм нарисо-
ванного [13]. 

Это отзывы студентов, которые впервые узнали о 
творчестве Рериха и вдохновились его творчеством. В 
личном архиве автора, к сожалению единичны следу-
ющие отзывы, как, например, Захаровой Ангелины: 
«Поскольку с творчеством Рериха Н.К. я не только 
была знакома ранее, но и обучалась работать с цветом 
на примере его картин в художественной школе, могу 
сказать, что мне было интересно посетить Карельский 
центр Николая Рериха» [13]. 

Однако, студенты 5-го курса Института педагогики 
и психологии ПетрГУ по направлению «изобразитель-
ное искусство» дали вполне разв¸рнутые характери-
стики творчества Рериха после экскурсии 12 февраля 
2024 года. Целью научно-познавательного и культур-
но-воспитательного мероприятия было познакомить 
студентов с факсимильными копиями картин, а также 
с биографией философа, художника и общественного 
деятеля Николая Константиновича Рериха. Экскурсо-
вод – директор Карельского Центра Н. Рериха, кан-
дидат педагогических наук Лилиана Павловна Жохо-
ва – рассказала о Сортавальском периоде творчества 
художника. Особое внимание было обращено на кар-
тину «Святой Сергий Радонежский». Студентов, как 
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Рис. 3. Я. Жемойтелите ведёт экскурсию в Карельском центре 
Н.К. Рериха. 2023 год. Петрозаводск. Фото А. Пекиной.



будущих специалистов, привлекла особая цветовая 
гамма картин [10]. 

Например, Ефремова Александра написала: «По-
сетив с группой художников-педагогов изобразитель-
ного искусства и мировой художественной культуры 
музейную экспозицию Н.К. Рериха, мы узнали много 
нового, как о самом Рерихе, так и о его работах. Очень 
понравился рассказ с точки зрения изобразительного 
искусства и символизма в картинах от экскурсовода 
Л.П. Жоховой. Мы обращались к деталям в работах, 
на которые даже не обратили бы внимание, вроде рун 
и подбора цветовой палитры. Очень интересно было 
послушать про историю каждой картины. Больше все-
го мне запомнились картины «Сергий строитель» и 
«Мост славы». Первая из них  для меня является  от-
ветом на вопрос: «Какая из картин для вас отображает 
Карелию?» [5].

Одногруппница Александры Кристина Беляева до-
статочно профессионально оценивает приобщение к 
творчеству Н.К. Рериха. 

Приведу е¸ размышления: «Мы посетили выставку 
копий полотен Николая Рериха. После данного ме-
роприятия хочется отметить, что фигура Николая Ре-
риха – художника, философа, мыслителя, исследова-
теля, творца – космическая в самых разных смыслах. 
Мы убедились, что его имя самым тесным образом 
связано с Карелией, особенно с той е¸ частью, которая 
когда-либо носила название Сердоболь, ныне – город 
Сортавала. Здесь Николай Константинович проявил-
ся как великий мастер исторического северного пей-
зажа, литератор, охранитель русской национальной 
культуры. Считаю необходимым отметить, что даже 
на истории искусств нам не рассказывали столько об 
этом творце, как на сегодняшней экскурсии. Для себя 
я открыла множество сторон художника! Было неве-
роятно интересно замечать на его полотнах знаки и 
символы, которые Николай Константинович заложил 
с особым намерением. Его работы, по моему мнению, 
являются потрясающим объектом для изучения ин-
терпретаций и символизма. Честно говоря, я даже не 
подозревала о том, сколько смысла может быть зало-
жено в каждой картине Николая Рериха! И то, о ч¸м 
я узнала сегодня, привело меня в восторг. Особенно 
меня восхитила магия свечения его полотен. Это мне 
кажется действительно чем-то нереальным» [5].

Николай Святославович Рерих так писал о сво¸м 
отце: «Когда я думаю о Николае Рерихе, я поражаюсь 
размаху и богатству его деятельности и творческого 
гения. Великий художник, великий уч¸ный и писа-
тель, археолог и исследователь, он касался и освещал 
так много человеческих устремлений… Таких людей, 
как Николай Константинович, я уже никогда больше 
никогда не встречал. Редко, очень редко они посеща-
ют нашу Землю». Такую характеристику можно было 
прочесть под картиной С.Н. Рериха «Профессор Н.К. 
Рерих. 1942 г.» в 2021 году в музее изобразительных ис-
кусств Великого Новгорода на временной экспозиции 
«Николай Рерих. Русь сокровенная» [5].  

Это был совместный проект Новгородского музея- 
заповедника с Государственным музеем Востока. Не 
случайно был выбран город, который в ранние годы 
своего творчества, а именно в 1896 году посетил Н.Ре-
рих, а в 1910 г. как археолог заинтересовался древним 
Рюриковым Городищем и Детинцем, где производил 
раскопки. Этот факт всегда интересен, прежде всего, 
студентам Института истории, политических и соци-
альных наук ПетрГУ. 

На этой замечательной выставке, оставившей вос-
торг и пиетет для меня, были представлены картины 
раннего периода «Начало Руси. Славяне», и, что осо-
бенно важно, снова подчеркнуть в контексте данной 
статьи, серия северных пейзажей, созданных в Ка-
релии в 1916-1919 гг. Духовной подвиг защитников 
Русской земли также наш¸л отображение в созданных 
Рерихом произведениях в первые годы Великой отече-
ственной войны. 

Таким образом, тема культурного наследия объеди-
няет все выставки, посвящ¸нные Н.Рериху, как в Рус-
ском музее, так и других.  

В заключение статьи процитирую слова Святей-
шего патриарха Московского и Всея Руси Кирилла: 
«Если мы в XXI веке хотим быть процветающей стра-
ной, которую уважают другие страны; страной, у ко-
торой есть будущее… – мы не должны забывать свой 
исторический опыт, отказываться от своей историче-
ской судьбы. Если все мы будем руководствоваться 
общей целью, то любые, даже самые сложные вызовы 
будут преодолены, и наши потомки смогут с благодар-
ностью говорить о достижениях нашего народа в гря-
дущем столетии и жить в мире друг с другом» [6, с. 48].  

Высшее образование призвано к тому, чтобы выве-
сти человека не только на высший уровень профес-
сионального, но и высший уровень его личностного 
развития. Система высшего профессионального об-
разования призвана готовить подлинно российского 
интеллигента: человека, сочетающего в себе разум с 
чувством долга и любви к своему Отечеству и народу 
[4, c. 439]. 

Культура не только образование умственное, но и 
нравственное. На «выходе» из университета мы долж-
ны получить представителей или технической или 
творческой интеллигенции, готовых не только к про-
фессиональной деятельности, но и передаче своих 
накопленных знаний следующим поколениям, в том 
числе своим детям. 

Итак, духовно-нравственное воспитание через ис-
кусство на примере творческой деятельности Николая 
Константиновича Рериха – важный момент в деле 
просвещения студентов ВУЗов. 
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