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Использование компьютерных технологий 
и искусственного интеллекта в изучении 
и преподавании иностранных языков*

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые особенности изуче-
ния и обучения иностранных языков с использованием компьютерных технологий. 
Роль преподавателя в классе и искусственного интеллекта в обучении студентов ино-
странным языкам. Способность адаптирования языковых моделей искусственного 
интеллекта к взаимодействию учащихся и требованиям преподавателей. Взаимо-
действие учащихся с ChatGPT с целью улучшить свои навыки аудирования, говоре-
ния, чтения и письма посредством моделирования реальных языковых сценариев. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, изучение языка с помощью ком-
пьютера, языковая лаборатория, чат-бот, виртуальный класс.

Murashko S.F.
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor. Sukharev Moscow Acad-
emy of the Investigative Committee.

Rudakova S.V.
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The use of artificial intelligence 
in the study and teaching of foreign languages

Abstract. This article discusses some features of learning and teaching foreign lan-
guages using computer technologies. The role of the teacher in the classroom and artificial 
intelligence in teaching students foreign languages. Ability to adapt language models of 
artificial intelligence to the interaction of students and the requirements of teachers. In-
teracting students with ChatGPT to improve their listening, speaking, reading and writing 
skills by modeling real language scenarios.

Key words: artificial intelligence, computer-assisted language learning, language lab, 
chatbot, virtual classroom.

В последнее время происходит много событий, которые стали свиде-
тельством очевидного - искусственный интеллект (ИИ) достиг уже такого 
возраста, что мы уже пришли к пониманию того, что такое интеллект, а 
также как мы как люди научились приспосабливаться к различным пред-
лагаемым искусственным интеллектом изменениям сценария с видимым 
воображением и креативностью, что имеет не последнее значения в про-
цессе обучения, ведь ИИ явно оказывает влияние на то, как развивается 
само обучение.

К первой настоящей «технологической революции» в обучении ино-
странным языкам привела языковая лаборатория; вторая была «изуче-
ние языка с помощью компьютера» или компьютерное обучение языку 
(CALL- computer-assisted-language-learning), которая произошла после 
распространения персональных компьютеров в 1980-х годах. Достаточ-
но сказать, что, несмотря на модернизацию соответствующих технологий, 
языковая лаборатория и компьютерное обучение языку остаются, по су-
ществу, вспомогательными системами обучения, призванными дополнить 
педагогический процесс, происходящий в классе.

Термин CALI (computer-assisted language instruction/ компьютерное 
обучение иностранному языку) использовался до CALL, что отражает его 
происхождение от компьютерного обучения в конце 1960-х годов. Сегод-
ня CALL уделяет особое внимание компьютерным системам обучения, 
которые позволяют учащимся работать самостоятельно. Исследования в 
значительной степени подтвердили эффективность CALL, как в качест-
ве вспомогательной системы обучения, так и в качестве автономной си-
стемы, ориентированной на учащихся. В первом случае он используется, 
в большей или меньшей степени, как переносной лингафонный кабинет; 
во втором случае это, по сути, автономный цифровой класс, позволяющий 
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удовлетворить индивидуальные потребности обучающегося. Результаты 
широкомасштабного опроса более 2000 студентов колледжей, изучающих 
девятнадцать различных иностранных языков, проведенного Сидоренко, 
Се, Аном и Арнольдом (2017), показали, что изучение языка с помощью 
компьютера является эффективным, мотивирующим и полезным в целом 
способом приобретения компетенций в области иностранных языков. Бо-
лее широкое использование компьютерных технологий вне класса также 
является позитивным методом в изучении языка с помощью компьютер-
ных программ, независимо от результатов. 

Именно появление Интернета, примерно в то же время, что и распро-
странение CALL, сделало возможным обучение учащихся с помощью ком-
пьютерных систем в тандеме с людьми - носителями языка и преподавате-
лями. Но на начальном этапе возникла проблема, которая заключалась в 
том, что это приводило к значительной потере времени на беспорядочные 
поиски в сети. Это означало, что сам по себе CALL может быть не таким 
продуктивным, как предполагалось. Как следствие, центральной фигурой 
во всем процессе должен быть все равно преподаватель. В целом, CALL 
привнесло новое в лексикон в обсуждение обучения иностранным языкам 
и в представление о том, что должно происходить в обычном классе. Среди 
элементов этого словаря выделяются четыре, которые сейчас глубоко уко-
ренились в любом взгляде на обучение иностранным языкам: 1. В качест-
ве вспомогательных инструментов: использование цифровых технологий 
для того, чтобы улучшить или расширить обучение в классе. 2. В качестве 
интегративных инструментов: использование технологий в сочетании с 
традиционными учебными материалами, такими как печатные учебники. 
3. В качестве инструментов сотрудничества: использование технологий, 
позволяющих учащимся взаимодействовать друг с другом и вне аудито-
рии, например, с виртуальными языковыми сообществами. 4. В качестве 
встроенных инструментов: учитывается то, какие технологические навы-
ки учащиеся привносят в класс, которые прочно вошли в их жизнь. Одна-
ко, как предупреждала Мирдден Андерсон (2013), мы должны быть очень 
осторожны, принимая технологию как образовательную панацею только 
лишь потому, что она новая и модная, т.к. она может сама по себе стать 
источником новых и нежелательных проблем в области образования, если 
мы не поймем, что это такое и как оно вписывается в общественную жизнь: 
я ставлю под сомнение возможность нахождения решений для восприни-
маемых социальных проблем, среди которых наше государственное обра-
зование является легкой целью. Это позволяет мне перейти от преподава-
ния и усвоения знаний в младших классах прямо к вопросам последующего 
обучения социальным наукам, которые сопровождаются описанием коли-
чественных показателей. Технологии, включая компьютеры, хотя и часто 
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предлагаются в качестве решений социальных и образовательных проблем, 
часто способствуют возникновению этих самых проблем. 

Основное влияние метода CALL заключалось в том, что в обучении 
иностранным языкам он позволил интегрированно взглянуть на класс-
ную комнату, изменив роль преподавателя как руководителя-наставника 
на роль фасилитатора или тренера, наряду с компьютерными технологи-
ями. На раннем этапе даже возник вопрос, нужен ли вообще преподава-
тель, учитывая, что компьютер может выполнять большинство, если не 
все, обычных педагогических обязанностей, которые выполняет препо-
даватель-человек. Таким образом, обучение учащихся компьютерной гра-
мотности рассматривалось как ключ к преобразованию классной комнаты, 
позволяющий учащимся определять ход событий в учебной программе. 
Однако, как стало очевидно в ходе экспериментальных программ без уча-
стия учителей, учащиеся значительно отличались друг от друга, что при-
водило к разным результатам и даже к большому количеству отказов от 
дальнейшего обучения. Традиционный класс, в котором учитель и ученики 
находятся в физическом и диалогическом контакте, постоянно меняется. 
Некоторые преподаватели (Gobbi, 2012, Neilsen, 2012) считают, что вирту-
альный класс без физического присутствия учителей неизбежен по трем 
основным причинам: (1) он более экономичен (индивидуальная подача 
одного и того же материала обходится дешевле, чем оплата труда многих 
учителей); (2) это соответствует ожиданиям общества, которое стало зави-
симым от компьютерных технологий; и (3) это отражает то, как происходит 
обучение в современном мире, а именно с помощью экранов и интерактив-
ного программного обеспечения. Хотя это, безусловно, происходит, также 
верно, что виртуальный класс вряд ли заменит важный контакт между ре-
альным учителем и учениками в каком-то общем физическом пространст-
ве, учитывая необходимость такого контакта в обучении человека. Интег-
рация традиционного учебного процесса с компьютерными технологиями 
и ресурсами Интернета не заменяет преподавателей, а просто меняет их 
роль. Действительно, первые две крупные технологические революции в 
обучении иностранным языкам — лингафонные кабинеты (традиционные 
и цифровые) и CALL (в любой из его форм) — сыграли решающую роль в 
формировании нового взгляда на преподавателя как на партнера в области 
технологий, что со временем привело к тому, что можно назвать смешан-
ной методикой преподавания.

Чтобы оценить масштаб революции, которую мы переживаем, полезно 
рассмотреть несколько технологических аспектов генеративного искус-
ственного интеллекта, с тем чтобы понять, какое значение он имеет в об-
учении иностранным языкам. Генеративный искусственный интеллект 
определяется как искусственный интеллект, способный генерировать, т.е. 
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порождать текст, изображения или другие носители информации, с воз-
можностью изучать шаблоны в новых вводимых данных и затем генери-
ровать новые данные с аналогичными характеристиками (Taulli, 2023). 
Начиная с 2020 года, достижения в области так называемых глубоких ней-
ронных сетей привели к созданию генерирующих систем искусственного 
интеллекта, способных принимать подсказки на естественном языке в ка-
честве вводных данных, называемых чат-ботами - компьютерными про-
граммами, которые обрабатывают человеческий разговор, позволяя лю-
дям взаимодействовать с цифровыми устройствами так, как если бы они 
общались с реальным человеком. ChatGPT (предварительно обученный 
преобразователь, генерирующий чат) является наиболее широко исполь-
зуемым в настоящее время. Проще говоря, глубокая нейронная сеть — это 
класс алгоритмов машинного обучения, которые имитируют обработку ин-
формации мозгом. ChatGPT — это чат-бот на основе крупномасштабной 
языковой модели, запущенный 30 ноября 2022 года, который позволяет 
пользователям уточнять и направлять беседу в соответствии с желаемой 
длиной, форматом, стилем, уровнем детализации и используемым языком. 
Он основан на архитектуре transformer/ преобразователя, разработанной 
Google и адаптированной для разговорных приложений. Его преемник, 
GPT-4, является одним из наиболее адаптивных чат-ботов. Чат-боты могут 
создавать эссе, вести интерактивные диалоги и переводить с любого языка 
на другой, используя практически идеальную грамматику и соответствую-
щий стиль и оформление. Кто-то вводит письменное сообщение, на кото-
рое ChatGPT отвечает так, как если бы это был собеседник, а не приложе-
ние ИИ. Использование плагинов может расширить спектр задач, которые 
может выполнять ChatGPT, включая воспроизведение имитируемой уст-
ной речи и реагирование на речевые команды, а не только на письменные. 
Как и предыдущие технологии, чат-боты преобразуют классную комнату 
на иностранном языке, выступая в качестве вспомогательных средств для 
изучения языка, предоставляя учащимся возможность вести содержа-
тельные беседы на иностранном языке и получать мгновенную обратную 
связь по использованию грамматики и словарного запаса. Как и в случае 
с лингафонными лабораториями прошлого, взаимодействие с ChatGPT 
помогает учащимся улучшить свои навыки аудирования, говорения, чте-
ния и письма посредством моделирования реальных языковых сценариев. 
Однако при использовании чат-ботов важно придерживаться критической 
позиции. Как система с искусственным интеллектом, она не всегда может 
давать ответы, соответствующие контексту. Более того, полная замена ре-
альных преподавателей искусственным интеллектом была бы контрпро-
дуктивной, учитывая, что большая часть обучения — это воплощенный 
процесс, требующий осмысленных сигналов, которые организм излучает и 
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получает, что способствует процессу обучения. Ключевой проект, возглав-
ляемый Берндом Хаклем (2016), показал, что постоянное взаимодействие 
между преподавателями и учащимися в реальном классе создает социаль-
ную среду, способствующую обучению, сочетая язык тела с вербальными 
сигналами, что усиливает обмен смыслами. В целом исследование показа-
ло, что успешное обучение зависит от физического присутствия учителей и 
условий обучения, которые они создают в классе.

Основная сила языковых моделей искусственного интеллекта заключа-
ется в том, что они могут адаптироваться к взаимодействию учащихся и 
требованиям преподавателей буквально на месте. Среди функций, которые 
предоставляют современные чат-боты, для обучения иностранным языкам 
особенно важны следующие: 

— Новая информация. Чат-боты могут дополнять или вводить новую 
информацию, связанную с китайским языком, по мере необходимости 
в ходе обучения. Например, преподаватели китайского языка могут ис-
пользовать ChatGPT для ознакомления с пиньинь (фонетической сис-
темой обозначения звуков мандаринского диалекта китайского языка с 
помощью символов латинского алфавита). Задавая в ChatGPT вопрос, 
например: «Каковы правила использования пиньинь»? ИИ может предо-
ставить подробное объяснение основных правил использования пиньинь 
и иллюстрации, практические материалы, подобранные в соответствии с 
подсказками. 

— Дифференцированное обучение. Учитывая разнообразие опыта и 
методов обучения студентов, ChatGPT может быстро адаптироваться к 
ним, анализируя как различные подсказки, так и фактическую успевае-
мость студентов в конкретных областях учебного процесса. В результате 
проведенного анализа ChatGPT может создавать индивидуальные учебные 
материалы и упражнения различного уровня сложности, а также обеспе-
чивать учащихся соответствующим переводом на изучаемый или родной 
язык ChatGPT можно попросить перевести высказывание на иностранный 
язык и снабдить его стилистическими вариантами. Полученный результат 
превосходит все ожидания: точность и способность корректно передавать 
региональные вариации, предложение вариантов, которые могли ускольз-
нуть от внимания даже опытного преподавателя. 

— Материалы. ChatGPT способен генерировать викторины, тесты и 
соответствующие аудиторные занятия с соответствующими подсказками 
и обучаться на реальных материалах, уже используемых в курсе. ChatGPT 
способен мгновенно создавать сложные тесты, упражнения с несколькими 
вариантами ответов, вопросы на выбор «правда» или «ложь», а также пред-
лагать ролевые игры и занятия в парах. Более того он способен адаптиро-
ваться к уровню обучения по мере необходимости. ChatGPT также может 
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создавать планы уроков, списки слов и флэш-карты, которые необходимы 
для преподавания определенной темы. 

— Индивидуальное обучение. ChatGPT имеет возможность создавать 
материалы и задания, адаптированные к индивидуальным потребностям 
и уровню компетентности каждого учащегося. Например, создать диалог 
о том, как попросить кофе в баре в стране изучаемого языка. ChatGPT 
можно попросить проявить чуткость к личностям собеседников и создать 
соответствующий диалог, который вращался бы вокруг них. 

— Расширенная экспозиция. ChatGPT может предоставить учащимся 
доступ к обширному репертуару и разнообразию учебных материалов на 
иностранном языке, включая те, которые связаны с реальными жизнен-
ными ситуациями и использованием аутентичного языка, поскольку он 
позволяет ориентироваться на соответствующих сайтах и платформах в 
Интернете. 

— Мгновенная обратная связь. Учащиеся получают немедленную 
обратную связь по своему языку, включая ошибки, которые они допуска-
ют, с последующими предложениями по исправлению и объяснениями, 
касающимися характера ошибок. Таким образом, искусственный интел-
лект облегчает самооценку. Затем учащиеся могут попросить ChatGPT 
подготовить дополнительные материалы и тесты для самооценки, чтобы 
они могли самостоятельно отслеживать свой прогресс, не опасаясь сде-
лать ошибку в классе. 

— Мотивация. В целом, чат-бот в классе может помочь создать благо-
приятную мотивирующую среду обучения, позволяя учащимся чувство-
вать себя в безопасности и комфорте и не бояться потерять лицо.

Излишне говорить, что у чат-ботов есть некоторые предостережения, о 
которых стоит упомянуть. Чат-боты могут выдавать неверные ответы, сами 
того не подозревая. Например, они могут давать неверные инструкции о 
количестве штрихов, необходимых для написания, скажем, китайского 
иероглифа. Выставление оценок также может быть неточным, особенно с 
учетом того, что традиционные рукописные тесты необходимо преобразо-
вать в цифровые форматы, которые не являются гибкими с точки зрения 
вариативности интерпретации. Студенческая работа, которая предпола-
гает субъективную оценку (например, креативность, стиль и т.д.), также 
может не подходить для руководства и реализации системой искусствен-
ного интеллекта. Интересно, что было обнаружено: чат-боты иногда, так 
сказать, «лгут», то есть они сами придумывают вымышленную информа-
цию, что делает их несколько ненадежными. Тем не менее, это не ложь, 
а «галлюцинации». Технически это, на удивление, уверенные ответы ИИ, 
которые, похоже, не подтверждаются данными его обучения. Например, 
чат-бот, «страдающий галлюцинациями», может встраивать правдоподоб-
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но звучащую случайную ложь в свой сгенерированный контент. Это дела-
ет ещё более важным участие преподавателя-человека во всем процессе, 
поскольку только люди способны интерпретировать контент, а не просто 
генерировать его. Студентам, которым, в зависимости от их уровня подго-
товки, может не хватать знаний об иностранном языке и культуре страны, 
«галлюцинации» могут показаться правдоподобными, потому что ответы 
чат-бота последовательны.

Оставляя в стороне такие недостатки, как «галлюцинации», и учитывая, 
что чат-ботам требуются собеседники-люди со всеми их несоответствиями, 
нет никаких сомнений в том, что они представляют собой технологиче-
скую революцию в обучении иностранным языкам. Традиционный способ 
обучения с использованием учебников и обычного набора упражнений и 
тестов, написанных на бумаге, все больше не соответствует времени, хотя 
он все еще может быть полезен по разным причинам. Даже на заре сущест-
вования лингафонных лабораторий викторины и тесты, а также некоторые 
учебные мероприятия проводились в лаборатории с помощью аудио- (и 
визуальных) записей. С появлением искусственного интеллекта и Интерне-
та ситуация изменилась (или меняется) в очередной раз. Получение знаний 
теперь зависит не только от прослушивания и чтения, но и от навигации 
в киберпространстве с помощью искусственного интеллекта. Канадский 
теоретик коммуникаций Маршалл Маклюэн (1962, 1964) утверждал, что 
средства, используемые для доставки контента, могут изменить способ его 
восприятия. Сегодня это стало настоящим законом медиа. Конечно, нельзя 
отрицать, что технологии меняют мир, в том числе и образование. 

Образование сегодня находится на пороге настоящей смены парадиг-
мы. Образно говоря, учащиеся теперь живут по обе стороны экрана ком-
пьютера. На пороге сдвига лингвист и политический критик Ноам Хом-
ский (Noam Chomsky, 2002) почувствовал присущую в этом опасность, 
поскольку, по его мнению, технологии потенциально делают нас более 
пассивными и склонными позволять машинам думать за нас, тем самым 
делая нас еще более склонными не думать ответственно и не действовать 
самостоятельно как индивидуумы, тем самым ослабляя истинную демо-
кратию и содержательный дискурс. С другой стороны, те же технологии 
можно использовать с пользой. Как бы то ни было, произошла революция, 
благодаря которой мы теперь объединяемся с нашими технологиями в но-
вом виде партнерства в нашей повседневной деятельности. Такое же парт-
нерство становится неотъемлемой частью образования и, в нашем случае, в 
частности, обучении иностранным языкам. Прежде всего, оно предполага-
ет постоянное расширение сферы охвата, уход от обучения строго в классе, 
что стало возможным благодаря технологически оформленной глобальной 
среде, в которой люди теперь взаимодействуют и учатся. Уместно привести 
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пророческую оценку технологизированного мира, сделанную Маклюэном 
и Леонардом (1967: 25), — оценку, которую они дали за десятилетия до по-
явления Интернета: Всемирная коммуникационная сеть, всеобъемлющее 
объединение электрических схем, будет расти и становиться более чувст-
вительной. Это также позволит разработать новые способы обратной свя-
зи, чтобы общение стало диалогом, а не монологом. Это разрушит стену 
между «внутри» и «вне» школы. Это объединит всех людей во всем мире. 
Когда это произойдет, мы, возможно, наконец осознаем, что нашим местом 
обучения является сам мир, вся планета, на которой мы живем. Маленькое 
красное здание школы уже на пути к тому, чтобы стать маленьким круглым 
зданием. Когда-нибудь все мы проведем свою жизнь в нашей собственной 
школе, в нашем мире. И образование — в смысле обучения любить, расти, 
меняться — может стать не печальной подготовкой к какой-то работе, ко-
торая делает нас хуже, чем мы могли бы быть, а самой сутью, радостной 
полнотой самого существования. По сути, изолированный класс с одним 
учителем, который обучает и взаимодействует с небольшой группой уча-
щихся в одном конкретном регионе мира, в наше время становится все бо-
лее и более анахронизмом. Переход от традиционного «класса со стенами» 
к «классу без стен» начинает набирать обороты. Партнерство между людь-
ми и машинами все больше и больше определяет классную комнату, что 
необходимо для улучшения изучения и преподавания способами, которые 
были немыслимы в недалеком прошлом.
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Abstract. The purpose of the work is a concise description of the transformation of 
media from individual local publications to a global network of a cross–border nature, 
related changes in the requirements for journalists. The impact of technological progress 
on the emergence of new media, their competition with traditional ones, the develop-
ment of new media associated with the openness of borders, and new opportunities for 
cooperation due to this phenomenon. In his work, the author used the following methods: 
comparative, analytical, generalization and analogy. The facts presented by the author and 
their analysis allow us to conclude that the influence of new media is growing not only 
on the forms of information dissemination, various types of cooperation, but also on the 
formation of new social communities, often of a cross-border nature. As is customary 
for the responsible author, at the beginning of our article we will try to understand the 
basic concepts and set the vector for our work. Two terms, journalist and literacy, are key 
for our consideration and analysis. We will define other concepts that are subject to this 
article as needed. 

Key words: journalist, literacy, information, communication, mass media, social 
communication, radio.

Кто же такой журналист, самая простая и логичная версия, журна-
лист — это человек в достаточной мере владеет навыками и приёмами 
составляющими суть журналистики, как профессии. Есть мнение, кото-
рое встречается в специальной и учебной литературе первое определение 
слову журналистика дал Русский гений М.В. Ломоносов. Происхождение 
этого в русском языке связывают с французским словом journal – дневник 
или газета. Стержнем журналистики является деятельность, некоторые 
полагают общественная, по сбору и распространению информации, перио-
дичность этого распространения может быть различной. Потребность лю-
дей, различного рода информации, возникла не вчера, журналист на этом 
пути становится человеком подобным поверенному, между источником 
информации и потребителем. Таким образом, первый навык необходи-
мый для журналиста — это навык поиска, оценки и анализа информации, 
особенного необходим в современное время, когда много рассуждают 
об информационных потоках. Информацию мало найти, её необходи-
мо обработать и донести до потребителя в форме доступной для пони-
мания и интересной для восприятия. Отсюда необходимость владения 
мастерством подачи материала, литературным языком, умением редак-
тировать, определением первостепенного в материале. Это самое общее 
определение, без учёта средств передачи информации, разновидностей 
журналистики, нам представляется это общими моментами для всех под-
визающихся в этой профессии. Хотя может быть, лучше всех передали 
дух журналистики, два писателя, оставившие нам рассказы о редактиро-
вании сельскохозяйственной газеты. Грамотность очень общее понятие, 



23 Philological sciences, linguistics

вряд ли оно сводится к элементарному умению читать и писать, даже в 
рамках языковых правил. Как и в случае с журналистикой можно гово-
рить об уверенном владении определённым набором навыков. Начиная, 
разумеется, языковых, именно они позволяют донести или понять мысль. 
Различают различные виды грамотности финансовую, экологическую, 
читательскую и другие. Однако для каждого человека на первом месте 
грамотность – функциональная, это вполне соответствует содержанию 
нашего исследования. Определение функциональной грамотности дал 
советский философ А. Леонтьев, по его определению «Если формальная 
грамотность — это владение навыками и умениями техники чтения, то 
функциональная грамотность — это способность человека свободно ис-
пользовать эти навыки для извлечения информации из реального текста 
— для его понимания, сжатия, трансформации» [1]. Говоря проще умение 
применять знания, и является функциональной грамотностью, от себя до-
бавим, информацию можно извлекать не только из текста, при этом на-
вык понимания текста даёт многое для оценки когнитивных способностей. 
Две описанные нами категории будут полезны каждому человеку, в данном 
случае мы говорим об определённых стандартах или эталонах свойствен-
ных профессии. Для оптимального понимания и раскрытия проблематики 
нашей статьи следует сделать краткое отступление, которое мы посвятим 
обзору развития журналистики. А также некоторым концептуальным по-
ложениям, связанным с раскрытием термина, журналистика и её роли в 
совершенствовании средств коммуникации. Сама необходимость переда-
чи информации возникла и развивалась вместе с совершенствование че-
ловеческого общества. Первоначально, пока эта потребность не выходила 
за пределы семьи, рода, племени, она носила довольно ограниченный ха-
рактер и не требовала фиксации. По мере трансформации общества, по-
явлению в жизни человечества таких дефиниций как власть и государства, 
возникла необходимость совершенствовании форм и средств общения. 
Сначала это касалось персон, осуществлявших властные и государственны-
ми полномочия и остальными членами общества, которые обладали к тому 
же различными правами. Первое время это носило весьма ограниченный 
характер, отдельным городом и поселениями, входящими в его орбиту. 
Отдельные исследователи полагают, что функции первых ораторов, глаша-
таев, можно отнести к зачаткам журналистики. Мы не будем углубляться 
в эту тему, отметим, что принципы сформированные отцами философии, 
применимы к содержанию журналистики, в самом общем понимании, и по 
сей день. Например, Аристотель, говоря об искусстве риторики, говорил, 
о том, чтобы произнести речь, даже просто для её появления необходимо 
сложить три элемента. Лицо, произносящее эту речь, предмета, которому 
эта речь посвящена, и лица для коего эта речь произносится, ну а груп-



Филологические науки, лингвистика 24

па лиц уже образует аудиторию. Мы не будем первыми, кто обратит ваше 
внимание на факт того, что это готовая модель для жанра журналистики, 
которой мы знаем как публицистика.

Дополним этот список ещё одним предметом, совершенно необходи-
мым для реализации трёх перечисленных. Для того, чтобы донести предмет 
обращения до аудитории, необходим носитель, поскольку устное обраще-
ние имеет весьма ограниченное распространение и не может быть зафик-
сировано. Зафиксированы многочисленные попытки тиражирования из-
даний при помощи переписывания или изготовления оттисков гравюр, в 
так называемой технике ксилографии. Тем не менее, всё это носило доволь-
но локальный характер, поскольку есть ещё один момент, на который мы 
будем обращать внимание, это скорость распространения информации. 
Настоящий прорыв случился после изобретения наборного шрифта и пе-
чатного станка, значения которых сохранялось на протяжении веков. Это 
изобретение было оценено очень быстро, потому как была существенно 
увеличена аудитория, возросла скорость распространения информации, 
в свою очередь нивелировались проблемы, связанные с расстоянием меж-
ду центральными и провинциальными поселениями. В полной мере были 
оценены новые возможности в деле управления и формирования массово-
го сознания населения. Может высказать гипотезу о зарождении именно с 
этого момента средств массовой информации начальной стадии феномена, 
который нам известен как коммуникация. Многие государственные дея-
тели оценили возможности средств массовой или первоначально просто 
информации, в свою очередь это повлияло расширение аудитории. Если 
первоначально издания касались в основном вопросов торговли, то со 
временем появились публикации на политические темы, а сами газеты и 
журналы стали использоваться как средства борьбы с оппонентами. По 
мере развития техники и технологии печати увеличивались тиражи, и со-
кращалось время выхода изданий, менялся формат ежемесячный, ежене-
дельный, ежедневный, утренний и вечерний впуски. Сами издания могли 
носить достаточно общий характер или быть узкоспециализированными, в 
любом случае в это время журналистика развивалась плавно. Как и во мно-
гих других случаях, технический прогресс оказал своё влияние на многие 
стороны, иногда, казалось бы, не связанными напрямую. Применительно к 
журналистике мы можем с уверенностью говорить о воздействии на сред-
ства информации таких изобретений как фотография и телеграф. Появле-
ние иллюстраций давало аудитории не только информацию, но и чувству 
сопричастности к событию. Нет особой нужды особо останавливаться на 
роли телеграфа в развитии средств массовой информации, мы уже упоми-
нали о таком важном параметре, как скорость распространения информа-
ции, в этой связи думаем можно оценить роль телеграфа самостоятельно. 
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В конце девятнадцатого века случилось событие, которое сделало средст-
ва информации подлинно массовыми и даже более того трансграничны-
ми. Речь идёт об изобретении радио, мы не будем касаться приоритета в 
этом изобретении, рассмотрим, как проявилось влияние радио на жизнь 
человечества и обновление журналистики [2]. По нашему предположению 
именно с появлением радио связаны такие ключевые понятия для средств 
массовой информации как online или live broadcast. Это явление в восьми-
десятые годы прошлого века у нас называли прямой эфир. Прямой эфир 
дал возможность слушателю ощутить себя участником события, которое 
происходило пусть и не на глазах, но которое он мог воспринимать как 
разговор с ним персонально, здесь и сейчас. Радио же по нашей гипоте-
зе стало мощным средством коммуникации, вспомним просто повальное 
увлечение коротковолновыми приёмниками и передатчиками в тридцатые 
годы прошлого века. Экипаж дирижабля Умберто Нобиле обязан своим 
спасением радиолюбителю. Таким образом, радио обеспечило движение 
информации в двух направлениях, то есть стало деятельностью связанной с 
обменом информацией и смыслом во времени и пространстве, именно это 
мы называем коммуникацией. Подчеркнём, это определение мы относим 
к журналистике, поскольку термин коммуникация приложим к различ-
ным видам деятельности человека военной, связи как средства общения, 
например телефон - средство коммуникации, есть применение в биологи-
ческой науке и многом другом. Нам же представляется важным упомянуть 
социальную коммуникацию, науку, которая будет одной из важнейших в 
двадцать первом веке, подразумевается социальная коммуникация. Пола-
гаем, что связь с предметом нашего исследования очевидна, публикация 
журналистского материала направлена минимум в две стороны аудитории 
и заказчику публикации, так или иначе, она предмет публичного доступа. 
Социальная коммуникация или социология коммуникации, составная 
часть общей науки коммуникации. Предметом же изучения социологии 
коммуникации служат функциональные методы контактов различных со-
циальных общностей в процессе передачи информации. Взаимодействие 
отдельной личности и различных социальных групп, деятельность указан-
ной науки направлена на решение следующих задач или нахождения пути 
к решению. Формирование социальных групп и общностей через интегра-
цию отдельных личностей, структурирование и социальных общностей и 
институтов, стратификация общностей, ведущая к эффективному функци-
онированию в рамках общей структуры, формирование условий для опти-
мального управленческого решения с последующей реализацией.

Чуть быстрее или медленнее технические достижения выходят за рамки 
лаборатории и начинают движения по странам и регионам, скорость рас-
пространения зависит от уровня образования, развития промышленности, 
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да и от скорости коммуникаций, способностью воспринимать информа-
цию и применять её на практике. Напоминаем, ранее сказанное о социаль-
ной коммуникации. Можно без преувеличения сказать, двадцатый век дал 
взрывной рост средств коммуникации, их разнообразии, преобразования 
профессии журналиста. Постой пример встроенный в тестовую програм-
му редактор, снижает требования к навыкам грамотности, соответствен-
но изменились профессиональные требования. Развитие глобальной сети 
Интернет, продолжило формирование новых средств коммуникации 
и средств массовой информации. Мессенджеры, социальные сети, воз-
можность видео или аудио трансляций сделали профессию журналиста 
доступной практически для каждого владельца компьютера или смарт-
фона. Возник феномен блоггерства, многие имеют миллионы подписчи-
ков, совершенно отдельный феном представляют собой компьютерные 
игры, породившие на свет отдельную индустрию. В компьютерных играх 
участвуют миллионы людей по всему миру, игры проводятся том числе 
и онлайн. Таким образом, факт трансграничности давно и прочно стал 
повседневной реальностью. Это не могла не повлиять на формы и содер-
жание медиа, появившихся в до компьютерную эпоху [3]. Под медиа в 
данном случае мы понимаем все виды и формы передачи, обмена и по-
лучения информации, доступные как персонально, так и в группе. Но-
вые медиа сделали границы почти прозрачными для информационных 
потоков, создали феномен, при котором один человек может быть медиа 
структурой, информация, переданная которым посредством собирает 
сотни миллионов просмотров по всему земному шару [4]. Новые медиа 
сократили влияние традиционных, прежде всего печатных медиа, многие 
из которых стали создавать холдинги в составе газеты, радио и интернет-
телевидения, вебсайты для традиционных медиа стали обыденностью, 
не избежали этого радио и телевидение. К технологиям коммуникации 
относятся не только носители или если угодно устройства, через которые 
они транслируются, но и аппаратное и программное обеспечение. Да мно-
гие государства делают попытки ограничить и регулировать данную сферу, 
но на сегодня эти проявления носят трансграничный характер, хотя неко-
торый монополизм в этой сфере не может не вызывать тревогу [5]. Сами 
устройства и программы сделали возможным не только создание и распро-
странение информации, но и значительно облегчили коммуникацию меж-
ду отдельными людьми в персональном формате.

Те онлайн переводчики и программы для перевода сделали языковой 
барьер преодолимым, люди разных стран и континентов могут беспре-
пятственно общаться и обмениваться информацией, делать совместные 
проекты. Все эти процессы породили на свет новое понятие «виртуальная 
реальность», которое трактуется в плане того, что событие это не то, что 
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было, а то, что нам рассказали про это. Виртуальная реальность порождает 
в свой черед виртуальные сообщества, каковые могут иметь как локальный, 
региональный, ограниченный рамками одного государства, так и трансгра-
ничный характер. Упомянутые игры позволяют говорить о возникновении 
виртуальной культуры, мы не говорим здесь о доступе человека к художе-
ственным, музыкальным и иным произведениям практически из любого 
уголка планеты, речь именно о новой культуре со своей модой, популярно-
стью, взлётами и падениями. Зачастую команды разработчиков, да и игро-
ков в компьютерные игры носят межгосударственный, а значит и трансгра-
ничный характер. Проводятся соревнования по киберспорту, что говорит о 
способности в сотрудничестве выработать единые правила и объединиться 
для проведения соревнований. Это одна сторона медали, другая заключа-
ется в возможностях людей, принадлежащих к одной, традиционной куль-
турной общности, сохранять свою культуру, даже если фактически они 
проживают в разных странах или даже на разных континентах. Для того 
что бы система коммуникаций требуется создание смыслов и культурных 
ценностей понятных и востребованных в пределах единой общности. От-
метим, что мир виртуальный и реальный взаимосвязаны и не могут суще-
ствовать один без другого. О степени их влияния и возможностях для со-
трудничества довольно хорошо говорит количество установок различных 
мессенджеров, число пользователей социальных платформ, численность 
пользователей социальных сетей. При всём при этом сегодня мы стоим 
на пороге новой трансформации связанной с внедрением возможностей 
искусственного интеллекта в нашу повседневность.
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Ways of word formation of nominations 
for military drones in modern Chinese language

Abstract. The relevance of the chosen topic is due to the fact that the pace of develop-
ment and enrichment of military vocabulary, and in particular military terms, is rapidly 
gaining momentum due to the development of science, the emergence of not only new 
types of military equipment, but also fundamentally new types of weapons not previously 
used in the military sphere. 

Translation of material on this topic requires accuracy and adequacy of presentation, 
in the process of achieving which various difficulties in translation and understanding of 
military terms may arise.

This article is devoted to the peculiarities of the formation of military terminology in 
the Chinese language using the example of unmanned aircraft. The article examines the 
methods of word formation for the nominations of military drones; through the analysis 
of vocabulary, the most productive methods of word formation for this field of knowledge 
are identified.

Key words: term, term formation, lexicology, word formation, nominative unit, ter-
minology, metaphorization, unmanned aircraft, Chinese language.

Одной из особенностей словообразования военной терминологии яв-
ляется создание названий для военной техники. Военно-промышленный 
комплекс Китая начал производить собственно свое вооружение относи-
тельно недавно, в 1990-х годах. С того момента научно-технический про-
гресс совершил гигантский скачок, и на сегодняшний день КНР создаёт свои 
неповторимые образцы техники. Исключением не являются беспилотные 
летательные аппараты. В их производстве Китай не уступает, а в некото-
рых аспектах даже превосходит другого лидера в мире, Соединенные Шта-
ты Америки. Ежегодно на протяжении почти двадцати лет правительство 
КНР проводит выставки вооружения и военной техники, на которых пре-
зентует новые образцы и модели, отправляет в другие страны на экспорт.

В данном исследовании рассмотрены беспилотники, которые были 
когда-либо представлены на выставках «Shanghai International Aerospace 
Technology and Equipment Exhibition», «China (Mianyang) Science and 
Technology City International High-Tech Expo», «China International Aviation 
& Aerospace Exhibition», была составлена классификация наименований 
техники по различным признакам и функциям [6].

Непосредственно при исследовании было определено, что в процессе 
номинации на создание лексических единиц влияют два основных вида 
факторов, оказывающих воздействие на выбор мотивировочного признака 
в наименовании объектов действительности: 
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1) языковой (внутренний, лингвистический, интралингвистический)
2) внеязыковой (внешний, экстралингвистический) 
В случае с первой группой, мы выделяем технику, которая была названа 

в связи с внутренними факторами, такими как оригинальное производст-
во на территории КНР, не скопированная технология, а также направлен-
ность техники на внутреннее потребление. Например, БПЛА KVD-002 и 
серия беспилотников ASN и BZK обладают только аббревиатурой, они не 
предназначены для отправки на экспорт.

В случае со второй группой всё иначе, вооружение, как правило, от-
правляется на экспорт, поэтому они обладают не только аббревиатурой, 
но и названием на английском языке для более простого понимания пред-
ставителями других стран. Например, AVIC «Cloud Shadow» и Wing Loong 
«Pterodactyl 1». 

Основной проблематикой наименования техники в китайском языке 
является преобладание аббревиатур с использованием английского алфа-
вита. Такой подход можно объяснить следующими причинами:

1) Соблюдение 《全军武器装备命名规定》 «Положение о наименова-
нии вооружения и военной техники» (2012 г.). Согласно данному докумен-
ту, вся техника НОАК обозначается аббревиатурами на основе английского 
алфавита для более простого использования наименований в документах 
и текстах, в том числе при подписании контрактов на экспорт. Известно, 
что китайское оружие, состоящее на вооружение, как и российское, имеет 
официальное, неофициальное и кодовое названия, классифицируемые спе-
циалистами НАТО. Это положение позволяет военным соблюдать между-
народные правила и нормы [8].

2) Направленность на экспорт. Название вооружения, которому при-
своено название с использованием международного языка, будет проще 
восприниматься партнерами КНР и будет более привлекательным, что в 
свою очередь будет способствовать большему интересу к разработкам и бо-
лее эффективным продажам технологий в другие страны [10].

3) Более дешёвое обслуживание и простое употребление в военной сфе-
ре. Например, во время повседневной службы на технику наносится назва-
ние краской. При использовании иероглифов обслуживание будет значи-
тельно более дорогим, а при разных уровнях грамотности военнослужащих 
могут возникать ошибки и неточности. С точки зрения руководства НОАК, 
значительно проще научить солдата воспринимать запись на латинице.

Традиционно, как для китайского, так и российского и американско-
го военного дела, боевая техника и вооружение маркируются при помощи 
комбинации букв и цифр. Буквенно-цифровой код может содержать ин-
формацию: 

1) о предприятии-изготовителе техники и оружия (ASN-206), как пра-
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вило это научно-исследовательские институты и другие правительствен-
ные организации;

2) год его выпуска (WU-14, MD-22), достаточно редкий фактор, приме-
няемый в беспилотной авиации.

3) некоторые технические характеристики (SV Shape Varying; 变体无人机) 
и т.д., 

4) указание конкретного образца в модельном ряде (WJ-100 и WJ-200), 
данные числа не имеют определенного значения, кроме как выделения сре-
ди других аппаратов, в том числе среди прототипов и макетов.

В военной сфере использование графических сокращений и аббревиа-
тур способствует лаконичному выражению мысли, устранению излишней 
информации.

Использование аббревиатуры как способа номинации вооружения 
характерно практически для всех стран мира со своим военно-промыш-
ленным комплексом, Народно-освободительная армия Китая не является 
исключением. Рассмотрим на примере БПЛА НОАК ASN-206 — разведы-
вательный БПЛА, используемый только китайскими военными; CK-1 – 
ударный БПЛА и т.д. В военном китайском языке почти все аббревиатуры 
являются акронимами, включая как название конструкторского бюро или 
научно-исследовательского института, так и самой техники. Они образуют-
ся начальными звуками и фактически представляют собой слово, являю-
щееся сокращением от изначального одного или от нескольких слов, кото-
рое произносится слитно, в отличие от других видов аббревиатур, которые 
произносят «по буквам», например, AVIC - Aviation Industry Corporation 
of China («Корпорация авиационной промышленности КНР»), состоит из 
первых букв каждого слова и читается слитно. Что касается непосредст-
венно названий, то аббревиатуры читаются также, как читалось бы полное 
слово, например, NAI CK-1 (Nanjing Aviation Institute Changkong-1), CK 
читается как Chang Kong. Беспилотники, не имеющие расшифровки аббре-
виатуры, читаются также слитно, как одно слово [32].

Способы словообразования аббревиатур в военной сфере СКЯ отлича-
ются от таковых в других странах. Аббревиатуры могут быть созданы на 
основе следующих данных:

1) указание компании-производителя. Например, серия беспилотни-
ков ASN были созданы компании Xi’an Aisheng Technology Group Co., 
Ltd (西安爱生技术集团公司). Аббревиатура создана на основе главного 
слова Aisheng, приставка AVIC является аббревиатурой компании Aviation 
Industry Corporation of China (中国航空工业集团公司), приставка SAC яв-
ляется аббревиатурой компании Shenyang Aircraft Corporation;

2) на основе номинации техники. Например, серия беспилотников CH 
получила аббревиатуру от полного названия 彩虹 «Caihong» (Радуга); бес-



35 Philological sciences, linguistics

пилотник FH-97 от 飞鸿 «Feihong» (Летящие лебеди), беспилотник MD-22 
от 鸣镝 «Mingdi» (Поющий наконечник стрелы). Данные аббревиатуры со-
зданы на основе пиньинь;

3) на основе применения техники на поле боя. Например, аббревиатура 
беспилотника GJ-2 создана на основе пиньинь Gong Ji Wu Ren Ji (攻击无人机) 
– ударный беспилотник; [22] аббревиатура БПЛА WZ-8 создана на основе 
Wu ren Zhen cha ji (无人侦察机) – разведывательный БПЛА; WZ-600 это 
Wu Ren Jian Ji Ji (无人歼击机) – беспилотник-истребитель. Выделяются аб-
бревиатуры БПЛА, не имеющих расшифровки, но относящихся к данной 
группе после сравнения серий от различных производителей (серии BZK 
– дальняя беспилотная разведка) [5];

4) смешанные. Аббревиатура включает в себя несколько из выше ука-
занных данных. Например, Nanjing CK-1 (NAI CK-1) – применяются пер-
вый и второй тип. Chengdu WZ-10 – первый и третий тип.

Отмечаем, что наблюдается тенденция уменьшения количества аббре-
виатур беспилотных летательных аппаратов с указанием компании-произ-
водителя и увеличения аббревиатур на основе применения, это объясняет-
ся ростом количества разработчиком по всей стране, что может приводить 
к путанице в официальных документах и текстах, а также для более лако-
ничного, удобного и интуитивно понятного употребления в обращении.

В последнее время наблюдается доминирование «именного» элемен-
та названия единиц боевой техники над буквенно-цифровым. Данный 
процесс обусловлен целым рядом внешних факторов, одним из которых 
является актуализация военных номинаций в зарубежных средствах мас-
совой информации. Современные СМИ широко освещают появление но-
вых образцов вооружения и военной техники, анализируют их свойства 
и тактико-технические характеристики в сравнении с оружием потенци-
ального противника. Запоминание букв и цифр представляется доста-
точно сложным, поэтому разработчики оружия и военные специалисты 
создают собственные классификации, присваивая видам вооружения 
неофициальные названия [29]. Они просты и понятны широкой аудито-
рии, не являются секретными и могут употребляться в открытых источ-
никах. Практически каждый БПЛА, который представляют на публике, 
в частности, на выставках, обладает своим названием, такими как 战鹰 
Zhanying «Warrior Eagle»,  飞鸿 fēihóng «Flying swan». Присвоение наиме-
нований моделям БПЛА обычно производится в соответствии с одной из 
установившихся ассоциаций:

1) на основе оружия: AVIC 601-S «Sharp Sword» (利剑 Lijian, «Острый 
меч»), AVIC 601-S «Sky Crossbow» (天弩 Tiannu, «Небесный арбалет»), 
AVIC «Dark Sword» (暗剑 Anjian, «Тёмный меч»), WJ-100 «Blade» (刀锋 
Daofeng, «Лезвие»). Данная техника, как правило, является ударной, 
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штурмовой или атакующей, она предназначена непосредственно для при-
менения в боевых действиях; 

2) летающие существа [20], в том числе как реально существующие (как 
правило хищные птицы), так и мифические и т.д., ASN-209 «Silver Eagle» 
(银鹰 Yinying, «Серебряный орёл»), серия БПЛА Chengdu Wing Loong (в 
классификации НАТО «Pterodactyl 2»[14], «Птеродактиль» или «Крылатый 
дракон»), FH-97 «Flying Swan» (飞鸿 fеihоng, «Летящий лебедь»), WZ-7 
«Soaring Dragon» (翔龙 Xiаnglоng, «Парящий дракон»), HW-600 «Sky Hawk» 
(天鹰 Tianying, «Небесный ястреб»). Данная техника, как правило, являет-
ся разведывательной, возникает ассоциация с летящими в небе существа-
ми. Некоторые варианты могут относиться к третьему типу;

3) метафоричные образы, SYAC «Divine Eagle» (神雕 Shendiao, «Боже-
ственный орёл»), «Star Shadow» (星影 xīngy ǐ ng, «Звёздная тень»), CK-1 
«Long Sky» (长空 chаngkоng, «Длинное небо»), DJI «Flame Wheel» (风火轮 
Feng huolun, «Огненное колесо»), DJI «Phantom» (精灵 Jingling, «Фантом»), 
XLB «Patroller» (巡逻兵 Xunluobing, «Патрульный»). Некоторые варианты 
можно отнести ко второму типу;

4) небесные и природные явления, CASC «Rainbow (彩虹 Cаihоng, «Ра-
дуга»), AVIC «Cloud Shadow» (云影 Yunying, «Небесная тень»), Yuneec 
International «Typhoon H» (台风 Taifeng, «Тайфун»), «Daystar-50» (启明星
Qimingxing, «Утренняя звезда»).

Также существует единственный образец, использующий название лите-
ратурного героя китайского классического романа «Речные заводи», Се Бао 
по прозвищу «Двухвостый скорпион» - TB-001 «双尾蝎» (Shuang wei xie).

Таким образом, мы приходим к выводу, 
что военные специалисты НОАК исполь-
зуют вторичную и неавтономную номина-
цию во всех случаях [34]. Это объясняется 
ассоциативным характером названий для 
упрощения работы в устной речи, доку-
ментах, а также для продажи на экспорт. 
Практически все БПЛА, созданные госу-
дарственными предприятиями, облада-
ют своей аббревиатурой, среди которых 
смешанный тип является подавляющим 
(90%). Третьим типом обозначены только 
две серии БПЛА (WZ-5 и WZ-6), в том вре-
мя как первый и второй тип аббревиатуры 
никогда не используются самостоятельно. 
За последние десять лет аббревиатуры с 
функциональным назначением техники 

Рис. 1. Название БПЛА с 
номинацией или с аббревиа-
турой.
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стали встречаться значительно чаще, что соответствует более тщательному 
вниманию со стороны командования НОАК в сторону боевых возможно-
стей их вооружения. Также отметим широкое использование названий на 
английском языке, которые встречаются в 80% номинаций. Как правило, 
это относится к БПЛА, которые презентуют на международных армейских 
форумах для дальнейшего экспорта. Остальные 20% обладают только аб-
бревиатурой, используются для внутренних нужд и являются секретными, 
о таких аппаратах мы узнаем только по кратким упоминаниям Министер-
ства национальной обороны КНР или из новостей других стран. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the associative field of the concept 
“mother” in the linguistic consciousness of the Russian-speaking ethnic group. To analyze 
linguistic consciousness, a complex methodology was chosen, including a chain associa-
tive experiment, frequency and thematic analysis of the data obtained, as well as their 
cultural and historical interpretation. The set of studied associations forms a multimodal 
image of the mother in the Russian linguistic consciousness, which combines cultural, 
historical and emotional components, being a reflection of both the micro-level of family 
relationships and the macro-level of sociocultural archetypes.

Key words: concept, mother, associative field, linguistic consciousness, stimulus 
word, associated reaction, associative gestalt, Russian-speaking ethnic group.

В научном дискурсе современной лингвистики язык концептуали-
зируется не только как средство коммуникативного взаимодействия и 
когнитивной деятельности, но и как инструмент, способствующий кон-
ституированию культурной идентичности народа [10]. В контексте лингво-
культурологии, язык рассматривается как результат культурного развития, 
его важный компонент и предпосылка для существования самой культуры. 
Язык играет важную роль в формировании культурных кодов, что делает 
его значимым в рамках культурной эволюции. Язык оказывает заметное 
воздействие на создание уникальных культурных форм и оказывает влия-
ние на динамику и трансформации национальной культурной картины [5].

В рамках лингвокультурологии особое внимание уделяется концепту, 
представляющему собой базовую единицу лингвокультурной реальности. 
Концепт возникает в культуре и отражает общепринятые мировоззренче-
ские установки, которые формируются и сохраняются в коллективной па-
мяти нации [8].

Ю.С. Степанов описывает концепт как «сгусток культуры» в человече-
ском сознании, благодаря которому культурные элементы интегрируются в 
ментальное пространство личности [6]. Концепты, сформированные в ходе 
исторического развития, остаются в языке как отражение коллективного 
опыта нации. В рамках лингвокультурологических исследований, концепт 
рассматривается как многоуровневая семантическая структура, принадле-
жащая общенациональному сознанию и находящая свое выражение в язы-
ковых единицах [2].

Лингвокультурологические методы исследования позволяют изучать 
образы языкового сознания, представленные в виде ассоциативных полей 
слов. Ассоциативное поле слова-стимула является вербальной репрезента-
цией языкового сознания, «фрагментом» всеобщего образа мира народа. В 
понимании термина «языковое сознание» мы придерживаемся взглядов 
Н.В. Уфимцевой, по мнению которой, языковое сознание – это опосредо-
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ванный языком образ мира определенной культуры, то есть совокупность 
перцептивных, концептуальных и процедурных знаний носителя культуры 
об объектах реального мира [9, с. 162].

Статья посвящена исследованию языкового сознания представителей 
русскоязычного этноса на материале концепта «мать». Концепт «мать» 
относится к категории глобальных концептов, отражающих особенности 
этнического мышления и культурные характеристики сообществ, говоря-
щих на определенном языке. Российская культура, как и любая другая на-
циональная культура, обладает уникальными характеристиками, что ведет 
к формированию специфического набора представлений и способов выра-
жения феномена материнства в рамках данной культуры.

В рамках современных лингвистических исследований концепт «мать» 
занимает одно из центральных мест благодаря своей важной роли в куль-
турных и языковых системах различных народов. Он исследуется с разных 
сторон: как элемент динамики языковой картины мира [1], так и в сопоста-
вительном аспекте [3].

Для анализа языкового сознания была выбрана комплексная методи-
ка, включающая несколько последовательных этапов. Начальным этапом 
являлось проведение цепного ассоциативного эксперимента среди русско-
язычных участников с использованием слова-стимула «мать». Следующий 
этап включал ранжирование полученных ассоциатов по частотности и 
тематическую классификацию (были выделены зоны ассоциативного ге-
штальта). Интерпретация результатов происходила с учетом культурных, 
этимологических и исторических данных.

В современной лингвистике широко применяется полевой подход для 
изучения языковых явлений. В контексте ассоциативного эксперимента 
под ассоциативным полем понимается иерархическая структура ассоциа-
тивных представлений, центром которой является слово-стимул. Полевой 
подход используется для выявления связей между словом-стимулом и его 
ассоциациями, а также структурирования этих ассоциаций.

Всего было получено от респондентов 500 реакций на слово-стимул 
«мать». Проанализируем самые частотные реакции на слова-стимул «мать» 
и выделим ядро изучаемого ассоциативного поля.

В сознании русских слово «мать» сочетается в первую очередь с отцом 
– это два самых главных человека в жизни каждого человека, констатация 
полноты семьи, о чем свидетельствует самая частотная реакция отец (106). 
Далее для русских оказалось значимо определение степени родства – род-
ная (42). Значимость демонстрирует и реакция моя (28). 

Как видно из ядерных реакций, мать характеризуется как дающая ма-
теринскую любовь (34), любимая (16), добрая (8). Характерным является 
сочетание образа матери с образом родины (36), возвышенное отношение 
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к Родине-матери. С другой стороны, демонстрируется и активное употре-
бление этого слова в бранной лексике – твою (11).

Представим количественные данные в виде таблицы (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Ядро ассоциативного поля концепта «мать».

Ядерная реакция-ассоциат Частотность
отец 106

родная 42
родина 36
любовь 34

моя 28
любимая 16

твою 11
добрая 10

Для дальнейшего качественного анализа ассоциативных полей исследу-
емых слов был использован метод ассоциативного гештальта [4], который 
представляет собой закрепленный за словом целостный образ, объединяю-
щий чувственные и рациональные элементы, а также динамические и ста-
тические аспекты отображаемого объекта или явления [7].

Представим ассоциативный гештальт слова-стимула «мать»:
Зона 1. Семья и ее члены (155 реакций, 31%): отец (106), мама (7), дети 

(7), дочь (6), сын (5), мачеха (4), жена (3), ребенок (2), родители, семья, се-
стра и т.д.

Зона 2. Родственные связи (78 реакций, 15,6%): родная (42), моя (28), 
родной человек (4), роднее всех, кровь и др.

Зона 3. Отношение к матери (76 реакций, 15,2%): любимая (16), дорогая 
(7), святое (6), хорошая (6), милая (5), единственная (3) , любит (3), самое 
дорогое (3), святая (2), дороже нет, защитник, любимый человек, моя доро-
гая, нужна, близкий человек, самое прекрасное, это святое и т.д.

Зона 4. Образ матери (70 реакций, 14%): любовь (34); тепло (9), забота 
(9), нежность (7), спокойствие (7), доброта (5), поддержка (4), радость (2); 
ласка; помощь и др.

Зона 5. Родина (39 реакций, 7,8%): родина (36), отечество, Россия.
Зона 6. Черты характера матери (29 реакций, 5,8%): добрая (10), хоро-

шая (8), ласковая (5), злая (2), любящая, строгая, мудрая и т.д. 
Зона 7. Инвективы (17 реакций, 3,4%): твою (11), вашу (6).
Зона 8. Родной дом (14 реакций, 2,8%): дом (8), дом родной (5), очаг (1).
Зона 9. Мать-героиня (6 реакций, 1,2%): героиня (6).
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Зона 10. Мать-земля (6 реакций, 1,2%): земля (4), сыра-земля (2).
Зона 11. Мать-природа (5 реакций, 1%): природа, вечность, всего чело-

вечества, жизнь, источник жизни.
Зона 12. Внешние характеристики матери (5 реакций, 1%): красивая (2); 

старая (2), седая.
Для большей наглядности зоны гештальтов представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Зоны ассоциативного поля концепта «мать».

наименование зоны 
ассоциативного поля

Частота 
(ед.)

Часто-
та (%)

1. Семья и ее члены 155 31
2. Родственные связи 78 15,6

3. Отношение к матери 76 15,2
4. Образ матери 70 14

5. Родина 39 7,8
6. Черты характера матери 29 5,8

7. Инвективы 17 3,4
8. Родной дом 14 2,8

9. Мать-героиня 6 1,2
10. Мать-земля 6 1,2

11. Мать-природа 5 1
12. Внешние характеристики матери 5 1

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить ключевые зоны 
концепта «мать» в языковом сознании носителей русского языка. Семан-
тическое ядро ассоциативного поля занимает прежде всего Зона 1, охва-
тывающая семейные связи и членов семьи с доминирующей реакцией на 
слово «отец», что указывает на традиционную структуру семейных отно-
шений (полная семья) в русской культуре. Треть всех ассоциаций укорене-
на в понятиях семьи и родства, что отражает центральную роль матери в 
семейной иерархии.

Зоны 2 и 3, соответственно описывающие родственные связи и отноше-
ние к матери, вместе составляют почти треть всех ассоциаций, подчеркивая 
эмоциональную привязанность и личностные отношения к матери, а также 
репрезентируя символику кровного родства.

В Зоне 4 «Образ матери» преобладают положительные характеристики, 
такие как любовь, тепло, забота, что свидетельствует о высокой степени 
идеализации матери в русской культуре и языковом сознании. Ассоциации 
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с «родиной» в Зоне 5 демонстрируют символическое сопоставление обра-
за матери и отчизны, что коррелирует с русскими патриархальными пред-
ставлениями. 

Черты характера матери в Зоне 6 также представлены преимуществен-
но позитивными ассоциациями, усиливающими образ матери как образ-
ца доброты и заботы. Однако наличие инвективов в Зоне 7, несмотря на 
меньшую частотность, указывает на сложность и многообразие языкового 
отображения исследуемого концепта. 

Зоны 8-12 демонстрируют дополнительные аспекты метафорического 
восприятия матери как родного дома, героини, плодородной земли, симво-
ла природы и ее внешних характеристик, что свидетельствует о многослой-
ности исследуемого концепта.

Обобщая данные ассоциативного поля концепта «мать» в контексте 
культурных, этимологических и исторических данных, можно утверждать, 
что языковое сознание носителей русского языка воспринимает этот образ 
как комплексный символ, отражающий глубокие культурные устои и эмо-
циональные связи.

Ассоциативные реакции, связанные с семьей и родственными связями, 
отражают этимологическую связь слова «мать» с образами заботы и про-
исхождения, что исторически укоренено в русской культуре и народном 
сознании. Исторически образ матери ассоциировался с главой семьи и хра-
нительницей домашнего очага, что нашло отражение в современных ассо-
циациях, связанных с домом и родиной. Ассоциация матери с природными 
образами коррелирует с культурными и мифологическими представления-
ми о ней как источнике жизни и плодородия.

Таким образом, совокупность ассоциативных реакций и их тематиче-
ская разноплановость свидетельствуют о том, что в русском языковом со-
знании концепт «мать» является не просто словом для обозначения одного 
из членов семьи, а богатым и многослойным символом, объединяющим в 
себе ключевые аспекты культурного наследия, этимологии и исторической 
традиции нации.

библиографический список:
1. Алексеенко М. Концепт «Мать» в синхронной динамике языковой картины мира // Грани слова: сб. 
науч. ст. к 65-летию проф. В.М. Мокиенко / ред. кол.: М. Алексеенко (отв. ред.) [и др.]. – М.: Элпис, 2005. 
С. 415-422.
2. Буренкова О.М. Концепт «счастье» в американских пословицах и поговорках: анализ периферийной 
зоны / О.М. Буренкова, Э.Н. Гилязева, Л.М. Хамитова // Научное обозрение: гуманитарные исследования. 
2016. № 3. С. 148-154. 
3. Жэнь Т. Концепт «материнство» в традиционном русском и китайском языках / Т. Жэнь, Н.У // Global 
Science and Innovations: Central Asia (см. в книгах).  2021. Т. 4. № 9 (12). С. 40-44. 
4. Марковина И.Ю., Данилова Е.В. Специфика языкового сознания русских и американцев: опыт постро-
ения «ассоциативного гештальта» текстов оригинала и перевода // Языковое сознание и образ мира. – М.: 
Ин-т языкознания РАН, 2000. С. 116-132.



Филологические науки, лингвистика 46

5. Маслова В.А., Пименова М.В. Коды лингвокультуры. – М.: Флинта, Наука, 2016. С. 71.
6. Степанов Ю.С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. – М.: Языки славянских культур, 2007. 248 с.
7. Стернин И.А., Попова З.Д., Стернина М.А. Лакуны и концепты // Лакуны в языке и речи: сб. науч. тр. / под 
ред. Ю.А. Сорокина, Г.В. Быковой. – Вып. 2. – Благовещенск: Издательство Благовещенского государствен-
ного педагогического университета, 2003. С. 198-205.
8. Уалиева С.А. Слияние лингвистики и культурологии // Начала Русского мира.  2023. № 4. С. 54-59. 
9. Уфимцева Н.В. Языковое сознание: этнопсихолингвистическая парадигма исследования // Методология 
современной психолингвистики. – М.: Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. С. 162-174.
10. Bilyalova A. Phraseological units as a mirror of national mentality / A. Bilyalova, E. Gilyazeva, A. Nurullina // 
Journal of Research in Applied Linguistics. 2019. Vol. 10. P. 1-9. 

reference
1. Alekseenko M. The concept of “Mother” in the synchronous dynamics of the linguistic picture of the world // 
Facets of the word: collection of scientific articles for the 65th anniversary of prof. V.M. Mokienko / ed. team: M. 
Alekseenko (responsible ed.) [and others]. – М.: Elpis, 2005. P. 415-422.
2. Burenkova O.M. The concept of “happiness” in American proverbs and sayings: analysis of the peripheral 
zone / O.M. Burenkova, E.N. Gilyazeva, L.M. Khamitova // Scientific review: humanitarian research. 2016. 
№ 3. P. 148-154.
3. Ren T. The concept of “motherhood” in traditional Russian and Chinese languages / T. Ren, N. Wu // Global 
Science and Innovations: Central Asia (see in books). 2021. Vol. 4. № 9 (12). P. 40-44.
4. Markovina I.Yu., Danilova E.V. Specificity of the linguistic consciousness of Russians and Americans: the experi-
ence of constructing an “associative gestalt” of the original and translated texts // Language consciousness and im-
age of the world. – М.: Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences, 2000. P. 116-132.
5. Maslova V.A., Pimenova M.V. Codes of linguoculture. – М.: Flinta, Nauka, 2016. P. 71.
6. Stepanov Yu.S. Concepts. Thin film of civilization. – M.: Languages of Slavic Cultures, 2007. 248 p.
7. Sternin I.A., Popova Z.D., Sternina M.A. Gaps and concepts // Gaps in language and speech: collection. scientific 
tr. / ed. Yu.A. Sorokina, G.V. Bykova. – Vol. 2. – Blagoveshchensk: Publishing house of Blagoveshchensk State 
Pedagogical University, 2003. P. 198-205.
8. Ualieva S.A. Merger of linguistics and cultural studies // Beginnings of the Russian World. 2023. № 4. 
P. 54-59.
9. Ufimtseva N.V. Linguistic consciousness: ethnopsycholinguistic research paradigm // Methodology of modern 
psycholinguistics. – M.: Barnaul: Publishing house Alt. Univ., 2003. P. 162-174.
10. Bilyalova A. Phraseological units as a mirror of national mentality / A. Bilyalova, E. Gilyazeva, A. Nurullina // 
Journal of Research in Applied Linguistics. 2019. Vol. 10. P. 1-9.



47 Philological sciences, linguistics
История международных 
отношений и всеобщая история

History of international relations 
and general history

* © Черкашина Т.Н., 2024.

Черкашина Т.Н.
Кандидат исторических наук, доцент. Федеральное государственное ав-
тономное образовательное учреждение высшего образования «Омский госу-
дарственный университет имени Ф.М. Достоевского».

«Особые отношения» Великобритании и СшА: 
испытание временем*

Аннотация. Данная статья посвящена сюжету о привилегированном характере 
отношений, которые сложились между Великобританией и США и получили на-
звание «особых». Рассматривается появление данного понятия и его предпосылки. 
Дается краткая характеристика сущности и основных составляющих «особых от-
ношений». Выделяются причины устойчивости данного союза. Определяется его 
значение для каждой из сторон. Исследуется влияние брексита на данный альянс. 
Освещается вопрос о перспективах торгового соглашения между Великобританией 
и США. Рассматриваются основные противоречия в период президентства Д. Трам-
па. Выдвигается гипотеза о проведении более самостоятельной внешней политики 
Великобританией в рамках реализации концепции «глобальной Британии». Выяв-
ляется влияние украинского кризиса на текущее состояние союза. Делается вывод 
о сохранении «особого» характера отношений между Великобританией и США в 
ближайшем будущем.

Ключевые слова: Великобритания, США, «особые» отношения, «глобальная 
Британия», Трамп, брексит, Атлантическая Хартия, соглашение о свободной тор-
говле.

Cherkashina T.N.
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor. Federal State Autonomous 
Educational Institution of Higher Education “Omsk State University named after 
F.M. Dostoevsky”.



История 
международных отношений и всеобщая история 48

The “special relationship” 
of the UK and the USA: the test of time

Abstract. This article is devoted to the story of the privileged nature of the rela-
tions that have developed between Great Britain and the United States and are called 
“special”. The emergence of this concept and its prerequisites is considered. A brief de-
scription of the essence and main components of the “special relationship” is given. The 
reasons for the stability of this union are highlighted. Its value is determined for each of 
the parties. The impact of Brexit on this alliance is explored. The issue of the prospects 
for a trade agreement between the UK and the USA is covered. The main contradictions 
during the presidency of D. Trump are examined.

A hypothesis is put forward about the conduct of a more independent foreign pol-
icy by Great Britain as part of the implementation of the concept of “global Britain”. 
The influence of the Ukrainian crisis on the current state of the union is revealed. It is 
concluded that the “special” nature of the relationship between the UK and the US will 
continue in the near future.

Key words: Great Britain, USA, “special” relationship, “global Britain”, Trump, Brex-
it, Atlantic Charter, free trade agreement.

Отношения Великобритании и США в процессе своего развития прош-
ли значительную эволюцию, начиная от непризнания независимости США 
до приобретения привилегированного статуса двусторонних отношений. 

О становлении «особых отношений» можно говорить, начиная со Вто-
рой мировой войны, когда британский премьер-министр У. Черчилль ввел 
в употребление данный концепт на постоянной основе. Строго говоря, само 
понятие «особые отношения» фигурировало уже на рубеже ХIХ – ХХ вв., 
но в тот период времени оно подразумевало лишь наличие общего языка, 
а также религиозное и культурное сходство двух стран, не имея в своей ос-
нове военно-политического компонента, который и стал фундаментом для 
этих отношений. Их непосредственной точкой отсчета принято считать 
эпизод, когда Черчилль поделился с американцами информацией сверхсе-
кретного характера касательно немецких военных шифров [1]. Тогда же в 
1941 г. У. Черчилль и Ф. Рузвельт подписали Атлантическую Хартию, де-
кларировавшую наличие схожего видения двух стран принципов мирово-
го устройства [2]. Среди них можно выделить поддержание либерального 
порядка и координацию действий против крупных угроз.

Примечательно, что понятие «особые отношения» не включает в себя 
весь комплекс отношений между Великобританией и США. Его основой 
было сотрудничество в области безопасности и обороны [3]. В 1947 г. было 
подписано специальное соглашение об объединении усилий радиоразве-
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дывательных организаций 5 англосаксонских стран, открывшее путь к со-
трудничеству стран в области разведки [1].

Исторически в основе «особых» отношений лежало личное доверие и 
взаимопонимание, и в целом они подразумевали, что между странами уже 
достигнуто согласие по принципиальным вопросам [4, С. 145]. Например, 
Великобритания и США имели близкие взгляды по поводу НАТО, безопас-
ности и обороны ЕС [5, С. 140].

Устойчивость данного союза во многом была связана с высоким уров-
нем его институционализации в военной и разведывательной областях, а 
также в области ядерных технологий, выраженная в виде внушительной 
договорной базы. Великобритания всегда охотно делилась своей разве-
дывательной информацией со своим заокеанским союзником, при этом 
не демонстрируя явного желания делиться ею со своими европейскими 
партнерами. За это, кстати говоря, США любезно «благодарили» своего 
партнера, отдавая большую часть бюджета радиоразведывательного со-
общества англосаксонских государств, которое они финансировали на 
90%, британцам [1].

Основой данной институционализации стало наличие правил и со-
глашений, поддерживаемые как на уровне дипломатов и военных, так и 
экспертным сообществом. В марте 2018 г. главы Центра правительствен-
ной связи, Командования объединенных сил Великобритании, совместно 
с Агентством национальной безопасности и Киберкомандованием США 
впервые обнародовали совместное заявление, что вполне можно считать 
подтверждением англо-американского единства [6, С. 26].

Помимо военно-политического компонента, который, безусловно, пре-
валирует в «особых» отношениях, есть и экономическая составляющая, 
представленная рядом договоров по налогам, торговле и экономическому 
сотрудничеству [5, С. 154].

Кроме того, можно отметить и общие интересы в виде принципов демо-
кратии и верховенства права, а также совместную историю, сближающую 
обе страны.

Помимо вышеперечисленного, непоследнюю роль в поддержании ста-
бильности «особых» отношений сыграла и обоюдная заинтересованность 
сторон друг в друге. Так, для Великобритании, пережившей процесс распа-
да империи, данные отношения были призваны частично возместить по-
терю мирового влияния. Это во многом объясняет, почему, например, она 
поддерживала США в процессе сдерживания СССР и Германии. 

Кроме того, благодаря поддержке вооруженных сил США и научно-тех-
ническому сотрудничеству, британцам удавалось экономить на обороне и 
тем самым добиваться успехов в экономике [5, С. 157]. Это, в свою очередь, 
являлось огромным подспорьем для сохранения глобальных амбиций, ко-
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торые, разумеется, с распадом Британской империи не исчезли из мышле-
ния и исторической памяти британцев.

Что касается значения «особых отношений» для США, то Великобри-
тания долгое время была американским «голосом» в Европе, поскольку 
она традиционно отстаивала позицию США в институтах ЕС. «Особые» 
отношения были одним из базисов военного и политического американ-
ского присутствия в Европе [5, С. 156]. Более того, Америка нуждалась 
в верном и проверенном партнере, чтобы не остаться один на один на 
международной арене в момент перестройки договорной базы междуна-
родных отношений [7].

Характеризуя «особые» отношения Великобритании и США, стоит от-
метить их неформальный характер, поскольку они не определяются ка-
ким-то отдельным соглашением. При этом целесообразно рассуждать и об 
ассиметричном характере данного альянса. Как бы то ни было, но после 
развала СССР США остались единственной сверхдержавой, в то время как 
Великобритания, несмотря на глобальные амбиции, объективно потеряла 
вес после распада Британской империи, а потому находилась в зависимом 
положении от США, особенно в ядерной сфере. 

В целом, несмотря на ассиметричный и неформальный характер данно-
го союза, на протяжении десятилетий он характеризовался стабильностью 
и высокой степенью взаимодействия в военно-политической и экономиче-
ской областях. Этому во многом способствовала крупная договорная база, 
а также идеологическая близость, позволявшие альянсу успешно функцио-
нировать. Причем с течением времени данное сотрудничество углублялось 
и расширялось. Так, в 2019 г. страны подписали первое в их истории согла-
шение о расширении и ускорении доступа к данным для того, чтобы вести 
борьбу с преступностью и терроризмом [8]. В июне 2020 г. они подписа-
ли соглашение о гарантиях технологий, которое разрешает американским 
компаниям запускать ракеты с территории Великобритании [6, С. 29].

Несмотря на подписание новых соглашений, можно говорить и о том, 
что уровень кооперации между двумя странами в последнее время снизил-
ся. Одной из главных причин этого можно считать брексит, который вынес 
на повестку дня вопрос о роли Великобритании в качестве трансатлантиче-
ского моста между США и Европой. В этом смысле Великобритания стала 
испытывать конкуренцию со стороны Франции и Германии, которые так-
же пытаются выстроить свои «особые» отношения с США [9].

С одной стороны, именно в условиях брексита Великобритания актуа-
лизировала значимость «особых» отношений с США, предложив в качестве 
довода идею о том, что обороноспособность НАТО удается поддерживать 
как раз таки благодаря их совместным действиям. Так, британский премь-
ер-министр Б. Джонсон во время переговоров по брекситу педалировал 
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идею «особых» отношений с США. В определенном смысле, история пре-
поднесла ему «подарок», поскольку Д. Трамп был активным сторонником 
брексита [10].

Сторонники выхода Великобритании из ЕС в качестве одного из плю-
сов данного процесса как раз указывали на перспективу дальнейшего 
сближения Лондона и Вашингтона. Да и для США брексит представал в 
очень выгодном свете, поскольку у них появлялась возможность играть 
на противоречиях Лондона со странами Восточной Европы, традиционно 
следовавших в фарватере его интересов, и других ведущих стран Евросо-
юза, и тем самым Америка получала бы эффективный способ влиять на 
Европу [11].

С другой стороны, перед Лондоном возник очень сложный выбор: 
США, которые обещали предоставить свободный доступ к своему рынку в 
случае принятия их стандартов, либо ЕС. В первом случае Великобритания 
лишалась свободного доступа к рынку ЕС, во втором – заключения согла-
шения с США [4, С. 146]. 

Да и сама Великобритания становилась объектом борьбы между Евро-
пой и США. Так, брюссельские чиновники высказывались за сохранение 
тесных контактов с Лондоном, включая сферу безопасности и оборону. Для 
США же британцы всегда были и оставались самым близким и надежным 
партнером в этих же сферах.

Казалось бы, брексит давал «зеленый свет» для американо-британского 
соглашения о свободной торговле. В 2020 г. было проведено 5 раундов кон-
сультаций. Подписание подобного рода документа было крайне важно для 
Лондона, ведь в таком случае удалось бы занимать в мировой экономике то 
положение, которое отвечало бы его глобальным амбициям [12]. Помимо 
этого, его можно было бы использовать как средство давления на ЕС в ходе 
переговоров с ним. 

Однако, как известно, соглашение так и не было подписано. Более того, 
Байден не возобновлял консультации по данному вопросу, хотя во время 
администрации Трампа были выработаны ключевые положения данного 
соглашения, которые нынешний президент пока не реализовал. 

Единственное, что было сделано в данном направлении, это подписание 
в 2021 г. «Новой Атлантической Хартии», в которой сделан акцент на от-
крытой и справедливой торговле.

Как отмечают эксперты, в настоящее время нет объективных условий 
для подписания такого соглашения. Можно вести речь лишь о возможно-
сти заключения договоренности в усеченном варианте [12]. И это при том, 
что США и Великобритания являются важными торговыми партнерами, 
но при этом по отдельности объем их торговли с ЕС больше, чем друг с 
другом [13].
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Конечно, стоит отметить изначальную ассиметричность экономиче-
ских потенциалов двух стран, консервативную внешнеторговую политику 
новой администрации США и позицию ЕС, который «давил» на британцев. 
Это лишь ряд факторов, которые препятствовали заключению соглашения 
о свободной торговле между США и Великобританией.

Вместе с тем, как показала история, торговое соглашение с ЕС для Лон-
дона оказалось более значимым. Так, экспорт британцев в ЕС в 2,5 раза 
выше, чем в США. А доля ЕС в импорте Великобритании почти в 5 раз 
выше, чем США. Очевидно, что рынок Европы для британцев и географи-
чески ближе, и по масштабам крупнее, чем американский. Поэтому неу-
дивительно, что в конце 2020 г. ЕС и Великобритания все-таки подписали 
соглашение о торговле, хоть и с большим напряжением, причем оно заклю-
чено таким образом, что Великобритания не может самостоятельно кор-
ректировать национальные регуляторные нормы, например, в интересах 
американских компаний [12].

Хотя Великобритания была объективно больше заинтересована в под-
писании торгового соглашения с США, нежели они, тем не менее в сфере 
торговли Великобритания сделала выбор не в пользу США. При этом ад-
министрация Д. Трампа неоднократно заявляла о готовности помочь Ве-
ликобритании смягчить удар «брексита» по экономике Великобритании, 
заключив двустороннее соглашение о свободной торговле [14].

И хотя при Д. Трампе США заменили свою торговую стратегию с за-
ключения многосторонних договоров на двусторонние, единственное 
крупное торговое соглашение, которое в итоге было заключено админис-
трацией Д. Трампа, это вариант НАФТА [11].

Более того, именно в период президентства Д. Трампа «особые» отноше-
ния Великобритании и США испытали беспрецедентную напряженность. 
Например, лозунг Трампа «Америка прежде всего» на практике нанес удар 
по общим интересам, которые были у Вашингтона и Лондона. Так, Трамп 
весьма скептически относился к идее поддержания международного либе-
рального порядка, которая заложила фундамент для «особых» отношений 
после окончания Второй мировой войны. При Д. Трампе США вышли из 
Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, тогда как 
Великобритания наоборот стремилась туда вступить [6, С. 23].

Великобритания имела отличные от США взгляды по некоторым ме-
ждународным проблемам. Так, она не поддержала выход США из Париж-
ского соглашения по климату, ВОЗ, ВТО. Британцы не вышли вслед за аме-
риканцами из ядерной сделки по Ирану. Наоборот, вместе с французами 
и немцами они принялись разрабатывать европейский платежный меха-
низм, чтобы обходить американские санкции против Ирана.

Лондон поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, в кото-
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рой содержалось осуждение признания Америкой Иерусалима столицей 
Израиля.

Разные взгляды были и на сами угрозы. Так, Трамп считал самой се-
рьезной угрозой Китай, тогда как для Британии он был лишь возможной 
угрозой, а главной угрозой называлась Россия [6, С.23].

Помимо геополитических противоречий, которые возникли между 
США и Великобританией в период президентства Д. Трампа, были и эко-
номические разногласия. Например, британцы были против введенных 
Трампом пошлин на ввозимые в Америку алюминий и сталь. [5, С. 159] 

Недовольство со стороны США вызвало и вступление Великобритании 
в созданный Китаем Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

В дальнейшем, при администрации Дж. Байдена некоторые двусторон-
ние разногласия были нивелированы, тем самым определенные аспекты 
«особых отношений» были улучшены, в т.ч. путем возвращения США к 
формату многостороннего взаимодействия. 

Как бы то ни было, очевидно, что Великобритания поддерживает да-
леко не все инициативы США и пытается играть роль самостоятельного 
игрока на международной арене. Особенно ярко это проявилось в период 
президентства Д. Трампа. Во многом это связано с реализацией концепции 
«глобальной Британии», которая как раз вступила в противоречие с кон-
цепций Д. Трампа и интересами США. 

Так, после брексита Великобритания столкнулась с международно-
политической неопределенностью в связи с ее выходом из огромного 
количества заключенных ЕС договоров. Поэтому ей было необходимо 
определить свою новую стратегию и понять, в каком направлении ей дви-
гаться дальше. 16 марта 2021 г. была обнародована «Глобальная Брита-
ния в эпоху конкуренции: комплексный обзор безопасности, развития и 
внешней политики» - документ, который стал крупнейшим пересмотром 
британской внешней политики с момента окончания «холодной войны» 
[15]. Ее основой стала концепция «глобальной Британии» - идея, которую 
консерваторы активно использовали во время брексита для того, чтобы 
показать привлекательность выхода их страны из ЕС. То есть Великоб-
ритания на официальном и концептуальном уровне заявила о своем же-
лании вернуть себе статус глобального игрока, некогда утерянного после 
распада Британской империи.

В этой связи укрепление «особых» отношений представлялось одним из 
ключевых инструментов для достижения этой цели. Об этом было заявле-
но на страницах самого 114-страничного документа, в котором отмечалось, 
что реализовывать концепцию «глобальной Британии» страна собирается 
в тесном союзе со своим самым значимым стратегическим союзником – 
США. Да и на практике Британия демонстрировала союзническую соли-
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дарность, увеличив оборонные расходы с 2 до 3 % ВВП. Это было обяза-
тельным условием для демонстрации своих притязаний на ведущую роль в 
НАТО, а также для сохранения привилегированного партнерства с США, 
ну и, наконец, для реализации своих глобальных амбиций. Кстати говоря, в 
обзоре обозначалась задача увеличивать военные расходы страны каждый 
год на 4 млрд. ф.ст. в течение 4 лет [15].

Если принять во внимание наличие у Великобритании глобальных 
амбиций, концептуально оформленных после брексита, то становятся со-
вершенно понятными ее попытки играть независимую от США роль. На-
пример, в ситуации, когда Д. Трамп отказался дать американские гарантии 
европейским странам НАТО, пока те не выполнят условие Америки об уве-
личении объема военных расходов до 2% ВВП в год, Т. Мэй предоставила 
такие гарантии Эстонии и Латвии [7]. Тем самым она осуществила конкрет-
ное мероприятие в пользу реализации концепции «глобальной Британии».

Еще больше примеров самостоятельности внешнеполитического курса 
Великобритании можно обнаружить во время украинского кризиса, осо-
бенно после начала СВО в феврале 2022 г. Данный кризис со всей очевидно-
стью демонстрирует попытки Великобритании играть в нем независимую 
от США роль и выступать не с позиции «младшего брата», а как минимум 
– равноправного партнера, что вполне вписывается в концепцию «глобаль-
ной Британии». Так, Великобритания раньше почти на полгода, чем США, 
да и вообще первая подписала с Украиной в январе 2024 г. соглашение о 
сотрудничестве в сфере безопасности. Она первой поставила Украине про-
тивотанковое оружие. Известно, что В. Зеленский лично встречался с Р. 
Муром, возглавлявшим британскую внешнюю разведку, еще в 2020 г. Кро-
ме того, Великобритания стоит во главе многих рестрикций против России. 
Она организовала несколько коалиций для оказания военной и политиче-
ской помощи Украине (например, «Коалиция по морскому потенциалу», 
призванная увеличить возможности Украины действовать на море).

Таким образом, совершенно очевидно, что Великобритания пытается 
взять на себя координирующую роль в оказании военно-политической 
помощи Украине. Более того, украинский кризис в определенной степе-
ни способствует нарастанию стратегического разрыва между США и Ве-
ликобританией. Так, по мнению американского обозревателя «The Daily 
Telegraph» Т. Рогана, Лондон проявляет большую степень агрессивности, 
поддерживая Киев, тогда как Вашингтон проявляет попытки смягчения 
рисков роста напряженности [16].

В январе 2020 г. министр обороны Великобритании Б. Уоллес, по дан-
ным газеты «The Economist», усомнился в надежности США в качестве со-
юзника, заявив, что его страна не всегда готова воевать вместе с Америкой 
[11]. Подобной риторики не было в официальных высказываниях Лондо-
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на минимум 70 лет. Накануне визита Байдена 11 июня 2021 г. Лондон не 
стал употреблять термин «особые» отношения в официальных заявлени-
ях. Будучи министром иностранных дел Великобритании, Л. Трасс гово-
рила о том, что отношения между Великобританией и США особые, но не 
исключающие тесное взаимодействие с другими странами [17]. Это лишь 
несколько примеров, подтверждающих желание Лондона вести диалог с 
США с точки зрения равноправного партнерства.

Известны случаи, когда Великобритания даже пыталась оказать опреде-
ленное воздействие на США. Так, Т. Мэй удалось изменить позицию Трам-
па по НАТО, тем самым способствовав сохранению альянса [7]. Также в 
британскую прессу просочилась информация о переговорах между Кэме-
роном, который занимал тогда пост министра иностранных дел Великоб-
ритании, и Трампом, в которых первый пытался убедить своего собесед-
ника в необходимости поддержать закон о военной помощи Украине [18]. 

В целом, несмотря на имеющиеся противоречия, США по-прежнему 
считают Великобританию своим самым близким трансатлантическим со-
юзником, сильнейшим в военном отношении. И хотя Великобритания не 
всегда следует в фарватере американских интересов, скорее всего данный 
союз не утратит своего значения в ближайшее время, поскольку глубокое 
двустороннее сотрудничество способствует поддержанию его стабильно-
сти и прочности. Выработанная институциональная база способствует све-
дению к минимуму издержек двусторонних отношений от возникающих 
размолвок [19, С. 54].

Безусловно, есть объективные факторы, которые определяют взаим-
ную заинтересованность сторон в сохранении «особого» характера отно-
шений. Так, Америке нужны британские военные базы, ее инвестиции, 
политический, военный и разведывательный потенциал, а британцы ну-
ждаются в американских технологиях, особенно в ядерной сфере, и также 
в инвестициях. 

Помимо этого, Лондон продемонстрировал свою способность к поддер-
жанию своего оборонного потенциала, что для США, которые заинтере-
сованы в боеспособности своего союзника, является одним из ключевых 
вопросов партнерства [19, С. 50].

Как видится, на текущий момент Великобритания в большей степени 
зависит от «особых» отношений, чем США, хотя она и проявляет порой 
самостоятельность. Так, привилегированный статус отношений с США 
позволяет Великобритании поддерживать реноме влиятельного игрока с 
глобальными амбициями. Именно поэтому для того, чтобы претендовать 
на роль ключевого мирового игрока и реализовывать свои глобальные 
амбиции, Великобритании важна поддержка США, которые являются ее 
главным стратегическим союзником. Неудивительно, что Великобритания 
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демонстрирует союзническую солидарность по многим вопросам с США, 
но при этом не пренебрегает и своими интересами.
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The influence of the Brest-Litovsk peace 
on russian-Turkish relations.

Abstract. The article is devoted to the consequences of the Brest-Litovsk Peace Treaty 
and its impact on the political situation of Soviet Russia and the Ottoman Empire. If the 
Brest-Litovsk Treaty with Soviet Russia brought great losses for Russia, then for other 
countries that signed it, it brought different results. In particular, thanks to this treaty, 
the Ottoman Empire was able to regain the occupied provinces of Kars, Ardagan and 
Batum. Moreover, the fact that Russia recognized the right of peoples to determine their 
own destiny forced the Ottoman Empire to take advantage of this situation. Other studies 
on this topic have mainly used Turkish and German documents. The difference between 
this study and others is that it focuses on Russian sources and sheds light on the ongoing 
disputes about this peace treaty in the internal politics of Soviet Russia. The study assesses 
in general terms the path that led Soviet Russia to the Brest-Litovsk Treaty, the events that 
developed after the signing of the treaty, and the results that appeared after the signing of 
the peace treaty, both in relation to Soviet Russia and the Ottoman Empire.

Key words: Bolshevik Revolution, World War I, Brest-Litovsk, Ottoman Empire, 
Russia.

В поисках путей к заключению мира с Российской империей, Германия 
пыталась проводить политику ослабления существующего режима через 
революционные движения, поддерживая революционные силы внутри 
Российской империи. Цель состояла в том, чтобы обеспечить легкий мир 
с царским режимом, который был бы поставлен в трудное положение. Ми-
нистерство иностранных дел Германии поддерживало левое крыло русских 
революционеров политически и финансово на протяжении всей Первой 
мировой войны. Оно также поддерживало контакты со многими револю-
ционными группами за пределами России. Ожидания Германии и русских 
революционеров, стремившихся к свержению царского режима и скорей-
шему установлению новой российской власти и мира, пересекались.

Германия внесла значительный вклад в осуществление революции 25 
октября 1917 года, отправив в Петроград Ленина и его друзей, которые 
будут играть руководящую роль в русской революции. В результате, хотя 
Германия и поддержала русскую революцию по военным причинам, она не 
была заинтересована в этом движении в идеологическом смысле.

С целью показать выполнение своих обещаний, большевики, захва-
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тившие власть в России, на следующий день после революции, 26 октября 
1917 года, опубликовали декларацию под названием «Декрет о мире». Со-
гласно этой декларации, все воюющие государства должны немедленно 
прекратить войну, заключить перемирие и заключить полностью демо-
кратический и справедливый мир, без аннексии какой-либо территории и 
без выплаты военных репараций. Эта декларация, написанная Лениным, 
на самом деле была пропагандистской. Этой декларацией Ленин и его со-
ратники хотели мобилизовать уставших от войны рабочих, солдат и народ 
Западной Европы против их «воинственных правительств». В результате 
ни одна из сторон не ответила на эти призывы Советской России. Однако 
эта декларация была важна с точки зрения освещения идей большевиков о 
мире [1].

Существует три точки зрения на договор с Германией и ее союзниками. 
Наиболее известной в советских источниках была точка зрения Ленина на 
этот вопрос. По мнению Ленина, Брест-Литовский мирный договор был 
временной уступкой мировому капитализму со стороны сил, нацеленных 
на мировую социалистическую революцию. Второй точки зрения придер-
живались Троцкий и его последователи. Они выступали за формулу «ни 
войны, ни мира». Но существовала и третья точка зрения, прямо проти-
воположная этим идеям. Согласно им, любое соглашение с Германией и ее 
союзниками рассматривалось как предательство революции и одновремен-
но как предательство государства. Эти идеи в целом отстаивали некоторые 
большевики и другие революционные партии, особенно социалисты-рево-
люционеры [2].

14 ноября 1917 года Ленин направил правительствам государств, участ-
вовавших в Первой мировой войне, ноту, в которой заявил, что с 1 декабря 
начнет мирные переговоры. Он заявил, что если союзные государства не 
пришлют своих представителей, то он продолжит переговоры с немцами 
один. В тот же день Германия и ее союзники согласились начать мирные 
переговоры с советскими представителями.

Тем временем советское руководство объявило обо всех секретных со-
глашениях мировой общественности через газеты «Правда» и «Известия» 
от 23 ноября 1917 года. Заявив, что эти соглашения служат империализму, 
большевики подписали событие, имевшее широкий резонанс во всем мире. 
Более того, «İkdam», одна из османских газет того периода, даже опублико-
вала заголовок «Молодцы большевики» [3].

12 декабря 1917 года русская делегация приехали в Брест-Литовск и по-
сле трехдневных переговоров подписали 15 декабря 1917 года временный 
договор, охватывающий все фронты, и решили начать мирные перегово-
ры. По этому договору граница была проведена таким образом, чтобы она 
проходила по позициям армий на момент заключения мира. Этот договор, 
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состоявший в общей сложности из 11 статей, был подписан от имени Ос-
манской империи Зеки-пашой, который в то время был военным атташе в 
Берлине. Пока шла подготовка к мирным переговорам, временное переми-
рие также было продлено на некоторое время. Тем временем по указанию 
Энвер-паши 18 декабря 1917 года между командующим 3-й армией Вехип-
пашой и командующим русской армией было подписано «Эрзинджан-
ское перемирие». Таким образом, с заключением временного перемирия в 
Брест-Литовске (15 декабря 1917 года) и Эрзинджанским перемирием (18 
декабря 1917 года) турецко-русская война в Первой мировой войне закон-
чилась. После этого начались Брест-Литовские мирные переговоры между 
Советской Россией и союзными государствами.

Вместе с тем, министр иностранных дел Османской империи Ахмет 
Несими-бей, находившийся в это время в Берлине, 18 декабря 1917 года 
запросил из Стамбула, чтобы делегат и юридический советник, согласо-
ванные для переговоров в Брест-Литовске, были отправлены в Берлин с 
разрешительными документами. Как можно понять из этого документа, 
переговоры начались. После подписания договоров о перемирии 20 декаб-
ря 1917 года в Брест-Литовске начались переговоры между Германией, Ав-
стро-Венгрией, Болгарией, Османской империей и Россией. 

Тем временем положение Османской империи, особенно на Южном 
фронте, становилось все более критическим. По этой причине Османская 
империя выступала за скорейшее заключение мира [4]. 18 февраля 1918 года, 
когда Энвер-паша был проинформирован о таких событиях, как возоб-
новление Германией военных действий и прерывание мирных перегово-
ров, Вехип-паша, командующий 3-й армией, получил приказ наступать в 
направлении Эрзинджана. Турецкая военная операция началась 12 фев-
раля 1918 года. До возвращения в Стамбул Талат-паши, участвовавшего 
в переговорах в Брест-Литовске, была освобождена значительная часть 
оккупированной территории. В связи с военными действиями и успехами 
Османской империи и особенно Германии советскому российскому прави-
тельству пришлось отбросить блеф революции и всерьез подписать мир с 
Германией. На самом деле прерывание Брест-Литовских переговоров так-
же было на руку Османской империи. Ведь Османская империя, которая до 
этого момента не решалась предъявлять русским слишком много требова-
ний, теперь могла предъявить свои требования с одобрения немцев.

Дополнительный договор между Османской империей и Советской 
Россией был подписан Ибрагимом Хакки-пашой и Зеки-пашой от имени 
Османской империи и Григорием Сокольниковым, Григорием Петров-
ским, Георгием Чичериным и Леоном Караханом от имени Советской Рос-
сии. Весь османо-российский договор, который был приложен к общему 
договору, состоял из 15 статей.
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Договор с Советской Россией основан на трех принципах. Во-первых, 
эвакуация оккупированной территории, во-вторых, эвакуация русских 
войск для свободного определения будущего 3 санджаков (Карс, Ардаган 
и Батуми), которые были отняты у Османской империи силой в обмен на 
военную контрибуцию в войне 1877-1878 годов, и, в-третьих, поскольку эта 
война аннулировала все виды договоров между Россией и Османской им-
перией, речь шла о восстановлении консульств и возобновлении торговых 
отношений между двумя государствами на основе права, действующего 
между европейскими государствами в течение двух лет.

Если посмотреть на последствия Брест-Литовского мирного договора 
для России, то по нему Советская Россия потеряла 34 % населения, 32 % тер-
ритории (Польша, Прибалтика, Финляндия, Украина и часть Белоруссии), 
54 % промышленных предприятий, 33 % железных дорог, 73 % железной 
руды и 90 % угольных шахт. Советская Россия была обязана разоружить 
всю свою армию и военно-морской флот и передать Германии корабли и 
инфраструктуру Черноморского флота. Она должна была признать неза-
висимость Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии 
[5]. Потери были настолько велики, что Петербург (затем Петроград, затем 
Ленинград и, наконец, снова Петербург) был перенесен в Москву на том 
основании, что он был ближе к границе [6]. Троцкий выразил чувства боль-
шевистского руководства, сказав: «Это мир, который они навязали России, 
который они раздавили своими зубами».

Брест-Литовский мирный договор рассматривался западными союзни-
ками как вынужденное соглашение. Британский посол в России Джордж 
Бьюкенен на встрече с журналистами после возвращения из России выра-
зил сочувствие русскому народу и упомянул, что неспособность общества к 
самоорганизации привела к революциям. Он сообщил, что Совет народных 
комиссаров нарушил соглашение от 23.08.-05.09.1914 г. со своими западны-
ми союзниками о том, что с врагом не будут вестись дискриминационные 
секретные переговоры. 

На протяжении многих лет Брест-Литовский мирный договор характе-
ризовался как свидетельство финансовых отношений между Германской 
империей и большевиками. Перемирие на русском фронте в декабре 1917 
года не было достаточно прочным, чтобы остановить боевые действия на 
всех фронтах. 11 декабря 1917 года мирная инициатива большевиков, на-
правленная правительствам Великобритании и Франции, привела к пово-
роту против большевиков. Таким образом, эти два государства согласились 
помогать всем силам в России, которые выступали против большевиков.

Хотя Брест-Литовский мирный договор завершил войну на одном 
фронте, он привел к переходу локальной борьбы внутри России в широ-
комасштабную войну. 15 марта 1918 года на IV Чрезвычайном съезде Со-
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ветов левые коммунисты и левые эсеры ратифицировали мирный договор 
с Германией и ее союзниками, хотя и выступили против него как против 
предательства мировой революции и интересов России. Таким образом, 
Советская Россия вышла из Первой мировой войны. 26 марта 1918 года им-
ператор Германии Вильгельм II ратифицировал договор. Однако подписа-
ние этого мирного договора еще больше углубило раскол между «союзны-
ми» партиями: Борьба между большевиками и левыми эсерами вылилась в 
восстание левых эсеров 6-7 июля 1918 года [7].

Одной из важнейших статей Брест-Литовского мира было признание 
Советской Россией независимости Украины, вывод оттуда красных войск 
и обязательство не вести пропаганду на Украине. Таким образом, Россия 
теряла свои самые плодородные земли и месторождения полезных ископа-
емых, таких как уголь и железо. Освобождение прибалтийских провинций 
от российского господства дало бы литовцам, латышам и эстонцам возмож-
ность создать «национальные государства». В то же время Брест-Литовский 
мирный договор предотвратил упразднение Рады на Украине в 1918 году и 
тем самым не позволил большевикам прийти к власти. Наибольшее значе-
ние этого мирного договора для Османской империи заключалось не толь-
ко в освобождении региона, находившегося под российским влиянием, но 
и возвращение потерянных в 1877-78 годах санджаков «Эльвие-и Селасе», 
то есть Карса, Ардагана и Батума. Османская империя, с самого начала вой-
ны находившаяся в проигрышном положении по отношению к России, по 
Брест-Литовскому мирному договору стала «государством-победителем» и 
одержала победу над Россией впервые со времен Прутского мира 1711 года, 
если не считать Парижского мира 1856 года. Другими словами, впервые за 
200 лет турецкая территория была отвоевана у России.

Раскрытие секретных соглашений стран Антанты во время переговоров 
в Брест-Литовске мобилизовало политические силы в этих государствах. 
Правительства стран Антанты подверглись критике со стороны либераль-
ных и левых оппозиционных сил в своих странах. Вопрос о самоопреде-
лении народов, который был принят Иоффе, Хюльманом и Черниным на 
переговорах, заставил государства Антанты изменить свое мнение по это-
му вопросу. В результате в послевоенный период переустройства мира пре-
мьер-министр Великобритании Ллойд Джордж, а затем и президент США 
Вудро Вильсон также были вынуждены изменить свои взгляды на этот во-
прос. Таким образом, Брест-Литовский мирный договор заложил основу 
для проекта самоопределения народов, который изменит историю Восточ-
ной Европы и Южного Кавказа в XX веке.

Значение Брест-Литовского мирного договора было огромным для Ос-
манской империи. Ведь Османская империя оказалась на стороне победи-
телей, а не проигравших. Впервые в турецкой истории, после Прутского 
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договора 1711 года и Парижского договора 1856 года, она одержала победу 
над Россией.

Прежде всего, следует понимать, что Османская империя провела чрез-
вычайно хорошую дипломатию, поскольку цели, заявленные ею на пере-
говорах в Брест-Литовске, были реализованы. Кроме того, договор анну-
лировал политику советского российского правительства по сохранению 
«Турецкой Армении» и Эльвие-и-Селасе (трех провинций: Карс, Ардаган 
и Батуми) [8].

Согласно статье 1 Брест-Литовского договора, Советская Россия обяза-
лась в течение 6-8 недель отвести все свои войска к довоенным границам и 
согласилась обеспечить безопасность во время присоединения к турецко-
му суверенитету оккупированных во время войны знамен. Таким образом, 
в соответствии с этим договором проект «Турецкая Армения» был снят с 
повестки дня [9].

Важность этого договора заключается и в том, что он стал первым офи-
циальным документом, подписанным между Советской Россией и Осман-
ской империей. Будущие отношения двух сторон будут формироваться в 
соответствии с этим договором. Будущая политика этих двух государств, 
имеющих интересы, прежде всего, на Кавказе и в Туркестане, часто будет 
ставить на повестку дня вопрос о действии этого договора.

После заключения мирного договора сразу же началась работа по уста-
новлению официальных отношений. 2 марта 1918 года Галип Кемали Сёй-
лемезоглу прибыл в Берлин. Отсюда Сёйлемезоглу, которому было пору-
чено отправиться в Петроград с немецкой делегацией, пришлось ждать 
почти 40 дней. Ведь за это время на территории и в центре Советской Рос-
сии возникла оппозиция революции. Большевики, пытавшиеся принять 
меры против антиреволюционных заговоров, нашли выход из положения, 
перенеся центр управления из столицы Петрограда в Москву. В результате 
в апреле 1918 года в советском правительстве восстановилось спокойствие, 
и Сёйлемезоглу двинулся к Москве. 23 апреля 1918 года посол в Москве 
Галип Кемали Сёйлемезоглу прибыл в Москву. Таким образом, диплома-
тические отношения между двумя странами начались на уровне посольств.

Необходимо отметить и тот факт, что согласно статье 4 договора, Со-
ветская Россия эвакуирует провинции Карс, Ардаган и Батуми («Эльвие-
и Селасе»), что она не будет вмешиваться в новую ситуацию в регионе и 
что определение новой ситуации там будет оставлено местному населению, 
которое согласится с Османской империей, было важным для Османской 
империи. С заключением договора были очерчены восточные границы 
Османской империи. Таким образом, русская опасность над Стамбулом и 
проливами, которая беспокоила Османскую империю, была устранена. Эта 
ситуация вызвала огромную радость среди жителей региона. Эти три санд-
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жака присоединились к Османской империи 14 июля 1918 года в результате 
референдума, проведенного в регионе. Таким образом, Османская империя 
вновь достигла своих границ 1877 года. В результате этого договора Эль-
вие-и-Селасе (три провинции: Карс, Ардаган и Батуми) были возвращены, 
территориальная целостность страны была восстановлена, и таким обра-
зом был достигнут важный успех. Эта дипломатическая победа Османской 
империи над Россией, ставшая первой настольной победой Османской им-
перии, также широко освещалась в прессе, и было заявлено, что Осман-
ская империя добилась большого выигрыша и успеха. Большое значение 
в плане дипломатических отношений имели и переговоры, проходившие 
в рамках Брест-Литовского мирного договора. Ведь важные представите-
ли турецкой и советской делегаций впервые встретились в Брест-Литовске 
и получили возможность познакомиться друг с другом. В дальнейшем эти 
представители турецко-советских делегаций встретятся вновь и сыграют 
важную роль в дипломатических отношениях двух стран.

И снова, по просьбе и настоянию Османской империи, в Брест-Литов-
ский мирный договор была добавлена статья о независимости Ирана и Аф-
ганистана. Иран, который был очень доволен этой реализацией, с энтузиаз-
мом приветствовал этот мир, и шах Ирана уведомил османское посольство 
о своем удовлетворении. Министр иностранных дел Ирана также прибыл 
в Османскую империю и передал свою благодарность от имени Совета ми-
нистров.

Более того, пока шли Брест-Литовские переговоры, русские войска на-
чали медленно отходить из Карсской и Ардаганской областей. Однако в 
оставленную русскими брешь входили вооруженные армянские и грузин-
ские войска. Такая ситуация, противоречащая договору, вызвала протест 
турецкой делегации перед Советской Россией. После мирного договора, 
подписанного 3 марта 1918 года, положение Эльвие-и-Селасе должно было 
быть урегулировано между соседними правительствами, а именно Кав-
казским правительством Мавера-йи, образованным Грузией, Арменией и 
Азербайджаном после русской революции, и Османской империей. Грузи-
ны сопротивлялись из-за Батума, а армяне не хотели покидать Карс. Эту 
проблему также пытались решить путем переговоров, но результата не 
было [9]. Кроме того, армяне заявили, что не признают мирный договор, 
и начали резню мусульманского населения, составлявшего большинство 
населения страны. Советская Россия, взявшая на себя обязательства по 
упорядоченному выводу войск, хранила молчание против этих действий 
армян. Армяне устроили пожары во многих районах Сарыкамыша и Карса 
и убили и замучили более 20 тысяч турок. После того как армяне выступи-
ли против Брест-Литовского договора и переговоры провалились, Энвер-
паша потребовал от османской делегации выступить с инициативой эваку-
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ации оккупированной Восточной Анатолии, чтобы не допустить прихода 
нового врага на освобожденное русскими место.

12 февраля 1918 года турецкие войска приступили к освобождению вос-
точных провинций. Турецкие войска сломили сопротивление армян и стре-
мительно продвигались на восток. 13 февраля 1918 года были освобождены 
Эрзинджан (до Брест-Литовского мирного договора) и 12 марта 1918 года 
Эрзурум (после Брест-Литовского мирного договора). Армяне и грузины 
при каждом удобном случае демонстрировали свою реакцию на Брест-Ли-
товский мирный договор. На Трабзонской мирной конференции, которая 
проходила с 14 марта по 14 апреля 1918 года, они выступили с критикой и 
резким протестом против Брест-Литовского мирного договора. Турецкие 
войска взяли Сарыкамыш 5 апреля, Ван 7 апреля, Батум 14 апреля и Карс 
25 апреля 1918 года. Таким образом, северо-восточная граница Османской 
империи вернулась к положению, существовавшему до войны 93 года.

Кроме того, турецкому посольству в Советской России также было пре-
доставлено право защищать мусульман России в соответствии с отдельным 
соглашением, достигнутым в Брест-Литовске. На основании этой статьи 
многие мусульмане России, особенно казанские турки, отчаялись из-за 
усиления большевистского гнета и преследований и стали просить защиты 
у турецкого посольства. В то же время, согласно договору, российские му-
сульмане получали право эмиграции, чтобы принять османское подданст-
во и перевезти в Османскую империю свою собственность и имущество. В 
результате количество заявлений по этому поводу возросло. Многие жела-
ли принять турецкое подданство и перевезти свое имущество в Османскую 
империю. Естественно, между советским правительством и посольством 
возникли споры по этим вопросам. 

По Брест-Литовскому миру Османская империя смогла отвоевать у 
русских Карс, Ардаган и Батум, а после заключения мира произошли со-
бытия, вызвавшие продвижение турецких войск к Баку и даже Дагестану. 
Продвижение турецких войск в Баку и Дагестан было большим успехом, и 
таким образом в Азербайджане и Дагестане были созданы два независимых 
государства. Однако, чтобы этот успех был прочным, союзные государства 
должны были выиграть войну. Однако союзные державы потерпели по-
ражение, и Османская империя вышла из войны, подписав Мондросское 
перемирие 30 октября 1918 года. Англичане, оккупировавшие Батум 24 де-
кабря 1918 года на основании статьи 15 Мондросского перемирия, не оста-
новились на достигнутом и потребовали от Османской империи эвакуиро-
вать провинции Карс и Ардаган, завоеванные по Брест-Литовскому миру, 
объявив, что они также будут оккупированы. Таким образом, Османская 
империя была вынуждена отступить к своим границам 1914 года. В резуль-
тате эти регионы были вновь заняты армянами и грузинами при поддержке 
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англичан. Позже, во время «Национальной борьбы», начатой под руковод-
ством Мустафы Кемаль-паши, были одержаны большие победы над армя-
нами на восточном фронте, и были захвачены Сарыкамыш, Карс и Гюмри. 
Большевики, захватившие власть в России, на следующий же день после ре-
волюции приняли «Декрет о мире». Так, в этой декларации, которая была 
обращением ко всем государствам, воевавшим в Первой мировой войне, 
они хотели «немедленно прекратить войну, заключить перемирие, подпи-
сать демократический и справедливый мир без всяких территориальных 
аннексий и военных репараций». В то же время этот декрет носил пропа-
гандистский характер. Однако, поскольку советское правительство еще не 
было признано ни одним государством, этот декрет не был воспринят все-
рьез. Союзники не ответили на просьбу Советской России о мире, но Гер-
мания положительно отреагировала на эту ситуацию, и поэтому начались 
мирные переговоры с союзными государствами. Хотя мирные переговоры 
неоднократно прерывались, 3 марта 1918 года был подписан Брест-Литов-
ский мирный договор между Советской Россией, Германией, Османской 
империей, Австро-Венгрией и Болгарией.

Этот договор, навязанный Советской России Германией с тяжелыми 
условиями, принес ей большие потери. Однако несмотря на то, что в исто-
рии его характеризуют как «забытый мир», он не утратил своего истори-
ческого значения, хотя и оставался в силе в течение восьми месяцев. Осо-
бенно для Османской империи этот мирный договор имел очень важные 
политические последствия. Самым главным политическим последствием 
была статья 4 договора. Согласно этой статье, для Османской империи 
было очень важно, чтобы провинции Карс, Ардаган и Батуми, которые на-
ходились под оккупацией Советской России и назывались Эльвие-и-Села-
се, были эвакуированы Советской Россией, чтобы она не вмешивалась в 
новую ситуацию здесь, и чтобы новая ситуация в регионе была окончатель-
но определена решением местного населения. Позже, с учетом новой ситу-
ации, эти провинции вошли в состав Османской империи, и таким образом 
была восстановлена целостность страны. Опять же, с этим мирным дого-
вором начались первые дипломатические отношения между двумя стра-
нами, проект «Турецкой Армении» был снят с повестки дня, а Османская 
империя получила право на защиту (патронаж) мусульман, проживающих 
в Советской России. В результате поражение союзных государств затрону-
ло Османскую империю не меньше, чем Советскую Россию, и привело к 
эскалации гражданской войны в пределах России, государства Антанты, 
некогда воевавшие на одном фронте с Россией, вооружили сторонников 
царизма против пришедших к власти большевиков и повели против них 
войну, а Османская империя, в числе государств, проигравших Первую ми-
ровую войну вместе с союзными государствами, подписала Мондросское 
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перемирие, а затем Севрский мирный договор, что оказалось для нее хуже. 
Таким образом, территории, полученные Османской империей по Брест-
Литовскому мирному договору, были потеряны. Эти места были немедлен-
но заняты армянами и грузинами, и там снова начались гонения на местное 
население. Позже, благодаря движению национальной борьбы, начатому 
под руководством Мустафы Кемаль-паши, были одержаны победы над ар-
мянами и грузинами. С Советской Россией и армянами были подписаны 
отдельные мирные договоры, в результате чего Ардаганский и Карсский 
санджаки, за исключением Батума и его окрестностей, полностью остались 
в составе Турции. Таким образом, были сохранены и соответствующие ста-
тьи Брест-Литовского мирного договора.
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face of the Era: the russian Academy 
of Management as an example of the social transition 

from the Soviet system to the modern world (1991–1994)

Abstract. A special historical period in the life of Russia - the stage from the putsch 
in 1991 to the adoption of the Russian Constitution in 1993. This “timelessness” included 
an entire era of transformation of politics, economics, social sphere, a kind of transit from 
the Soviet regime to democracy. Special trials, as is natural, fell to the lot of various or-
ganizations of the Communist Party of the Soviet Union - the party itself was banned, 
but its formations, such as the Academy of Social Sciences of the Central Committee of 
the CPSU, actively fought for their existence, and some of them, including the Academy 
itself in a modified form, were able to survive. The university changed its name, became 
the Russian Academy of Management (RAU), new people came to the leadership, but the 
teaching staff itself not only withstood the storms of that time, but also managed to gain 
authority, quickly find themselves in the changed conditions. The article, based on docu-
ments from the Russian State Archive of Social and Political History (RGASPI) being put 
into circulation for the first time, examines the short-lived but very important fate of the 
RAU for the modern system of training management personnel, and along with it, the 
history of the country.

Key words: Russian Academy of Management, collapse of the USSR, personnel train-
ing, democratic development.

Распад СССР начался, конечно, не в 1991 году. Однако многие соци-
альные институты, несмотря самые разные знаки приближающихся кар-
динальных трансформаций, совершенно не чувствовали тектонических 
движений тогдашней социальной “породы” и не были готовы к резким пе-
ременам в собственной судьбе. К таким относились многочисленные орга-
низации “руководящей и направляющей силы” советского времени - Ком-
мунистической партии Советского Союза. Тысячи обкомов и райкомов по 
всей стране, музеев Ленина, архивов, санаториев, гаражей, Институт мар-
ксизма-ленинизма, газета “Правда” и журнал “Коммунист”, системы по-
литпросвета и партийного образования работали, как и прежде, обсуждая 
события, наблюдая за катаклизмами, но совершенно не меняясь. 

В полной мере это можно было отнести и к Академии общественных 
наук при ЦК КПСС (АОН) - учебному заведению послевузовской подго-
товки высших должностных лиц (номенклатуры) в аспирантуре и докто-
рантуре, а также на курсах повышения квалификации, которая в послед-
ний год перед путчем потеряла в своем наименовании предлог “при” и 
стала именоваться Академией общественных наук ЦК КПСС. Ее после-
дующая судьба оказалась сложной, временами просто драматической, но 
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во многом показательной для понимания феномена институционального 
выживания в период перехода от одного политического режима (совет-
ского) к новому, который позже был утвержден на основе Конституции 
Российской Федерации. 

После путча
После путча ГКЧП, который произошел в разгар летних каникул 19-21 

августа 1991 года, было ясно, что прежний политический режим долее су-
ществовать не может. И первой жертвой этих событий пал Центральный 
Комитет партии, вся КПСС: 24 августа 1991 г. Генеральный секретарь ЦК 
КПСС и Президент СССР М.С. Горбачёв призвал партию самораспустить-
ся1, а затем было принято Постановление Верховного Совета СССР, в ко-
тором говорилось:

“На основании имеющихся сведений об участии руководящих орга-
нов КПСС в подготовке и проведении государственного переворота 18-21 
августа 1991 года приостановить деятельность КПСС на всей территории 
СССР, поручив органам МВД обеспечить сохранность ее материальных 
ценностей и архивов, а учреждениям банков прекращение всех операций с 
денежными фондами КПСС”2.

Позже КПСС была запрещена вообще – с принятием Указа Президента 
России от 6 ноября 1991 года «О деятельности КПСС и КП РСФСР»3. 

Для организаций и учреждений, связанных с КПСС, настало время не-
простого выбора: как действовать в новой обстановке, с кем и куда идти. 
Перед подобным выбором стояла и Академия общественных наук ЦК 
КПСС, хотя было понятно, что ее судьба будет зависеть от внешних сил.

Через два дня после возвращения Президента СССР М.С. Горбаче-
ва из Фороса в Москву4, когда стало окончательно ясно, что он уже не 
контролирует ситуацию, к главному корпусу Академии подъехал автобус 
с большой группой людей в штатском, которые взяли под контроль про-
ходные учебного заведения – главный вход и вход со стороны общежи-
тия, где в тот момент проживали не уехавшие на каникулы аспиранты. 
По свидетельству тогда занимавшего пост председателя профсоюзного 
комитета АОН В.И. Плакси5, «это были люди, направленные по указанию 
мэра Москвы Г.Х. Попова для того, чтобы арестовать руководство Акаде-
мии как участников ГКЧП». Однако ни до, ни во время, ни после путча 

1 Центральный Комитет КПСС // URL: https://bigenc.ru/c/tsentral-nyi-komitet-kpss-e1
34b9?ysclid=lrq8awqlkf286472895.

2 Постановление Верховного Совета СССР от 29 августа 1991 г. N 2371-I «О ситуации, 
возникшей в стране в связи с имевшим место государственным переворотом».

3 http://www.kremlin.ru/acts/bank/385 
4 22 августа 1991 года.
5 Здесь и далее – данные Вячеслава Ивановича Плакси. Архив автора. Аудиоархив. 

Интервью Плакся-1 от 16 июля 2021 года. 
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руководство АОН не выступало с какими бы то ни было политическими 
заявлениями, сохраняя нейтральную позицию, выдержку в сложившихся 
непростых обстоятельствах. Об этом прибывшим со всей определенностью 
заявил ректор Р.Г. Яновский.

«Мы всячески сопротивлялись этому захвату и пытались подключить 
различные структуры, чтобы кто-то вышел на Ельцина. Был создан коми-
тет по защите Академии»,- свидетельствует В.И. Плакся.

Надежды привлечь внимание Президента России к ситуации вокруг 
Академии не были пустыми. Б.Н. Ельцин, еще в статусе первого секретаря 
Московского горкома партии, и ранее, когда был секретарем Свердловско-
го обкома, любил выступать в Академии. 

Однако в августе-сентябре 1991 года события развивались по иному 
сценарию. На основании решения созданной Комиссии по расследованию 
причин и обстоятельств ГКЧП лица с мандатами Съезда народных депу-
татов РСФСР - депутаты Г. Якунин и С. Белозерцев, вооруженные авто-
матами, вместе с районным прокурором вскоре после визита комиссии 
московской мэрии приехали проводить обыск в учебных корпусах и обще-
житиях: якобы по информации, поступившей депутатам, в зданиях Акаде-
мии хранится оружие, которое может быть пущено в ход. Во время обыска 
только в кабинете военной кафедры нашли несколько учебных, не годных 
для стрельбы автоматов и пистолетов. Но вторжение вооруженных людей, 
абсурдные обвинения, обыск произвели на аспирантов и немногочислен-
ных допущенных на свои рабочие места сотрудников тяжелое впечатле-
ние6. Было ясно, что нужно защищаться, противостоять попыткам захвата 
учебного заведения.

Безусловно, в первую очередь речь шла о том, кто возглавит Акаде-
мию – от этого человека зависело, состоится ли перестройка учебного 
заведения, впишется ли оно в современность. Но первоначально гово-
рилось не о прямом назначении нового ректора, а о направлении в Ака-
демию представителя Президента России, который мог бы принимать 
оперативные решения. 

В этом качестве в августовские дни 1991 года в Академию пришел до-
ктор технических наук Ростислав Евгеньевич Тихонов, ранее возглавляв-
ший кафедру Ковровского филиала Владимирского политехнического ин-
ститута, а в бурные дни августа 1991 года являвшийся народным депутатом 
России, он был в составе Комитета Верховного Совета РСФСР по науке и 
народному образованию, являлся членом фракции «Левый центр» и вхо-

6 Эту ситуацию эмоционально описал в книге своих воспоминаний профессор АОН 
при ЦК КПСС, РАУ и РАГС В.М.Соколов. См.: Соколов В.М. Интересная жизнь… Интерес-
ные времена…: общественно-биографические, почти художественные, в меру правдивые за-
писки. М.: Издательство «У Никитских ворот», 2021. С. 363. 
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дил «Коалицию реформ»7. 
Становление новой Академии 
Направление Р.Е.Тихонова не было случайным. Еще в апреле 1991 года, 

то есть задолго до путча, он стал инициатором создания нового учебного 
заведения при Совете Министров РСФСР. 4 апреля 1991 года было приня-
то соответствующее Постановление № 185 «О создании Российской акаде-
мии управления при Совете Министров РСФСР»8. В документе говорилось, 
что новая Академия создавалась «в целях формирования в республике 
единой государственной политики непрерывного последипломного обра-
зования кадров, дальнейшего развития международного сотрудничества 
в этой области, подготовки квалифицированных управленческих кадров 
для работы в условиях рынка Совет Министров РСФСР». В Постановлении 
давалось указание Государственному комитету РСФСР по экономике и Го-
сударственному комитету РСФСР по материально-техническому обеспече-
нию республиканских и региональных программ предусмотреть выделение 
Академии государственных централизованных капитальных вложений и 
материально-технических ресурсов». То есть никакой базы у этой Акаде-
мии не было, новая организация существовала только на бумаге. Однако ее 
идея – учебное заведение с подчинением не просто органу власти, а Совету 
Министров страны – была важной для того, чтобы остаться незамеченной.

Фактически получилось, что новый человек (еще даже не утвержден-
ный в качестве ректора) “на свои плечах” принес новое название вуза - Рос-
сийская академия управления. Распоряжение Президента РСФСР № 71-рп 
«О Российской академии управления» вышло только 5 ноября 1991 года9. 
Однако (вопреки первоначально задуманному) в соответствии с этим до-
кументом Академия теряла свою правительственную подчиненность, 
становилась просто Российской академией управления, слова «при Сове-
те Министров РСФСР» были убраны из названия. Зато было закреплено: 
«Разместить Российскую академию управления в комплексе зданий Акаде-
мии общественных наук при ЦК КПСС». В соответствии с Распоряжением 
Президента РСФСР от 5 ноября 1991 года № 72-рп «О ректоре Российской 
академии управления»10 было конституировано положение Р.Е.Тихонова в 

7 Тихонов Ростислав Евгеньевич // URL: https://rus-big-biography-enc.slovaron-
line.com/129227-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20
%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20
%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

8 Постановление № 185 «О создании Российской академии управления при Совете 
Министров РСФСР» // URL: http://sbornik-zakonov.ru/273514.html

9 Распоряжение Президента РСФСР от 5 ноября 1991 г. № 71-рп «О Российской ака-
демии управления» // URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/356

10 Распоряжение Президента РСФСР от 5 ноября 1991 года № 72-рп «О ректоре Рос-
сийской академии управления» // URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/357/print#:~:text=1.%20
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качестве ректора. Ему вменялось в обязанность до 1 января 1992 года пред-
ставить проект устава Академии. Позже именно вокруг этого вопроса раз-
вернется довольно острая борьба. 

11 ноября 1991 года Р.Е.Тихонов подписал приказ № 1, в котором объя-
вил о своем вступлении в должность ректора с 5 ноября11. Приказ № 2 опре-
делил правовой статус аспирантов, докторантов и слушателей Академии 
общественных наук: они объявлялись соответственно аспирантами, докто-
рантами и слушателями Российской академии управления, но перераспре-
деление по кафедрам должно было пройти согласно их личным заявлениям 
и в соответствии с новой структурой Академии12. Эта новая структура еще 
только должна была возникнуть.

Был сформирован новый ректорат – 20 ноября назначения получают 
первый проектор Эдуард Анатольевич Манушин13 и проректоры Юрий 
Иванович Иванов14, Виктор Васильевич Рябов15, Дмитрий Григорьевич 
Квок16. На следующий день создается комиссия по разработке проекта 
устава Академии17. 

22 ноября 1991 года утверждается структура Академии и назначаются 
руководители подразделений. Эта структура серьезно отличалась от преж-
ней, в АОН: в некоторые центры влилось несколько кафедр, целью было, 
конечно, упрощение административной коммуникации. 

С декабря началась подача заявлений аспирантами с просьбой пере-
вести их в новую Академию. По каждому из них принимался отдельный 
приказ ректора18. Однако в большей степени Р.Е. Тихонова заботили мно-
гочисленные технические службы Академии. Это был большой коллектив 
инженеров, кадровиков, бухгалтеров, библиотекарей, уборщиц, работни-
ков столовой, горничных общежития и гостиницы, персонала подразделе-
ний по благоустройству территории и т.д. Всех этих людей нужно было с 
соблюдением необходимых процедур и правовых норм оформить на ра-

%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%A2
%D0%98%D0%A5%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%A0%D0%BE%D1%81-
%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%95%D0%B2%D0%B3
%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0,%D0%BD%D0%BE%
D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%201991%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20N%20
72%2D%D1%80%D0%BF

11 РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории 
[RGASPI – Russian State Archive of Socio-Political History] - РГАСПИ. Ф. 646.Оп.1. Д.1. Л. 1.

12 РГАСПИ. Ф. 646.Оп.1. Д.1. Л. 2.
13 РГАСПИ. Ф. 646.Оп.1. Д.1. Л. 3
14 РГАСПИ. Ф. 646.Оп.1. Д.1. Л. 4.
15 РГАСПИ. Ф. 646.Оп.1. Д.1. Л. 5.
16 РГАСПИ. Ф. 646.Оп.1. Д.1. Л. 6.
17 РГАСПИ. Ф. 646.Оп.1. Д.1. Л. 7.
18 См., например: РГАСПИ. Ф. 646. Оп. 1. Д. 1. Л. 21.
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боту и установить им оклад, прописать формы материального поощрения. 
Переходный период занял несколько месяцев. Фактически весь 1992 

год ушел на то, чтобы поставить на учет имущество Академии общественных 
наук ЦК КПСС, назначить ответственных за него. И лишь 16 февраля 1992 года 
было принято Распоряжение Правительства Российской Федерации № 318-р 
«О передаче Российской академии управления корпусов и зданий бывшей 
Академии общественных наук ЦК КПСС и утверждении состава ликвида-
ционной комиссии бывшей Академии общественных наук ЦК КПСС»19. На 
его основе ректор выпустил свой приказ, и ликвидационная комиссия быв-
шей АОН, которой уже давно не было, начала свою работу20.

новые учебные планы и другие проекты
Принято считать, что система образования – косная, консервативная, 

если она и меняется, то медленно, со скрипом. Однако история Российской 
академии управления опровергает этот тезис. Костяк коллектива остался 
в Академии все тот же – это были люди, обладавшие большим объемом 
знаний и опытом работы, многие из них были связаны с органами госу-
дарственной власти – были в прошлом партийными и советскими работ-
никами, депутатами разного уровня. И можно было ожидать, что эти люди 
будут цепляться за свои старые представления и устремления, не смогут 
воспринять новые тенденции и процессы, которые шли в России. Но на 
самом деле именно профессура стала проводником нового: быстро были 
пересмотрены и утверждены учебные планы, введены новые дисциплины. 
Можно сказать, что уже в сентябре 1991 года в учебных материалах Акаде-
мии никаких следов коммунистической пропаганды не было и в помине. 
Например, все аспиранты 3-его курса должны были пройти курс менед-
жмента – революционный по тем временам предмет21. 

А 23 мая 1994 года ректоратом принимается решение об открытии в 
РАУ магистратуры22. Несмотря на то, что на практике магистратура поя-
вилась много позже, показательно стремление Академии быть на острие 
образовательных новаций. 

19 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 февраля 1991 года № 318-р 
«О передаче Российской академии управления корпусов и зданий бывшей Академии общест-
венных наук ЦК КПСС и утверждении состава ликвидационной комиссии бывшей Академии 
общественных наук ЦК КПСС» // URL: https://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-
RF-ot-16.02.1992-N-318-r/#:~:text=%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0
%AF%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BE%D1%82%2016%20%D1%84%D0
%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%201992,84%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B
0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D0%B-
E%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%22%D0%9F%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%22

20 РГАСПИ. Ф. 646. Оп.1. Д. 3. Л. 9.
21 РГАСПИ. Ф. 646. Оп.1. Д. 2. Л. 224.
22 РГАСПИ. Ф. 646. Оп.1. Д. 41. Лл. 22-24.
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Академия активно продвигала и другие проекты. 
Так, Вычислительный центр Академии, который возник еще в 1970-е годы, 

теперь же не только не оставался без внимания, но и получил серьезное 
развитие. 21 ноября 1991 года, то есть на следующий день после того, как 
был сформирован ректорат, он на своем первом заседании рассматривает 
вопрос о деятельности Вычислительного центра23. И это было в ту пору, 
когда основная масса высших учебных заведений не то что на своем ба-
лансе компьютеров не держала, но и даже не имела никакого о них пред-
ставления. 

9 декабря 1991 года ректор подписывает приказ о создании в качестве 
самостоятельного хозрасчетного предприятия обособленного подразделе-
ния Российской академии управления - издательства «Луч». Издательство 
создавало совершенно новую ситуацию с популяризацией трудов аспиран-
тов и преподавателей, а кроме того давало прибыль.

Экономический кризис и заработные платы
То, что издательство было хозрасчетным и пополняло казну Академии, 

представлялось особенно важным.
Со 2 января 1992 года в стране были отпущены цены, что немедленно 

сказалось на положении и предприятий, и каждого гражданина. Р.Г. Пихоя 
в своей книге воспоминаний приводит статистику: килограмм говядины в 
1991 году стоил 15,54 руб., в 1992 году - 221,5 руб., в 1993 году - 2 210 руб., в 
1994 году - 5 186 руб., в 1995 году - 12 547 руб.24 Прожиточный минимум в 
марте 1992 году о сравнению с мартом предыдущего года вырос в 13 раз25.

Обрисовывая ситуацию в стране на заседании Ученого совета Академии 
5 мая 1994 года, Первый заместитель Председателя Правительства Россий-
ской Федерации О.Н. Сосковец говорил: «Я вам должен сказать, уважае-
мые члены Ученого совета, что обстановка в экономике России достаточ-
но сложная. ...Вы, наверное, не безучастны к тому, что благо общества не 
улучшается, что не улучшается экономическая ситуация. Если по 25-27% 
идет спад товарной продукции, это не просто производство каких-то не-
нужных предметов или товаров. Мы остановили 11 тысяч нефтяных сква-
жин, я до вашего сведения довожу, в этом году, а каждая скважина – это 
кормилица…»26.

Зарплаты совершенно не поспевали за галопирующей инфляцией, и в 
Академии приходилось постоянно обращаться к вопросу о пересмотре раз-
мера окладов персонала, а также ежедневно решать вопрос о том, откуда 

23 РГАСПИ. Ф. 646. Оп.1. Д. 39. Лл. 1-3.
24 Пихоя Р.Г. Историк в потоке времени. М., 2021. С. 225.
25 Вострышев М.И. Москва ельцинская: хроники президентского правления. – М.: Ро-

дина, 2021. С. 50.
26 РГАСПИ. Ф. 646. Оп. 1. Д. 51. Лл. 179-180.
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взять средства на текущие расходы. На том же заседании ректор в своем 
докладе приводил такие цифры:

«Хозяйственное содержание комплекса зданий и его территорий (за-
работная плата штата работников, оплата за теплоснабжение, электроос-
вещение, текущий ремонт, обновление и ремонт инженерного оборудова-
ния) составляла в год в ценах 1993 г. 1,5 млрд руб. Эта сумма покрывалась в 
основном не за счет госбюджета, а за счет дополнительной научно-учебной 
и коммерческой деятельности. Общий объем финансирования Академии 
на весь 1994 г. определен Минфином РФ в 8,7 млрд руб., хотя расчетные 
потребности составляют около 17 млрд руб. (первый квартал профинанси-
рован на 24%).

Существующая коммерческая работа даст 5,6 млрд.
При этом ставка 232 тыс. (проф.) с доплатой 230 тыс. (при этом зарплата 

в основном покрывается за счет внебюджетных средств)».27

На Ученом совете 27 июня 1994 года первый проректор РАУ Э.А. Ма-
нушин привел данные: «Сейчас нам должны около двух млрд, это не запла-
чено по всем нашим старым нормам, которые положено нам выплатить»28.

То есть все время бурных экономических катаклизмов образователь-
ные учреждения страны должны были сами решать финансовые проблемы, 
выкручиваться. В помощь было, конечно, изменившееся законодательст-
во, позволившее сдавать помещения в субаренду и за этот счет покрывать 
расходы. Впервые Академия стала вводить и платные формы обучения с 
тем, чтобы пополнить свою казну. Она также становится выставочным и 
конференц-центром, предоставляя свои площади для проведения крупных 
мероприятий самых разных организаций.

главный вопрос революция - о власти. И о собственности
В.И. Ленин, как известно, утверждал в 1917 году, что «коренной вопрос 

всякой революции есть вопрос о власти в государстве. Без уяснения этого 
вопроса не может быть и речи ни о каком сознательном участии в револю-
ции, не говоря уже о руководстве ею»29. В российском варианте 1991 года 
вопрос о собственности стал центральным. 

Для Академии это вылилось в трехлетнюю отчаянную борьбу за соб-
ственные здания. Те комиссии мэрии и Верховного Совета РСФСР, кото-
рые в первые дни после путча 1991 года появились в Академии, недвус-
мысленно говорили о том, что необходимо решить, кому теперь отойдет 
прекрасная материальная база АОН. Академия в конечном счете не смогла 
сохранить все свои здания и сооружения, лишилась, прежде всего, своих 

27 РГАСПИ. Ф. 646. Оп. 1. Д. 51. Лл. 233-234.
28 РГАСПИ. Ф. 646. Оп. 1. Д. 51. Л. 308.
29 Ленин В.И. О двоевластии // URL: https://www.marxists.org/russkij/lenin/works/len-

in003.htm
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исторических помещений на Миусской площади в Москве, которые ото-
шли к вновь созданному Российскому государственному гуманитарному 
университету30. 

Распоряжение Президента РСФСР № 71-рп «О Российской академии 
управления» вышло, как уже говорилось, только 5 ноября 1991 года. Но это 
не снимало напряжения. В декабре 1991 года прошло несколько заседаний 
ректората, на котором рассматривалось предложение влиятельного в те 
дни заместителя Председателя Совета Министров России О.И. Лобова, ко-
торый предлагал в помещениях Российской академии управления создать 
Российско-Японский университет. Причем, из обсуждений было понятно, 
что международная структура готова подмять под себя вуз, ищущий в но-
вой политической реальности свое лицо и не обладающий пока ни весом, 
ни влиянием. Ректорат приложил усилия, чтобы изменить положение, по-
явился проект распоряжения Президента России, в котором речь шла «об 
участии Российской академии управления в организации Российско-Япон-
ского университета»31. 

Однако основные «бои» за Академию были еще впереди.
В 1991-1993 годах произошли судьбоносные для России события. 5 ноя-

бря 1991 года было подписано Распоряжение Президента РСФСР № 71-рп «О 
Российской академии управления», а 6 ноября - Указ Президента РСФСР 
№ 169 «О деятельности КПСС и КП РСФСР», в котором было постановле-
но: «Прекратить на территории РСФСР деятельность КПСС, КП РСФСР, а 
их организационные структуры распустить»32. 8 декабря 1991 года состоя-
лось подписание Беловежских соглашений, в результате которых прекра-
тил свое существование и Союз Советских Социалистических Республик. 
Менее чем через месяц - 2 января 1992 года - началась экономическая ре-
форма, вошедшая в историю под названием «шоковая терапия». 1 декабря 
1992 года начался конституционный кризис в России, который фактически 
продлился целый год, до принятия новой российской Конституции 12 де-
кабря 1993 года. 

Конституция создала основу для деятельности новых институтов вла-
сти – Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации. Но если Прези-
дент и Правительство были фактическими правопреемниками верховных 
органов власти СССР (Президента и Совета Министров), то Федеральное 
Собрание, которое должно было теперь работать на постоянной основе и 
совершенно по-новому комплектоваться, в отличие от Верховного Сове-

30 История РГГУ // URL: https://www.rsuh.ru/university/history.php
31 РГАСПИ. Ф. 646. Оп.1. Д.39. Л. 8.
32 Указ Президента РСФСР от 6 ноября 1991 г. № 169 «О деятельности КПСС и КП 

РСФСР» // URL: http://kremlin.ru/acts/bank/385/ 
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та СССР и Верховного Совета РСФСР, оказалось перед проблемой разме-
щения своего аппарата и, главное, депутатского корпуса, корпуса членов 
Совета Федерации. В Кремле для постоянной работы парламента не было 
никаких условий. Предстояло найти в Москве соответствующие помеще-
ния. Взгляды Администрации Президента России, избранных депутатов 
обратились на комплекс зданий Российской академии управления: Госу-
дарственная Дума оставалась без своего помещения, и вопрос нужно было 
решить спешно.

И созрело предложение РАУ выселить в совершенно не приспособлен-
ное для ведения образовательной деятельности бывшее здание Дома по-
литпросвещения, переименованного в Парламентский центр.

Нужно отдать должное ректору Р.Е. Тихонову, который в трудные дни 
первой половины 1994 года сделал все для того, чтобы отстоять Академию. 
26 января 1994 года на заседании Ученого совета РАУ ректор Р.Е. Тихо-
нов ознакомил коллектив с ситуацией вокруг Академии. Он подчеркнул: 
депутаты Государственной Думы не должны безучастно наблюдать за раз-
витием этой ситуации. Он проинформировал коллег, что написал несколь-
ко обращений – и в Государственную Думу, и в Правительство. Закончил 
ректор свое выступление призывом к профессорам и преподавателям обра-
титься к своим выпускникам – депутатам Государственной Думы, чтобы не 
допустить фактического уничтожения их альма-матер и добавил: «Если на 
заседании Государственной Думы, буквально первого числа, этот вопрос не 
будет поднят и не будет обсуждено подобное решение, то противопостав-
лять нам потом придется только собственные баррикадные приемы. Этого 
бы делать не хотелось»33.

Чтобы не допустить подобных крайностей, ректорат задействовал и 
другие рычаги: были приглашены представительные проверяющие под ру-
ководством В.В. Быстрова, председателя Государственной аттестационной 
комиссии. Ректор хотел, чтобы комиссия убедилась: РАУ – флагман высше-
го образования, его материально-техническая база – пример для подража-
ния других вузов, коллектив профессоров и преподавателей – один из луч-
ших в стране. И расчет был верным. Проверяющие поддержали Академию.

Однако 18 февраля 1994  года Президент России подписал Указ №  334 
«О  размещении Государственной Думы Федерального Собрания», в ко-
тором говорилось: «...Временно разместить Государственную Думу в 
комплексе зданий, расположенных по адресу: просп. Вернадского, д. 84... 
провести необходимую реорганизацию Российской академии управления и 
размещение ее в здании, расположенном по адресу: Цветной бульвар, д. 2»34.

33 РГАСПИ. Ф. 646. Оп. 1. Д. 51. Л. 21.
34 Указ Президента Российской Федерации от 18 февраля 1994 года № 334 «О размеще-

нии Государственной Думы Федерального Собрания» // URL: http://kremlin.ru/acts/bank/5523 



Актуальные вопросы исторических наук 80

В ответ аспиранты и слушатели направили Президенту Б.Н.Ельцину об-
ращение, которое заканчивалось словами: 

“Борис Николаевич, убедительно просим Вас внимательно разобраться 
в этом и не допустить неправильного решения, что, безусловно, вызовет 
самую негативную реакцию общественности России»35.

24 февраля 1994 года на Васильевском спуске – там, где проходили де-
путаты Государственной Думы и члены Совета Федерации в Кремль, чтобы 
выслушать первое Послание Президента Российской Федерации Федераль-
ному собранию, с плакатами стояли аспиранты и слушатели Академии, 
призывая парламентариев отказаться от идеи выселения учебного заведе-
ния из его зданий.

10 марта 1994 года Ученый совет Академии принял решение приложить 
силы, чтобы переезд был отменен36. Самое драматическое заседание Уче-
ного совета РАУ по этому поводу прошло 5 мая 1994 года, на котором и 
случился перелом ситуации. 

Первым пунктом повестки дня был вопрос: «Российская академия 
управления в системе научного и кадрового обеспечения реформ». Для его 
обсуждения были приглашены и приняли участие высокие гости - Первый 
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Олег 
Николаевич Сосковец, руководитель Администрации Президента Сергей 
Александрович Филатов и ряд других. С докладом выступил ректор. Он по-
старался коротко показать, что сделала Академия за два с половиной года 
своей работы в обновленном виде37. 

Это совершенно не устроило присутствовавших высоких гостей. Один 
из них – О.Н. Сосковец в уничижительном тоне стал выговаривать ректо-
ру, что есть большие государственные задачи, а он, ректор, не являясь эко-
номистом, не понимает этих задач38. Разговор все больше принимал фор-
му публичного разноса, довольно оскорбительного. Но Р.Е.Тихонов имел 
свои аргументы и свою «группу поддержки». Он попросил дать слово для 
выступления членам Ученого совета – профессорам РАУ, людям с именем, 
с богатым жизненным опытом, со знаниями и людей, и проблем России. 

Только одна цитата. Из выступления профессора Геннадия Васильевича 
Мальцева, руководителя Центра государства и права:

«Судьба дала России шанс создать, организовать на базе этой Акаде-
мии учреждение такого типа, каким является, скажем, Национально-ад-

35 РГАСПИ. Ф. 646. Оп. 1. Д. 51. Лл. 30-31.
36 РГАСПИ. Ф. 646. Оп.1. Д.41. Л. 15
37 О работе и перспективах развития Российской академии управления. Доклад рек-

тора профессора Р.Тихонова на заседании Ученого совета 5 мая 1994 г. РГАСПИ. Ф. 646. Оп. 1. 
Д. 51. Лл. 228-241.

38 РГАСПИ. Ф. 646. Оп. 1. Д. 51. Лл. 168-183.
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министративная школа во Франции, Федеральная академия управления в 
Германии. Я называю учреждения с мировым престижем. Не дай нам Бог 
разменять этот шанс на какие-то утилитарные, прагматические и парти-
кулярные цели, скажем, берите какую-то сферу государственной службы и 
здесь только занимайтесь переподготовкой. Ясно, что не мы потеряем, мы 
в конце концов найдем, чем заняться, потеряет Россия этот шанс, считаю, 
очень счастливый шанс, который ей судьба посылает”39.

Это был перелом всей встречи. Было ясно, что Академию нельзя тро-
гать – ни переселять, ни заставлять ее выполнять несвойственные ей зада-
чи, ни требовать от нее того, что власть в тот момент была обязана сделать 
сама. Разрушить РАУ было бы антигосударственным актом. 

Кадровые центры решают все!
На 1 ноября 1993 года в Российской академии управления обучалось 

1840 слушателей, аспирантов и докторантов. Среди слушателей и аспи-
рантов – представители практически всех республик в составе Российской 
Федерации, краев и областей России, государств СНГ, треть из них – ра-
ботники областных, краевых администраций, более 20 процентов – ответ-
ственные сотрудники аппарата Президента и Правительства, министерств, 
ведомств Российской Федерации, около 40 процентов – работники органов 
управления городского и районного звена40.

Ко всей этой большой работе прибавилось еще одно ответственное на-
правление деятельности: на Российскую академию управления были возло-
жены функции упраздненного в соответствии с п. 4 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 10 января 1994 года № 66 «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти»41 Главного управления по подготовке ка-
дров для государственной службы при Правительстве Российской Федера-
ции, а также ей были переданы подведомственные организации Роскадров42. 

Речь шла о 12 новых региональных подразделений (кадровые центры 
и институты), которыми надо руководить и на которые необходимы были 
средства, но с выделением новых средств никто в Правительстве России 
не спешил43. Вопрос о кадровых центрах, помимо всего прочего, требовал 
пересмотра Устава Академии, внесения на утверждения Правительства 
России его новой редакции. Если региональные кадровые центры входят 
в состав РАУ, то сама Академия становилась не просто федеральной, но 
и всероссийской структурой, необходимо было вновь вернуться к тому, 

39 РГАСПИ. Ф. 646. Оп. 1. Д. 51. Лл. 199-201.
40 РГАСПИ. Ф. 646. Оп. 1. Д. 51. Л. 234.
41 Указ Президента Российской Федерации от 10 января 1994 года № 66 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // URL: http://base.garant.ru/5138173/ 
42 РГАСПИ. Ф. 646. Оп. 1. Д. 51. Л. 72.
43 РГАСПИ. Ф. 646. Оп. 1. Д. 51. Л. 308.
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чтобы уточнить ее статус. Как уже говорилось, по Указу Президента от 5 
ноября 1991 года Академия перестала «числиться» за Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Ответ на вопрос, кому же будет подчиняться Академия, был дан 6 июня 
1994 года. В этот день Президент Б.Н.Ельцин подписал Указ Президента 
Российской Федерации №  1140 «О  Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»44. В нем говорилось: «В 
целях создания учебной, научной и организационно-методической базы 
государственной службы в Российской Федерации, обеспечения органов го-
сударственной власти высококвалифицированными кадрами постановляю:

1. Преобразовать Российскую академию управления в Российскую ака-
демию государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Передать подведомственные Российской академии управления организа-
ции и учреждения в ведение Российской академии государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации». 

В документе было названо и имя нового руководителя – президента-
ректора Алексея Михайловича Емельянова. 

27 июня 1994 года в повестке дня последнего в истории Российской ака-
демии управления заседания Ученого совета был единственный пункт45: «О 
реализации Указа Президента РФ «О преобразовании Российской акаде-
мии управления в Российскую академию государственной службы» и Рас-
поряжения Президента РФ «Вопросы Российской академии государствен-
ной службы»46». 

*************
История Российской академии управления важна для современной Рос-

сии еще и тем, что она осталась важным элементом государственной кадро-
вой политики, форматором нового поколения управленцев - государствен-
ных служащих, о которых в советское время даже не было представления. 
Сегодня продолжательница ее дела - созданная в результате слияния РА-
ГСа и Академии народного хозяйства в 2010 году Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации - самый большой вуз страны с 47 филиалами и 76 научными 
центрами и институтами47. И редко кто в ее стенах вспоминает начало бур-
ных 1990-х и ректора РАУ Ростислава Евгеньевича Тихонова.

44 Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 1994 года № 1140 «О Российской 
академии государственной службы при Президенте Российской Федерации» // URL: http://
www.kremlin.ru/acts/bank/6254 

45 РГАСПИ. Ф. 646. Оп. 1. Д. 51. Лл. 291-312.
46 Распоряжение Президента Российской Федерации от 23 июня1994 г. № 323-рп “Во-

просы Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции” // URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/6430

47 Экосистема РАНХиГС // URL: https://www.ranepa.ru/ob-akademii/ekosistema-akademii
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Судьба его, человека спасшего вуз, оказалась драматичной. В беседе с 
автором этих строк в 2021 году Р.Е. Тихонов признался, что после того, 
как вследствие создания на базе РАУ новой академии - РАГСа он остался 
без работы, никто ему ничего не предложил, и одно время бывший ректор 
был вынужден давать частным образом уроки, репетиторствовать. И позже 
найти себе приличное рабочее место не удалось. “Как же Вы выживали?” - 
“Семья спасала”.

И это тоже - знак времени. Лик эпохи...
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Французская модель организации охраны 
историко-культурного наследия в хх-ххI вв.*

Аннотация. В представленной статье содержится анализ культурно-охранной 
системы Франции от момента зарождения до современного этапа развития. Прове-
дено исследование трансформации законодательной базы в сфере исторических па-
мятников культуры, которая была обусловлена необходимостью совершенствовать 
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Французская Республика имеет крепкие традиции не только в сфере 
физической защиты объектов культурного наследия от разрушения, но 
и в правовом обеспечении этой защиты. Они сложились в период разру-
шительных событий, обусловленных Великой французской революцией. 
В результате уже в самом начале XIX в. во Франции были основаны два 
органа государственной власти: Генеральная инспекция по охране памят-
ников, а также Комитет искусств и памятников, которые занялись выра-
боткой памятнико-охранного законодательства и формированием первых 
реестров объектов, которые подлежали охране и реставрации. С тех пор 
вводится и государственная должность инспектора культурного наследия. 
В дальнейшем профильное законодательство и государственная политика 
претерпевали постоянные изменения, реагируя на новые вызовы и угрозы 
национальному культурному достоянию.

В определенной степени современный закон Франции «Об истори-
ческих памятниках» основывается на нормативно-правовом акте от 
31.12.1913 [1]. Согласно его нормам, неподвижные и движимые объекты 
культурного наследия подлежат занесению в два реестра - классифициро-
ванных памятников (основной) и записанных достопримечательностей 
(дополнительный). При этом согласно Закону в реестр классифицирован-
ных памятников были включены: 

1) недвижимые объекты, внесенные в общий список классифициро-
ванных памятников, официально опубликованных в 1900 г. Дирекцией из-
образительного искусства;

2) объекты недвижимого имущества, оборот которых регламентирован 
законом от 30.03.1887. 

Примечательно, что большая часть реестра классифицированных па-
мятников была сформирована именно этими документами, то есть, дати-
руется по крайней мере до ХХ в.

Включение памятника в реестр приводит к запрету на его модификацию 
или его часть и сообщать префекту региона о своем намерении осущест-
вить любые работы и информировать его, какие именно работы на памят-
нике предлагается выполнить. 

Следует отметить, что французская правовая база в сфере защиты куль-
турного наследия развивается на протяжении длительного времени имен-
но как специальная отраслевая. Так, особенностью Конституции Француз-
ской Республики от 4 октября 1958 г. является то, что в ней нет раздела, 
регулирующего права и законные интересы личности. Таким образом, 
были подтверждены права человека и гражданина, которые были прописа-
ны в декларации 1789 г. Кроме того, стоит отметить, что ст. 1 Французской 
Конституции обеспечиваются гарантии всех людей перед законом, не до-
пуская дискриминации. Основной Закон Франции не содержит упомина-
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ний о культуре, культурном наследии или ссылок на достояние или опыт 
предшественников. Данный факт отличает его от Конституции РФ. Итак, 
единственная статья, которая косвенно упоминает о культурном наследии, 
является ст. 75-1, относящей региональные языки к достояниям Республи-
ки [2]. 

Сейчас Министерство культуры и коммуникаций Франции в основном 
выступает координатором различных инициатив в сфере охраны культур-
ного наследия, а также обеспечивает государственный контроль за состоя-
нием охраны, сохранения и реставрации объектов культурной наследства, 
внесенных в реестры [3].

С конца 90-х гг. прошлого века профильным подразделением Мини-
стерства культуры и коммуникаций является Управление архитектуры 
и культурного наследия. В свою очередь, структурным подразделением 
управления является Главная инспекция культурного наследия, которое 
оценивает и контролирует все подструктуры управления, предоставляет 
экспертные, научные и технические выводы и советы, ведет общенацио-
нальный учет объектов культурного наследия [4].

В соответствии с административным делением Франции (22 региона, 95 
департаментов и более 36 тыс. коммун) Управление архитектуры и куль-
турного наследия имеет свои местные представительства. Руководителем 
такого представительства является региональный директор. В его долж-
ностные обязанности входит: защита подвижного и неподвижного куль-
турного наследства, контроль за его состоянием и своевременное прове-
дение необходимых работ; управление процессом выдачи разрешений на 
строительство, снос, реставрацию объектов, связанных с памятниками 
истории и архитектуры; консервация, приспособление, использование не-
движимости, представляющей культурную ценность. 

В отличие от России, во Франции непосредственная охрана культурно-
го наследия функция не только государства, но и в значительной степени 
органов местного самоуправления, владельцев и пользователей объектов, а 
также многочисленных фондов и общественных организаций. Их деятель-
ность регламентируется специальным законодательством как субъектов 
публичного или частного права, а также законодательством в сфере охраны 
культурного наследия.

Революционным решением в сфере законодательного обеспечения ох-
раны культурной наследство стало принятие Кодекса культурного насле-
дия от 20 февраля 2004 г. (Далее – Кодекс) [5]. Этот Кодекс фактически 
объединил предварительные законы, приспособив их к новым условиям 
(Об архивах от 3 января 1979 г.; Об охране археологического наследия 
от 17 января 2001; 6) О музеях от 4 января 2002 г. и др.). В определенной 
степени таким подходом продиктована и структура действующего кодек-
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са, который состоит из 7 книг. В свою очередь, книги делятся на разделы, 
главы и статьи. 

Как уже отмечалось, во Франции ведется два реестра - классифициро-
ванных памятников (основной) и записанных достопримечательностей 
(дополнительный). Все потенциальные номинанты на включение в реестр 
предварительно рассматриваются региональной комиссией культурно-
го наследия. Внесению в классифицированный реестр согласно ст. L621-1 
Кодекса подлежат постройки, имеющие историко-культурную ценность 
для общества. Занесение в реестр происходит по инициативе и согласию 
владельца достопримечательности. Кроме того, с соответствующей ини-
циативой может выступить Министерство культуры и коммуникаций или 
префект региона.

В реестр записанных достопримечательностей (дополнительного) до-
стопримечательность согласно ст. L621-21 Кодекса вносится в соответст-
вии с решением региональной комиссии культурного наследия, которое 
подписывается префектом [5].

Французское законодательство довольно жестко реагирует на любые 
действия или бездействие владельцев, которые могут привести к разру-
шению или повреждению памятника. Так, если существует угроза памят-
нику, а владелец не употребляет необходимых мер для его сохранения, то 
такой памятник декретом Государственного совета, который выдается по-
сле консультации с Национальным комиссией по охране исторических па-
мятников, может быть передан в государственную собственность. В таком 
случае согласно ст. L621-6 предыдущий владелец в течение шести месяцев 
с момента уведомления об издании соответствующего декрета может по-
дать прошение о предоставлении ему компенсации за утраченную собст-
венность. Размер компенсации может быть определен либо по мировому 
соглашению, либо установлен в судебном порядке [5].

Дома, классифицированные как исторические памятники, экспропри-
ированные в соответствии с положениями Кодекса, могут быть переданы 
по договору государственным или частным лицам. Покупатели обязуются 
использовать их для целей и в соответствии с техническими условиями, 
что дополняется к акту передачи. В случае передачи частному лицу, если 
принцип и условия продажи будут утверждены Постановлением Государ-
ственного совета, бывший собственник имеет возможность высказывать 
свои замечания [5].

Согласно статье L621-9 Кодекса, исторические объекты не подлежат 
уничтожению или перемещению, даже частичному, а также не могут быть 
подвергнуты реставрации, ремонту или любым другим изменениям без 
одобрения соответствующего административного органа. При выдаче та-
кого разрешения все вмешательства в состояние памятника проводятся 
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под строгим научно-техническим надзором государственных учрежде-
ний, занимающихся охраной исторических достопримечательностей, при 
этом Государственный совет устанавливает критерии для специалистов, 
которым владелец или наследник памятника обязан поручить управление 
проектами [5].

Необходимо подчеркнуть, что заключение договора между государст-
вом и частным владельцем или наследниками архитектурного, или истори-
ческого памятника является обязательным условием, при котором каждая 
из сторон принимает на себя конкретные обязанности:

а) владелец обязуется ухаживать и заботиться о самой достопримеча-
тельности и о близлежащих территориях, следить за состоянием здания в 
целом и элементами ее декора, передавать в использование местного сооб-
щества или ассоциаций для культурных или образовательных мероприя-
тий, открытых для населения, а также открытие здания или его части для 
посетителей;

б) государство - освобождение памятников и их собственников от зе-
мельного налога (100% или 50% в зависимости от того открыто ли здание 
для посетителей) [6]. 

Стоит обратить внимание и на процедуру временной передачи памят-
ника под административное управление государственных органов. Так, 
согласно ст. L621-15 Кодекса для того, чтобы выполнить срочные работы 
при угрозе скорейшего разрушения культурного объекта и при неполуче-
нии согласия от владельца этого объекта, орган власти, в случае необхо-
димости, может разрешить временное управление зданием или соседними  
зданиями [5]. Это происходит после предварительного уведомления вла-
дельца префектом, а продолжительность временного управление в любом 
случае не может превышать шесть месяцев.

Государственным административным органом в сфере охраны куль-
турного наследия является Центр национальных памятников (Centre des 
Monuments Nationaux) Центр управляется советом директоров во главе с 
председателем, в который входят представители государства, квалифици-
рованные специалисты, местные выборные должностные лица и другие из-
бранные представители. Ресурсами центра являются как государственные, 
так и частные средства, в том числе подарки и завещания, а также посту-
пающие от предоставления учреждениями культуры платных услуг и осу-
ществления своей деятельности.

Важную роль в сфере охраны культурного наследия играет Фонд куль-
турного наследия (Heritage Foundation). Его деятельность направлена на 
распространение информации, сохранение и укрепление национального 
наследия. Фонд способствует сохранению памятников, сооружений, на-
боров мебели или характерных элементов в природных или ландшафтных 
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зонах, относительно которых существует риск повреждения или уничто-
жения. Средствами Фонда являются средства его учредителей, а также по-
жертвования меценатов, объединений и фондов [6]. При этом, согласно ст. 
L143-2-1 Кодекса, по крайней мере, 95% донорских средств должны быть 
использованы для субсидирования работ [5].

Фонд заключает с владельцами исторических памятников соглашение, 
предусматривающее характер и сметную стоимость работ. Согласно согла-
шению, владелец памятника обязуется содержать сооружение не менее 10 
лет от того момента, как были проведены обозначенные работы. В случае 
несоблюдения обязательств или использования гранта для целей, отлич-
ных от тех, для которых он был выплачен, владелец обязан вернуть Фонду 
предоставленную сумму.

В соответствии со ст. L143-6 Кодекса культурного наследия Фондом 
управляет совет директоров, который избирает своего президента. В состав 
совета входят: по одному представителю от каждого учредителя, с коли-
чеством голосов, определенных в пропорции к его части вклада; сенатор, 
назначенный президентом Сената и один член, назначенный председате-
лем Национального собрания; квалифицированные лица, назначенные 
государством; представители местной власти; избранные представители 
ассоциированных членов Фонда; представитель ассоциаций владельцев 
памятников [5].

Показательным направлением реализации частных инициатив в памят-
нико-охранной сфере Франции является передача управления объектами 
культурного наследия профильным компаниям. Так, примером успешного 
частного управления объектами культурного наследия есть деятельность 
компании с ограниченной ответственностью «Culturespace», которая осу-
ществляет охрану и управление 11-ю культурными объектами. В рамках 
контракта по делегированию государственных услуг, организуя выставки 
и другие мероприятия, которые привлекают посетителей. В соответствии 
с условиями делегирования «Culturespace» платит государственному вла-
дельцу ежегодную фиксированную сумму. При этом компания получает 
доход главным образом от предоставления платных услуг, в том числе про-
дажи билетов и сувениров, и аренды [5].

Стоит отметить, что во Франции достаточно широко развита меценат-
ская деятельность, которая осуществляется в соответствии с законом «О 
меценатстве, ассоциациях и фондах» от 1 августа 2003 г. [7]. Как следствие, 
показательным является французский опыт льготного налогообложения 
юридических и физических лиц, вкладывающих средства в культурные 
проекты. Так, для компаний установлена налоговая скидка по налогу на 
прибыль в размере 60% от суммы пожертвования, но не более 0,5% от до-
хода компании; для физических лиц - налоговая скидка по налогу на до-
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ходы физических лиц в размере 66 % пожертвования, но не более 20% от 
персонального дохода такого лица [7].

Министерство культуры и коммуникаций Франции активно поддержи-
вает освещение деятельности меценатов, предоставляя им дополнитель-
ную рекламу и стимулируя их вручением ведомственных наград и государ-
ственных знаков отличия.

Так же заслуживает внимания практика предоставления владельцам па-
мятников разрешений размещать рекламу на строительных лесах во время 
проведения реставрации объектов. При этом предоставление указанного 
права возможно при таких условиях: прибыль от размещения рекламы 
должна полностью снизиться на проведение реставрационных работ; ре-
кламная площадь не должна превышать 50% от общей площади лесов; срок 
размещения рекламы не может превышать срок проведения реставрацион-
ных работ [6].

Благодаря полученным от такой рекламы средствам удается покрывать 
значительную долю расходов на реставрацию.

Во Франции достаточно часто передаются объекты-памятники куль-
турного наследия в собственность частным инвесторам. Однако, передав 
или продав эти объекты частным лицам, государство устанавливает жест-
кие законодательные рамки относительно особенностей их использования, 
доступа к ним граждан, реставрации и тому подобное.

В отличие от России, где археологические достопримечательности явля-
ются исключительно собственностью государства, во Франции они также 
могут находиться в частной собственности. Однако такая практика сейчас 
является предметом активных дискуссий. Ведь, владелец или случайный 
открыватель археологических объектов очень часто становятся их закон-
ными владельцами после завершения исследований, даже когда расходы 
государства на консервацию и реставрацию превышают ее общую стои-
мость. Учитывая эти факторы, археологами давно высказываются предло-
жения признать все археологические объекты Франции предметом права 
исключительной государственной собственности, однако их голос почти не 
оставляет следа в публичном поле, не имея отголоска в полифонии интере-
сов более широких слоев населения [6]. То есть, право частной собственно-
сти во Франции и в дальнейшем остается приоритетным, нередко даже во-
преки интересам государства. Однако, подчеркнем, это касается лишь тех 
случаев, когда памятникам не грозит разрушение или уничтожение.

Таким образом, Франция уже почти два столетия проводит целенаправ-
ленную государственную политику в сфере культуры, обеспечивая нужный 
уровень защиты и охраны объектов, пропагандируя культурные ценности. 
Заслуживает внимания французский опыт кодификации профильного за-
конодательства. Полезным представляется и принятие закона «О меценат-
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стве», который во Франции способствует привлечению частных средств 
на охрану и реставрацию объектов культурного наследия благодаря 
льготному налогообложению меценатов, а также празднованию мецена-
тов на государственном уровне и пропаганде меценатской деятельности. 
Заслуживает внимания и практика передачи объектов культурного насле-
дия в управление частным компаниям при условии четкого соблюдения 
памятнико-охранного законодательства и открытости этих объектов для 
доступа посетителей.

библиографический список:
1. Loi du 31.12.1913 sur les monuments historiques. // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORF TEXT000000315319 (Дата обращения: 25.01.2024)
2. Constitution de la République française. // URL: http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.
asp (дата обращения: 25.01.2024)
3. Косенко С. И. «Мягкая сила» как фактор культурной дипломатии Франции //Знание. Понимание. Уме-
ние. 2014. № 1. С. 118.
4. Палий К. Р. Реализация политики в области сохранения материальных объектов культурного наследия: 
европейский опыт //Управленческое консультирование. 2018. № 12 (120). С. 148.
5. Code du patrimoine. // URL: https:// wipolex.wipo.int/ru/text/503208 (Дата обращения: 25.01.2024)
6. Boustany J. Cultural heritage in France. – Université Gustave Eiffel, 2019. // URL: https://hal.science/hal-
03620235/document (Дата обращения: 25.01.2024)
7. Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. // URL: https://www.le-
gifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000791289&categorieLien=id (Дата обращения: 25.01.2024)

reference
1. Loi du 31.12.1913 sur les monuments historiques. // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORF TEXT000000315319 (25.01.2024)
2. Constitution de la République française. // URL: http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.
asp (25.01.2024)
3. Kosenko S. I. “Soft power” as a factor in France’s cultural diplomacy // Knowledge. Understanding. Skill. 2014. 
№ 1. P. 118.
4. Paliy K. R. Implementation of policy in the field of preservation of material objects of cultural heritage: European 
experience // Management consulting. 2018. № 12 (120). P. 148. 
5. Code du patrimoine. // URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/503208 (01.25.2024) 
6. Boustany J. Cultural heritage in France. – Université Gustave Eiffel, 2019. // URL: https://hal.science/hal-
03620235/document (01.25.2024) 
7. Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. // URL: https://www.
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000791289&categorieLien=id (25.01.2024)



Актуальные вопросы исторических наук 94

* © Грачев А.Ю., 2024.

Грачев А.Ю.
Заместитель директора – руководитель, Центр международно-правовых 
и политических проблем евразийского сотрудничества Научно-исследова-
тельского института проблем безопасности СНГ.

Попытка формирования единого 
образовательного модуля для повышения 

квалификации руководителей 
антитеррористических подразделений 

правоохранительных органов 
с участием нКО в 2015 – 2019 годах*

Аннотация. В статье рассматриваются этапы подготовки к реализации про-
екта внедрения дополнительной профессиональной программы повышения ква-
лификации руководителей антитеррористических подразделений компетентных 
органов стран СНГ «Взаимодействие подразделений по борьбе с терроризмом 
органов безопасности и специальных служб государств–участников Содружества 
Независимых Государств», реализованной в 2015 – 2019 годах с участием россий-
ских НКО.

Ключевые слова: борьба с терроризмом, международное сотрудничество, НКО, 
органы безопасности, повышение квалификации, подготовка специалистов в обла-
сти антитеррора, правоохранительные органы СНГ, спецслужбы.

Grachev A.Y.
Deputy Director — Head of the Center for International Legal and Political 
Problems of Eurasian Cooperation of the Research Institute of Security Problems 
of the CIS.

An attempt to form a unified educational module 
for advanced training of heads 

of anti–terrorist units of law enforcement agencies 
with the participation of NgOS in 2015-2019



95 Actual questions of historical sciences

Abstract. The article discusses the stages of preparation for the implementation of 
the project for the introduction of an additional professional training program for heads 
of anti–terrorist units of the competent authorities of the CIS countries “Interaction of 
counter–terrorism units of security agencies and special services of the member states of 
the Commonwealth of Independent States”, implemented in 2015-2019 with the partici-
pation of Russian NGO.

Key worlds: counter-terrorism, international cooperation, NGOs, security agencies, 
advanced training, training of specialists in the field of counterterrorism, law enforcement 
agencies of the CIS, special services.

В последнее время на самых различных уровнях и дискуссионных пло-
щадках неоднократно указывалось, что победить терроризм можно только 
общими и согласованными усилиями. В противном случае террористы и 
террористические организации всегда найдут необходимую территорию, 
соответствующих спонсоров и идеологических сторонников, которые бу-
дут способствовать их преступной деятельности.

Неотъемлемой частью той общей системы мер по противодействию 
террористической угрозе, которая выстраивается на пространстве Со-
дружества Независимых Государств, является и выработка единых под-
ходов к подготовке руководящих кадров тех структур, которые действуют 
в области борьбы с терроризмом. При этом особое место в этой системе 
уделяется участию в ее функционировании институтов гражданского об-
щества, включая некоммерческие неправительственные организации (да-
лее – НКО).

К 2015 году на пространстве СНГ уже существовала определенная сло-
жившаяся система обучения по указанному направлению. Так, в ходе V 
региональных экспертных консультаций представителей органов безопас-
ности и специальных служб государств–участников СНГ, проведенных в 
декабре 2015 года в столице Республики Казахстан г. Алматы, начальник 
отдела Главного управления по защите конституционного строя КГБ Ре-
спублики Беларусь Д.М.  Садкович отметил: «Показали свою эффектив-
ность совместные ежегодные курсы повышения квалификации сотрудни-
ков антитеррористических подразделений, в том числе проводящиеся на 
базе Академии ФСБ России и Института национальной безопасности Ре-
спублики Беларусь. Кроме получения теоретических знаний, практические 
сотрудники имеют уникальную возможность в непосредственном общении 
обмениваться насущным опытом работы и укреплять рабочие контакты»1. 

1 Садкович Д.М. Оценка угроз для Республики Беларусь, исходящих от деятельности 
международных террористических организаций, и возможные направления взаимодействия 
органов безопасности государств–участников СНГ по противодействию распространению ре-
лигиозного экстремизма и терроризма // Сборник материалов V региональных экспертных 
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Однако, положительная практика реализации совместных обучающих 
проектов (в том числе на базе спецфакультета Академии ФСБ России, 
Института национальной безопасности Республики Беларусь, Академии 
КНБ Республики Казахстан) в условиях принципиально новых вызовов 
и угроз оказалась недостаточной. Так, говоря о повышении эффективно-
сти подготовки кадров в ходе организованной Институтом национальной 
безопасности Республики Беларусь Международной научно-практической 
конференции «Социально-психологические аспекты обеспечения нацио-
нальной безопасности», представитель Академии КНБ Республики Казахс-
тан Л.А. Алиева отметила: «Для организации системного противодействия 
таким угрозам потребуются новые подходы в подготовке кадров, способ-
ствующие реализации интеллектуального потенциала субъектов системы 
обеспечения национальной безопасности. Более того, истощение интел-
лектуальных ресурсов и сокращение числа их носителей для любой спец-
службы чревато драматическими последствиями»2.

Впрочем, это касалось не только спецслужб, но и всего силового блока и 
иных структур, включая НКО, занимающихся вопросами противодействия 
терроризму. Так, например, в одной из книг, посвященных событиям на 
Ближнем Востоке, известный российский политолог С.  Багдасаров отме-
чал: «Нам пора срочно возвращаться к системе трех–шести–девятимесяч-
ных курсов для тех, кто вплотную сталкивается с проблемой, – в первую 
очередь для представителей правоохранительных органов и спецслужб».3 
Автор, имеющий опыт и боевой, и преподавательской работы, ведет речь, в 
первую очередь, о незнании большинством участвующих в мероприятиях 
по противодействию структурам международного терроризма современ-
ных геополитических тенденций, истории и культуры противостоящей 
стороны, новых (соответствующих реалиям сегодняшнего дня) форм и ме-
тодов организации противоборства, в том числе информационного. 

При этом следует отметить, что ведомственные научные школы, в том 
числе исторические, зачастую акцентируют внимание на достаточно уз-
ких вопросах, которые не позволяют воссоздать объективную картину, 
которая учитывала бы взгляды не только определенной профессиональ-

консультаций представителей органов безопасности и специальных служб государств–участ-
ников СНГ. – Алматы, 2015. С. 28.

2 Алиева Л.А. Повышение эффективности подготовки кадров информационно-ана-
литических подразделений в системе обеспечения национальной безопасности // Социаль-
но-психологические аспекты обеспечения национальной безопасности: материалы Междуна-
родной научно-практической конференции, Минск, 3–4 декабря 2015 года: в 2 т. / Институт 
национальной безопасности Республики Беларусь; редкол.: С.Н.Князев (гл.ред.) [и др.]. – 
Минск, 2016. Т. 2. С. 15.

3 Багдасаров С.А. Ближний Восток: вечный конфликт / Семен Багдасаров. – Москва: 
Издательство «Э», 2016. С. 97.
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ной группы, но и гражданского общества, его отдельных слоев и организа-
ционных структур.

Еще до 2015 года неоднократно поднимался вопрос об организации 
совместного обучения руководящих кадров компетентных органов госу-
дарств-участников СНГ по антитеррористическому направлению. 

В соответствии с Программой сотрудничества государств – участников 
СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями 
экстремизма на 2014–2016 годы4 9 декабря 2016 года было проведено пле-
нарное заседание Научно-консультативного совета при Антитеррористи-
ческом центре государств–участников СНГ на тему «О единых подходах 
к организации повышения квалификации руководителей подразделений 
антитеррора компетентных органов государств-участников СНГ».

В заседании приняли участие 19 представителей из 7 государств– участ-
ников СНГ: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Респу-
блики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан (заочно), 
Республики Молдова, Российской Федерации. Среди них 9 докторов и 7 
кандидатов наук по различным специальностям – история, политические 
и технические науки, юриспруденция, философия. Большинство из них – 
руководители, преподаватели и практические работники органов безопас-
ности, а также НКО, специализирующихся в области обеспечения нацио-
нальной безопасности.

В соответствии с замыслом проведения заседания его результатом стало 
обсуждение общих подходов к обучению руководящих кадров в области 
борьбы с терроризмом компетентных органов государств-участников СНГ 
на основе общности террористических угроз на современном этапе. Был 
намечен курс на создание единого образовательного модуля и модельно-
го Рабочего учебного плана, который мог бы быть апробирован в одном 
из специализированных учебных заведений государств-участников СНГ в 
форме учебного потока или спецкурса привлечение специалистов негосу-
дарственного сектора.

Следует отметить, что в ходе заседания присутствовавшими специали-
стами были предложены конкретные решения и обозначены основные на-
правления и тематика этого спецкурса.

Для обобщения поступивших предложений в целях создания проекта 
модельного Рабочего учебного плана была создана рабочая группа. В ее со-
став вошли 7 специалистов из 5 стран, в том числе 2 руководителя НКО.

При подготовке соответствующей программы, в состав которой вошел 
и учебный план, указанные специалисты руководствовались рядом осново-

4 Программа сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом и 
иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014–2016 годы. Утверждена Реше-
нием Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 25 октября 2013 года.
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полагающих моментов.
Во-первых, тем, что уровень квалификации руководителей антитерро-

ристических подразделений во многом зависит от правильного и полного 
понимания ими сути складывающейся геополитической обстановки, рас-
становки сил и средств на мировой политической арене, тех прикладных 
функций, которые стали выполнять международные террористические ор-
ганизации в мировом раскладе сил.

Во-вторых, что именно формирование единого образовательного мо-
дуля для специального контингента обучающихся является предметом 
наибольшего интереса руководителей, представляющих высшие учебные 
заведения государств-партнеров.

В-третьих, что принципиальных различий в государственных обще-
обязательных стандартах образования большинства стран Содружества 
по курсам квалификации, осуществляемых на базе специализированных 
ВУЗов, не имеется.

И, наконец, тем, что привлекаемые к проведению занятий специалисты 
должны обладать не только багажом академических знаний, но и являться 
носителями практических технологий, а также иметь опыт работы в «гра-
жданском секторе». 

Исходя из этих моментов, основными особенностями подготовленной 
программы явилось следующее. 

1. Подбор тем занятий осуществлен в соответствии с мнением предста-
вителей компетентных органов различных государств – участников СНГ и 
НКО, которые, впрочем, во многом совпали.

При этом была соблюдена логика построения курса – от рассмотрения 
общих (в том числе геополитических) проблем с переходом на региональ-
ный уровень (деятельность конкретных международных террористических 
организаций, организация взаимодействия компетентных органов с инсти-
тутами гражданского общества) к решению частных вопросов (формирова-
ние коллективов, взаимоотношение с журналистами, НКО, использование 
конкретных баз данных при организации взаимодействия и т.д.). 

2. Возможность привлечения ведущих специалистов в конкретных об-
ластях не только из учебных заведений стран Содружества, но и из практи-
ческих подразделений органов безопасности, ведущих государственных и 
коммерческих профильных структур, неправительственных организаций 
(будь то политологи, психологи, юристы или представители IT-сферы).

На тот период времени привлеченные специалисты пришли к общему 
мнению, что в образовательном процессе в ряде случаев традиционный 
пакет лекционного материала страдает избыточным академизмом, не всег-
да соответствует динамике и событий, и технологий. К проведению заня-
тий в рамках курса повышения квалификации следовало привлекать как 
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руководителей аналитических и боевых подразделений, имеющих уни-
кальный опыт, так и гражданских специалистов, прежде всего из сферы 
IT-технологий, представителей институтов гражданского общества. Это 
было обусловлено, в том числе и тем, что, как отметил первый заместитель 
руководителя аппарата Национального антитеррористического комите-
та (Российская Федерация) И.В. Кулягин: «Особое место в распростране-
нии идеологии терроризма отводится Интернету, возможности которого 
широко используются в качестве средств связи, для координации экстре-
мистской и террористической деятельности, поиска новых источников 
финансирования, инструмента вербовки и самовербовки новых членов ра-
дикальных структур»5. 

Возможность такого подхода была наглядно продемонстрирована в 
ходе проведенного в период с 7 по 10 ноября 2016 года специализирован-
ного информационно-методического «круглого стола» для руководителей 
аналитических подразделений организаций государств-участников СНГ, 
осуществляющих деятельность в сфере борьбы с терроризмом и иными 
насильственными проявлениями экстремизма. Тема «круглого стола» (а, 
фактически, части разработанной программы) – «Противодействие терро-
ризму и экстремизму в ходе информационно-психологических войн: ис-
следование, анализ, прогнозирование». 

В ходе этого мероприятия прошли выступления ведущих разработчи-
ков программного обеспечения государств-участников СНГ, представите-
лей специализированных подразделений ФСБ России, ГУПЭ МВД России, 
Росгвардии, ряда российских НКО, иных заинтересованных субъектов на 
сформированных дискуссионных панелях. Второй этап прошел в форме 
информационно-методических занятий с указанной группой лиц. 

Положительные отклики из компетентных органов Российской Фе-
дерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, от участников из 
других стран показали особую заинтересованность в организации занятий 
именно в той форме, которая была предложена.

3. Универсальность предложенного курса – возможность изменения те-
матик и модулей в зависимости от изменений в оперативной обстановке 
и от базового учебного заведения. Иными словами, возможно изменение 
не только тематического наполнения, но и преподавательского состава и 
места проведения учебных занятий, придание специфики различным по-
токам, проходящим переподготовку в соответствии с данной программой.

4. Впервые в качестве отдельного модуля учебной программы предло-
жено участие слушателей в совместных антитеррористических учениях, 

5 Кулягин И.В. Формирование эффективной системы противодействия идеологии 
терроризма в молодежной среде // Вестник национального антитеррористического комитета. 
2016. № 1 (14). С. 7. 
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проводимых на пространстве СНГ. Слушатели, проходящие обучение по 
курсу дополнительной профессиональной программы повышения квали-
фикации «Взаимодействие подразделений по борьбе с терроризмом орга-
нов безопасности и специальных служб государств–участников Содружест-
ва Независимых Государств», включаются в состав участников ежегодных 
совместных командно-штабных тренировок (СКШТ) и антитеррористиче-
ских учений, проводимых в соответствии с п. 2.9.3.1. Программы сотруд-
ничества государств–участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстре-
мизма на 2017–2019 годы6, по соответствующему решению руководителя 
органа безопасности (спецслужбы) государства, сотрудником которого 
является обучаемый и по особому согласованию – представители коммер-
ческих структур и институтов гражданского общества. В процессе СКШТ 
и учений слушатель выполняет обязанности по конкретной руководящей 
должности, предусмотренной замыслом.

Следует отметить, что проект программы был составлен в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к подобного рода документам мини-
стерствами образования большинства государств Содружества (за образец 
были взяты типовые программы повышения квалификации специалистов 
на уровне магистратуры Российской Федерации и Республики Беларусь). 

Реализация программы была рассчитана на 2 этапа:
1 этап – аудиторные занятия на базе одного из учебных заведений, 

обладающих правом образовательной деятельности и выдачи соответству-
ющего сертификата о прохождении переподготовки, который, в том числе, 
принимался бы кадровыми аппаратами министерств и ведомств.

Этап был рассчитан на полноценную учебную неделю – по четыре пары 
с понедельника по пятницу и 3 пары в субботу. 

2 этап – участие слушателей в учениях и СКШТ, подготовка квалифи-
кационной работы, а также заключительное занятие в рамках Сбора руко-
водящего состава антитеррористических подразделений органов безопас-
ности и специальных служб государств–участников СНГ, проводимого 
ежегодно. 

Тематика и форма заключительного 6-часового занятия по программе 
определялась тематикой Сбора, проведенных совместной командно-штаб-
ной тренировки и учений.

Разработчики программы в качестве основных задач реализации проек-
та выделили необходимость:

- обеспечения обучающегося реальной картиной складывающейся об-

6 Программа сотрудничества государств–участников СНГ в борьбе с терроризмом и 
иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017 – 2019 годы. Утверждена реше-
нием Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 16 сентября 2016 года.
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становки, связанной с нарастанием террористических угроз и ростом экс-
тремистских настроений в различных государствах мира;

- понимания общности угроз всем государствам–участникам СНГ, ис-
ходящих от структур международного терроризма, их координаторов и 
спонсоров;

- способности применения методов рационального анализа обществен-
ных систем, социального поведения и типа мышления действующих субъ-
ектов (акторов);

- способности работы с очень большими массивами информации; её 
свёртыванию, пакетированию и превращению в систему мер противодей-
ствия международному терроризму; 

- способности планировать и применять систему мер по организации 
взаимодействия с иными органами безопасности и специальными служба-
ми государств–участников СНГ в целях борьбы с преступлениями между-
народного характера;

- понимания порядка организации взаимодействия антитеррористиче-
ских подразделений государств–участников СНГ, в том числе в ходе меж-
госрозыска лиц, причастных к террористической и экстремистской дея-
тельности;

- уяснения требований, предъявляемые к руководителям антитеррори-
стических подразделений государств–участников СНГ;

- знания особенностей взаимодействия сотрудников антитеррористи-
ческих подразделений со структурами гражданского общества и средства-
ми массовой информации. 

В целом можно отметить, что основной замысел разработчиков стал со-
звучен словам бывшего тогда Председателем КГБ Республики Беларусь ге-
нерал-лейтенанта Вакульчика В.П.: «…Важной задачей контртеррористи-
ческих подразделений и в момент создания, и сейчас является организация 
единого управления силами и средствами различных специальных подра-
зделений и государственных органов в целом, привлекаемых для осущест-
вления государственного реагирования на террористическую деятельность, 
проведения контртеррористических и иных специальных операций»7.

По окончании учений, подготовки и защиты соответствующего ре-
ферата слушатели должны были получить сертификат установленного 
образца того учреждения образования, на базе которого реализовывалась 
данная Программа. Причем, в разные учебные периоды, как уже отмеча-
лось, это образовательное учреждение может быть в любом государстве 
Содружества.

7 Вакульчик В.П. Приветственное слово // 15 лет контртеррористическим подразде-
лениям органов государственной безопасности Республики Беларусь (2002–2017). Традиции. 
Профессионализм. Ответственность. – Минск, 2017. С. 3.
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Кроме того, организаторами проекта была проработана возможность 
публикации материалов работ слушателей в журналах, включенных в «Пе-
речень ведущих периодических изданий» Высшего аттестационного коми-
тета России, иных научных изданиях стран Содружества. 

После подготовки проекта Программы в феврале 2017 года он был вы-
несен на рассмотрение 10 Совещания руководителей (начальников штабов) 
национальных антитеррористических центров государств–участников 
СНГ. В работе Совещания приняло участие 76 человек, из них 28 – пред-
ставители компетентных органов, 15 – взаимодействующих органов СНГ, 
РАТС ШОС и ОДКБ, 17 – министерств и ведомств Российской Федерации, 
5 – российских и зарубежных НКО. 

Во второй день работы Совещания с участниками мероприятия был 
проведен учебно-методический тренинг (как один из модулей программы), 
на котором были представлены методические подходы по организации 
взаимодействия представителей национальных антитеррористических 
центров с национальными и зарубежными СМИ. Одним из ведущих тре-
нинга выступил руководитель автономной некоммерческой организации 
«Центр стратегических оценок и прогнозов».

В ходе тренинга участники Совещания проявили повышенный инте-
рес к формам и способам общения с представителями средств массовой 
информации и НКО в период проведения антитеррористических (контр-
террористических) мероприятий. При этом отметили крайнюю важность 
в готовности официальных лиц умело подавать дозированную и выверен-
ную информации о ходе контртеррористических операций. Сотрудники 
органов безопасности и специальных служб особо отметили высокий 
уровень проведения занятий, их востребованность и результативность. 
Во многом это было обусловлено тем, что к подготовке и проведению тре-
нинга были привлечены специалисты Международного информационно-
го агентства «Россия сегодня», Московского государственного института 
международных отношений, Московского государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова, бывшие сотрудники центров общественных свя-
зей ФСБ и МВД России, принимавшие личное участие в контртеррористи-
ческих мероприятиях. 

Неординарность подхода к организации учебного процесса с пред-
ставителями силового блока и его эффективность показали возможность 
привлечения ведущих специалистов в конкретных областях не только из 
учебных заведений стран Содружества, но и из практических подразделе-
ний органов безопасности, ведущих государственных и коммерческих про-
фильных структур, институтов гражданского общества.

Участники Совещания одобрили предложенный проект программы и 
рекомендовали вынести его на рассмотрение Совета руководителей ор-
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ганов безопасности и специальных служб государств–участников СНГ 
(СОРБ), 42 заседание которого состоялось в конце июня 2017 года в г. Биш-
кеке. На нем было принято положительное решение о реализации подго-
товленной Программы.

В период с 20 ноября 2017 года по 21 февраля 2018 года было орга-
низовано проведение учебных занятий на первом потоке обучения по 
Программе повышения квалификации руководителей антитеррористи-
ческих подразделений органов безопасности и специальных служб госу-
дарств-участников СНГ на базе Государственного учреждения образова-
ния «Институт национальной безопасности Республики Беларусь» (далее 
– ИНБ РБ).

Слушателями потока стали представители Службы государственной 
безопасности Азербайджанской Республики, Службы национальной без-
опасности Республики Армения, Комитета национальной безопасности Ре-
спублики Казахстан, Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, АТЦ 
СНГ, научно-исследовательских институтов и производственных предпри-
ятий государств–участников СНГ, занимающихся проблемами антитерро-
ра (АО «РПТП «Гранит» (Российская Федерация)), АО «Научно-исследова-
тельский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» (Российская 
Федерация), ОАО КБ «Дисплей» (Республика Беларусь).

Занятия в объеме 72 учебных часов были проведены в рамках двух 
этапов обучения в специально оборудованных аудиторных помещениях 
Антитеррористического центра государств-участников СНГ, а также в 
ходе XI Совещании руководителей (начальников штабов) национальных 
антитеррористических центров государств – участников СНГ.

К проведению занятий были привлечены ведущие специалисты в об-
ласти управления, истории, политических наук, борьбы с терроризмом, 
IT-сферы, психологии, СМИ из высших учебных заведений и научных ор-
ганизаций Российской Федерации и Республики Беларусь, ряда россий-
ских и зарубежных НКО (включая историков, представляющих одну из 
НКО Австрийской Республики). Среди них 6 докторов и 5 кандидатов наук 
по различным специальностям юридического, исторического, военного, 
медицинского и технического профилей. Российские НКО были представ-
лены специалистами Научно-исследовательского института проблем без-
опасности СНГ, участвовавшие в подготовке Программы.

В соответствии с разработанным учебно-тематическим планом каждым 
слушателем под руководством преподавателя ИНБ РБ была подготовлена 
выпускная квалификационная работа, прошедшая соответствующее ре-
цензирование и оценку, как со стороны специалистов силового блока, так 
и специализированных структур гражданского общества. 
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21 февраля 2018 года всем слушателям, прошедшим обучение по Про-
грамме, были вручены Свидетельства о повышении квалификации госу-
дарственного образца Республики Беларусь. 

Итоги обучения показали высокий уровень организации учебного по-
тока, квалифицированный подбор преподавателей и тематик, вошедших в 
курс обучения, инновационный подход к проведению лекционных и пра-
ктических занятий, использование современных форм и средств обучения 
(включая телекоммуникационные сети, «Скайп», большое количество ви-
деосюжетов). 

В период с 25 по 30 июня 2018 года был реализован первый этап вто-
рого потока обучения по рассматриваемой Программе, а заключительный 
этап курса прошел в рамках Сбора руководящего состава антитеррористи-
ческих подразделений органов безопасности и специальных служб госу-
дарств – участников СНГ «Иссык-Куль – Антитеррор-2018» (24-27 сентя-
бря 2018 года, г. Чолпон-Ата, Кыргызская Республика). 

Высокий уровень востребованности начатого системного повышения 
квалификации специалистов в области антитеррора обусловил продолже-
ние реализации Программы и в следующем году. 3 – 8 июня 2019 года был 
реализован первый этап третьего потока, в котором было расширено при-
сутствие «гражданского сектора», как среди преподавателей, так и среди 
слушателей. Обучение прошли руководители ряда российских и зарубеж-
ных НКО, административный персонал производственных предприятий и 
коммерческих структур. Однако, ограничения, связанные с разразившейся 
эпидемией COVID-19, не позволили продолжить и развить принципиаль-
но новый инновационный подход к обучению специалистов различных 
секторов антитеррористической деятельности в рамках Содружества Не-
зависимых Государств. 

Как представляется, в будущем появится возможность использовать 
приведенный, теперь уже исторический, опыт. Перспективной выглядит 
четырех-, пяти- или шестилетнее (бакалавриат, специалитет, магистрату-
ра) обучение на специализированных «антитеррористических» потоках 
подготовки по утвержденным всеми государствами-участниками СНГ ква-
лификационным требованиям к специальной профессиональной подго-
товке выпускников и разработанными на их основании рабочим учебным 
планом и рабочими программами учебных дисциплин. Декларированная 
большинством государств-участников СНГ готовность их участия в так на-
зываемом Болонском процессе (как бы мы к нему не относились) позволит, 
помимо прочего, рассмотреть вопрос о целесообразности реализации сете-
вого обучения, когда обучаемые смогут получить образование в любом из 
образовательных учреждений и организаций компетентных органов госу-
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дарств-участников СНГ8.
Вместе с тем, мы надеемся, что реализация рассмотренной программы 

когда-нибудь станет первым шагом к качественному улучшению системы 
переподготовки и повышения квалификации руководящих работников 
компетентных органов стран Содружества и институтов гражданского об-
щества, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом и иными насиль-
ственными формами экстремизма.
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Система образования в нынешнее время находится на этапе модерни-
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зации. В современной российской педагогике одной из основных проблем 
является исследование качества учебно-воспитательной работы и объек-
тивное оценивание её результатов. 

Одним из важнейших путей улучшения воспитательной работы учеб-
ных заведений в этих условиях является построение ее на основе педагоги-
ческой диагностики.

Само понятие педагогической диагностики было предложено К. Ин-
генкампом по аналогии с медицинской и психологической диагностикой 
в 1968 г. в рамках одного научного проекта. По своим задачам, целям и 
сфере применения педагогическая диагностика самостоятельна. Она за-
имствовала свои методы и во многом образ мыслей у психологической 
диагностики.

Педагогическая диагностика – это особый вид деятельности, представ-
ляющий собой установление и изучение признаков, характеризующих со-
стояние и результаты процесса обучения, и позволяющий на этой основе 
прогнозировать возможные отклонения, определять пути их предупрежде-
ния, а также корректировать процесс обучения в целях повышения качест-
ва подготовки специалистов. 

В России выделяют четыре этапа развития педагогического диагности-
рования: 

На первом этапе – экспериментальном (с конца XIX – 30-х годов XX века) 
– начинается массовое обращение педагогов школ к изучению личности ре-
бенка, а, следовательно, и к диагностированию. Педагогическое диагности-
рование по своей сути, собственно, не несёт научного характера. 

На втором этапе – имплицитном (30-х гг. – 60-х гг.) – педагогическое 
диагностирование существует в скрытой форме. Это связано с последстви-
ями разгрома педагогики. 

На третьем этапе – эксплицитном (60 гг. – середина 90 гг.) – идея педаго-
гической диагностики возрождается и формируется в науке, разрабатыва-
ются теоретические и методологические основы, подчеркивается направ-
ление педагогической диагностики. Этот период характеризуется неявной 
реализацией педагогами функции прогнозирования. 

Четвертый – институциональный (с середины 90 гг. XX века по на-
стоящее время) – характеризуется изучением педагогического диагности-
рования, субъектом которого является педагог, как профессиональный 
функции учителя, закреплением ее в нормативных образовательных до-
кументах. 

Основные выводы, характеризующие первый этап развития педагоги-
ческой диагностики: 

1. В XIX–XX вв. было обращено внимание педагогов на необходимость 
создания учителем посредством исследующих воздействий обратной свя-



Актуальные вопросы исторических наук 110

зи, которая помогает учителю более объективно оценивать эффективность 
педагогического процесса.

2. В работах по экспериментальной педагогике указано, что учитель 
средней школы должен быть в первую очередь педагогическим исследова-
телем и что школьный учитель может и должен являться диагностом в пе-
дагогическом процессе, потеснив тем самым «засилье» психологов в школе 
того времени (исследования Ц.П. Балтолон, С.Ю. Блюменау и др.).

3. Анализ работ, посвященных педагогической диагностике, показал, 
что ребенка можно не только изучать, но на основе изученного и изменять, 
опровергая постулат о том, что все в ребенке заложено его наследственно-
стью, которую изменить невозможно. 

4. Внимание педагогов было обращено на необходимость согласования 
методик преподавания с выявленными возрастными и индивидуальными 
особенностями.

5. Разработан комплекс методик для изучения ученика. 
6. Создан алгоритм педдиагностического исследования. 
7. Появляется специальный понятийно-категориальный аппарат: пе-

дагогический эксперимент, педагогическое наблюдение, педагогическое 
тестирование, учет.

На основе вышеизложенного мы можем сделать вывод, что к концу 
первого периода в самом общем плане очерчивается круг задач педагогиче-
ского диагностирования как профессиональной функции педагога. 

Итоги экспериментального периода послужили основанием для второ-
го периода развития педагогического диагностирования (имплицитного), 
который обусловлен следующими социально-экономическими предпосыл-
ками. Происходит полная централизация управления образовательным 
процессом. Школа становится минимально индивидуализированной. Учи-
тель рассматривается как идеологический работник. 

Как показывает анализ педагогической литературы, педагогами-пра-
ктиками с конца 30-х до начала 60-х гг. не было разработано никаких новых 
форм педагогической диагностики. Можно считать, что идеи эксперимен-
тальной педагогики были изгнаны из школы и лишь частично прорастали 
в виде островного опыта отдельных учителей. 

Итак, развитие педагогического диагностирования на протяжении вто-
рого периода свидетельствует о том, что в нем не разрабатываются новые 
фрагменты его теории и методологии. 

Перейдем к анализу третьего периода развития педагогического диаг-
ностирования (эксплицитного), который обусловлен следующими соци-
ально-экономическими предпосылками. Во второй половине XX в. образо-
вание в мире переживает затяжной кризис, связанный с отходом в прошлое 
традиционных систем обучения и воспитания, в то время как новые систе-
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мы еще не успели сложиться.
В 60-90-е гг. исследования поведения и нравственного развития моло-

дежи приобретают комплексный характер, о чем свидетельствует тот факт, 
что данной проблеме посвящен ряд работ психологов, педагогов, филосо-
фов, основывающихся на четко определенных принципах исследования 
педагогических явлений.

В России в процессе становления педагогического диагностирования в 
третьем периоде формируются научные направления: диагностирование в 
воспитательном процессе, диагностирование в учебном процессе, самоди-
агностика ученика, самодиагностика учителя, педагогическая диагностика, 
используемая для аттестации, педагогическая диагностика, используемая 
для помощи ученику.

Итак, развитие педагогического диагностирования на протяжении тре-
тьего периода свидетельствует о том, что в нем: 

1) разрабатываются фрагменты его теории и методологии; 
2) выделяются ведущие направления педагогической диагностики; 
3) научные основы процесса диагностирования еще не разработаны.
Четвертый период развития педагогического диагностирования (ин-

ституциональный) имеет следующие социально-экономические предпо-
сылки. К середине 90-х гг. XX в. процессы развития рыночной экономики 
России и интеграция ее в международное экономическое и культурно-
образовательное пространство определяют начало нового периода раз-
вития педагогического диагностирования. Происходят изменения в 
образовании: его деполитизация, децентрализация управления им, де-
мократизация. В основу обновления образования положена личностно 
ориентированная концепция, связанная с идеей самореализации и са-
моразвития личности. Изучение предметов становится не самоцелью, а 
средством развития личности. На этом фоне возрастает актуальность ди-
агностирования в деятельности педагога. Но также обнаруживается соци-
ально-педагогическое несоответствие между потребностью в системе диаг-
ностирования для сопровождения личных достижений ученика и уровнем 
разработки концепций педагогического диагностирования, субъектом ко-
торого является педагог, осуществляющий этот процесс.

Тенденции развития образования этого периода включают создание на-
ряду с массовыми школами иных типов учебных заведений, направленных 
на большую индивидуализацию образовательного процесса, все большее 
значение приобретает неформальное образование.

Оглядываясь назад, можно определить три периода в постсоветском 
развитии педагогической диагностики (названия условны). 

1. Период 4-й школьной реформы, провозгласивший диверсификацию 
образования и воплотивший в реальную практику построение разнообра-
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зия, заставил задуматься над вопросом: «А как в этом многообразии ори-
ентироваться? Что может помочь ученику в его выборе?». Именно в это 
время в педагогической науке появляется осознание необходимости «ин-
дивидуального образовательного маршрута» (А.П. Тряпицына). 

2. Период «образовательных программ». В школах происходит не-
кое «узаконивание» происходящего. Период описания образовательных 
программ и их экспертирования можно считать периодом осознания не-
обходимости педагогической диагностики в целом и диагностики, необ-
ходимой для «выбора индивидуального образовательного маршрута», в 
частности. 

3. Период ЕГЭ. Период осознания важности аттестационной составля-
ющей педагогической диагностики. Педагогическая наука, так старательно 
отворачивавшаяся от тестов, начинает признавать их. Тесты становятся ос-
новным инструментом аттестации.

4. Период понимания недостаточности ЕГЭ. Данный период не закон-
чен. Можно сказать, что это период, когда в массовое сознание приходит 
понимание того, что, помимо тестов, необходимы инструменты, которые 
позволили более планомерно, систематично отслеживать достижения уче-
ника. И тогда на государственном уровне начинают говорить о методиках 
подобных портфолио – электронном портфеле индивидуальных достиже-
ний ученика.

Таким образом, четвертый этап педагогического диагностирования об-
наруживает противоречие на научно-теоретическом уровне: противоречие 
между значительным количеством исследований, в которых диагности-
рование как самостоятельный процесс рассматривается имплицитно, и 
потребностью в разработке теории и практики педагогического диагно-
стирования как самостоятельного предмета исследования, который спо-
собствует совпадению результатов деятельности педагога поставленным 
перед ним целям. 

Историография педагогического диагностирования показывает, что 
в профессиональной педагогике разработаны отдельные аспекты теории 
педагогического диагностирования, однако не сложилось их комплексно-
го, концептуального представления. В связи с этим необходимо проведе-
ние работ по разработке целостной концепции педагогического диагно-
стирования. 

В статье представлены результаты исследования, основанного на об-
ширном анализе научных публикаций, архивных материалов и практиче-
ского опыта педагогов. Рассматриваются примеры успешного применения 
педагогической диагностики в различных образовательных системах, вы-
являются основные проблемы и предлагаются пути их решения.
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Заключение статьи подчеркивает значимость историко-педагогическо-
го анализа для понимания текущих вызовов и перспектив развития педаго-
гической диагностики, а также необходимость продолжения исследований 
в этом направлении для обеспечения адаптации образовательных практик 
к меняющимся требованиям современного общества.
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Изучение политических идей английского философа Джона Локка 
в России началось во второй половине XIX века, и особенно активным 
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было на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий. Интерес этот был 
обусловлен ростом российского демократического движения, распро-
странением либеральных идей в условиях начавшегося кризиса самодер-
жавия и старого экономического уклада жизни на фоне развития капита-
лизма в Европе и в самой России, подъема демократического движения 
на Западе.

В российском обществе активно обсуждались проблемы форм прав-
ления, народного представительства и прав граждан. Найти способы 
решения этих проблем пытались, обратившись, в частности, и к идеям 
Локка, который стремился дать ответы на подобные вопросы, и счита-
ется одним из основателей теории либерализма в новое время. Поли-
тическую концепцию английского философа изучают такие известные 
ученые как С.А. Бершадский, Н.М. Коркунов, М.М. Ковалевский, Н.И. Каре-
ев, П.И. Новгородцев, Е.Н. Трубецкой, А.Н. Фатеев, Б.Н. Чичерин, Г.Ф. Шер-
шеневич, А.Д. Градовский и другие. 

Это, в основном, юристы, но среди них есть и историки. В этот период 
они, как правило, ограничиваются изложением доктрины Локка в курсах 
по истории философии права и истории политических учений. Основные 
позиции российских исследователей идей Локка можно представить на 
примере работ крупных отечественных историков и юристов Н.И. Кареева, 
М.М. Ковалевского и Б.Н. Чичерина. 

Прежде всего, они анализируют идеи Локка о естественном состоянии и 
принадлежащих каждому индивиду естественных правах. 

Рассматривая этот вопрос, Н.И. Кареев делал акцент на том, что естест-
венное состояние у Локка – это состояние свободы и равенства, однако, он 
сразу же отметил то, что нельзя считать эту свободу абсолютной, так как 
она подчинена естественному закону – закону разума, который повелевает 
не посягать на чужую личность и свободу [1, С. 614-615].

Противоречивой является позиция Б.Н. Чичерина по этой проблеме. 
С одной стороны, он, так же, как и Н.И. Кареев, указывал на то, что и в ес-
тественном, догосударственном состоянии человек, по Локку, не имел пра-
ва на все, и, следовательно, в природном состоянии свобода не безгранич-
на, так как ее ограничивает естественный закон разума и принадлежность 
человека богу. С другой стороны, Б.Н. Чичерин высказал, на наш взгляд, 
неверное суждение о природном состоянии у Локка как о полной и безгра-
ничной свободе. 

Кроме свободы, по Локку, человеку в естественном состоянии принад-
лежит и собственность, существующая задолго до государства. М.М. Ко-
валевский считал заслугой Локка то, что «он первым положил в основу ее 
трудовое начало» [2, С. 106]. В то же время он совершенно справедливо от-
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мечал, что понятию собственности английский мыслитель дает такое рас-
ширительное толкование, что подводит под него и право на жизнь и свобо-
ду. На эту особенность указывал и Б.Н. Чичерин, который подверг критике 
идеи Локка о собственности. Во-первых, он верно подметил односторон-
ность Локка в вопросе об источниках собственности, так как Локк, считая 
труд единственным основанием собственности, упустил из виду другие ее 
источники. Во-первых, Чичерин считал совершенно произвольным и над-
уманным суждение английского ученого о том, что человек не имеет права 
допускать порчу присвоенных им вещей [3, С. 337-338]. 

Н.И. Кареев и Б.Н. Чичерин отмечают также непоследовательность и 
противоречивость теории индивидуализма Джона Локка. Это, по мнению 
Б.Н. Чичерина, проявилось в следующем: отвергнув прирожденные идеи 
на том основании, что их не сознают дети, Локк затем сам утверждает, что 
естественные права, свобода, равенство и разум принадлежат детям от ро-
ждения, хотя последние ими не пользуются, а приобретают их только позд-
нее, с полным развитием способностей [4, С. 339]. 

Русские дореволюционные исследователи подвергли основательной 
критике суждения Джона Локка по проблеме государства и перехода из ес-
тественного состояния в государственное, который, по Локку, происходит 
во имя защиты свободы и собственности и в результате общественного до-
говора. 

М.М. Ковалевский считает, что Локк доходит до этого утверждения 
путем «чистой абстракции» [5, С. 108]. Н.И. Кареев указывает на то, что 
такой взгляд Локка на происхождение государства, когда личность сохра-
няет почти все свои естественные права, «донельзя ограничивает» функции 
государства [6, С. 616]. Б.Н. Чичерин считает основания для такого взгляда 
Локка слишком шаткими и недостаточными.

Русские историки анализируют и рассуждения Джона Локка о функ-
циях государственной власти и разделении властей. Критикуя положение 
Локка о том, что верховная власть не может быть безграничной и что она 
облечена лишь теми правами, которые переданы ей каждым членом об-
щества, Б.Н. Чичерин считает это несовместимым «...ни с существом вер-
ховной власти, ни с требованиями государства» [7, С. 345], так как, по его 
мнению, вступление человека в общество неизбежно влечет за собой от-
чуждение свободы и подчинение чужому произволу, ибо «установленный 
правитель необходимо делается верховным судьею жизни и имущества 
подданных» [8, С. 346]. 

Заметим, что этот аргумент не менее шаток, чем позиция Локка, дела-
ющая функции государства очень узкими. Вступая в общество, человек 
не может быть в той же степени свободным, как если бы он был вне его 
(например, в естественном состоянии), и должен определенным образом 
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подчиняться власти, но это отнюдь не значит, что он неизбежно вообще 
теряет свою свободу и полностью подчиняется произволу власти, как это 
утверждает Чичерин [9, С. 346, 355]. 

Поддерживая идеи Джона Локка о разделении властей, М.М. Ковалев-
ский считает, что оно должно преследовать цель взаимного равновесия, а 
также отмечает, что Локк все же не отрывает власти друг от друга. 

Б.Н. Чичерин считает идеи английского мыслителя о разделении вла-
стей противоречивыми. Он полагает, что раз у Локка все другие власти 
проистекают из верховной законодательной и подчиняются ей, то и начало 
разделения властей оказывается мнимым. К тому же, Чичерин справедливо 
видит существенное противоречие Локка в том, что тот, сказав о необходи-
мости верховному исполнителю действовать только в силу закона, вслед за 
этим под именем прерогативы приписывает ему право действовать совер-
шенно помимо закона, оправдывая это, по верному замечанию Ковалев-
ского, крайне опасным по своей неопределенности принципом «спасение 
народа – высший закон» [10, С. 69]. 

Если М.М. Ковалевский сочувственно отзывается об идее народного 
суверенитета у Локка и о праве народа на восстание в случае нарушения 
его прав верховной властью, то Б.Н. Чичерин называет это «узаконенной 
анархией», отрицая право народа на восстание против власти. 

Какую же общую оценку учению английского философа дали в своих 
трудах Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский и Б.Н. Чичерин? Среди недостатков 
Кареев и Чичерин отметили непоследовательность и противоречивость ча-
сти положений теории Джона Локка. М.М. Ковалевский и Б.Н. Чичерин 
указали на абстрактность, отвлеченность многих утверждений английско-
го ученого. Умеренный либерал Б.Н. Чичерин увидел односторонность в 
трактовке Локком понятия государства (акцент на свободу и доброволь-
ность и отрицание обязанностей по отношению к государству). А М.М. Ко-
валевский и Н.И. Кареев отметили в то же время и преувеличение власти 
государства над личностью в теории Дж. Локка. Но, тем не менее, все они 
отметили большое влияние, которое оказал Джон Локк на европейскую 
мысль последующих двух столетий. Чичерин считал теорию Локка «пер-
вой попыткой систематического изложения учения о власти народной», 
«завершителем всего предшествовавшего движения либеральных идей» и 
«истинным основателем индивидуалистической школы» [11, С. 325, 354]. 
И, конечно же, все названные нами исследователи отмечали, как заслугу 
Локка его учение о правах человека. 

Российский юрист конца XIX – начала XX в. А.Н. Фатеев один из разде-
лов своей «Истории общих учений о праве и государстве» посвящает изло-
жению политических идей Джона Локка. Помимо достаточно четкого (хотя 
и краткого) их воспроизведения, автор книги сделал несколько важных вы-
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водов. Характерной чертой концепции английского философа он верно на-
звал «политический и правовой индивидуализм», направленный на борьбу с 
абсолютизмом, попиравшим права и свободы личности [12, С. 188]. На ог-
раничение «самодержавия», по мнению А.Н. Фатеева, направлен и другой 
важный постулат локковской теории – принцип народного верховенства. 
Важной особенностью доктрины Джона Локка А.Н. Фатеев считал то, что 
английский мыслитель всегда соотносил теоретическое объяснение с исто-
рическими условиями в его стране и являлся теоретиком Славной рево-
люции. Однако А.Н. Фатеев не обозначил этих условий, кроме общего – 
«борьбы народа с абсолютизмом» [13, С. 185, 187]. 

Профессор Петербургского университета Н.М. Коркунов, творивший 
на рубеже XIX–ХХ вв., также в основном пересказывает главные положе-
ния политической концепции Дж. Локка. Он видит в теории Локка «заро-
дыш современного учения о правовом государстве» [14, С. 152].

В отличие, например, от А.Н. Фатеева и Б.Н. Чичерина, делавших 
акцент на индивидуализме, как важнейшей характеристике концепции 
Локка, Н.М. Коркунов сосредоточивается на другом тезисе английского 
философа – о власти большинства в государстве. Однако здесь он делает 
существенную, на наш взгляд, ошибку, преуменьшая значение фактора 
индивидуализма и заявляя о том, будто бы, по Локку, всякий вступивший 
в государство человек полностью лишается всей, принадлежавшей ему 
в естественном состоянии, власти в пользу общества [15, С. 152]. Джон 
Локк же, напротив, всячески подчеркивал, что создающие государство 
индивиды отнюдь не теряют всей своей власти и прав, они передают го-
сударству лишь ее часть. 

Профессор П.И. Новгородцев отметил такую важную черту как связь 
политического учения Локка с идеями английской революции середины 
XVII века и, в частности, с теорией левеллеров [16, С. 145-147]. Осо-
бо П.И. Новгородцев остановился на анализе проблемы разделения вла-
стей у Локка, отметив, как положительный момент то, что при разделении 
властей английский мыслитель допускает их взаимодействие (в отличие 
от Монтескье), основываясь на английской действительности. Предостав-
ление Локком широкой прерогативы короне П.И. Новгородцев объяснял 
тем, что Локк, восставая против королевского абсолютизма, «одинаково 
боялся и деспотизма парламента» [17, С. 155]. 

Существенную ошибку, на наш взгляд, П.И. Новгородцев допускает 
тогда, когда заявляет, что политическая теория Локка основывается «на 
почве защиты религиозной свободы» [18, С. 146]. Несомненна та значи-
тельная роль, которую сыграла борьба Локка за веротерпимость, но счи-
тать ее основой политической концепции Локка представляется невер-
ным. Профессор П.И. Новгородцев дал весьма высокую и заслуженную 
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оценку учению Локка, назвав его «самым видным политическим писа-
телем XVII века», оказавшим большое влияние на политическую мысль 
XVIII века, как в Англии, так и в других странах [19, С. 144, 158]. 

Отечественный юрист конца XIX века С.А. Бершадский в своей книге 
«Очерки истории философии права», излагая основные положения поли-
тической доктрины Джона Локка, подверг их критике во многом сходной 
с критикой Б.Н. Чичерина. Он считал, что идеи Локка ведут не к индиви-
дуальной свободе, а к «борьбе всех против всех: там, где каждый может, по 
своему усмотрению, подымать оружие против государственной власти, там 
будет царствовать не свобода, а анархия» [20, С. 237]. С.А. Бершадский от-
рицает право народа на сопротивление властям. Но самое главное состоит 
в том, что он крайне упрощает и даже вульгаризирует мысли английского 
философа. У Джона Локка мы не обнаружим того, в чем его упрекает в при-
веденной цитате С.А. Бершадский. Право на сопротивление Локк обставил 
множеством условий и оговорок, на которые не обратил внимания его оп-
понент и которые не подразумевают никакой анархии.

Мы видим на этом примере очень характерную ошибку исследователей 
творчества Локка, состоящую в выделении какой–либо отдельной мысли 
Локка, отрыве ее от очень важных оговорок, придающих ей иное звучание. 
Такое абстрагирование от, казалось бы, частных моментов ведет к искаже-
нию позиции Локка.

С.А. Бершадского поддерживает и другой русский правовед конца XIX сто-
летия Е.Н. Трубецкой, видящий в учении Джона Локка «анархические эле-
менты», связанные с правом народа на восстание [21, С. 84, 94]. Е.Н. Тру-
бецкой считает очень важной проблему собственности у Локка, так как она 
была одним из «центральных пунктов борьбы в эпоху английской рево-
люции» [22, С. 89]. Среди положительных сторон теории Локка Е.Н. Тру-
бецкой отметил связь теории с опытом, с английской действительностью, 
выразившуюся, в частности, в теории разделения властей, а среди отрица-
тельных – противоречивость. 

В работах юристов конца XIX – начала ХХ в. А.Д. Градовского и 
Г.Ф. Шершеневича содержится лишь краткое изложение политической 
концепции Джона Локка. При этом следует отметить, что А.Д. Градов-
ский является одним из родоначальников взгляда, характерного для 
определенной части отечественных исследователей идей Локка, который 
состоит в том, что главное политическое произведение английского мы-
слителя «Два трактата о правлении» написаны лишь «для оправдания... 
того дела, которое совершил Вильгельм Оранский», то есть Славной рево-
люции [23, С. 67]. 

А.Д. Градовский считает, что трактаты, таким образом, созданы Джо-
ном Локком после переворота 1688–1689 гг., ссылаясь на предисловие, ко-
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торое написал Локк. На самом же деле трактаты были созданы до 1688 года, 
а опубликованы уже после Славной революции, тогда же было написано 
и оправдывавшее ее предисловие. Так что нет оснований обвинять Локка 
в том, что он якобы задним числом создает трактаты для восхваления пе-
реворота 1688–1689 гг. Этот его труд, несомненно, имеет более фундамен-
тальное значение, чем просто «памфлет» по поводу конкретного события 
– переворота 1688 года, как пишет об этом А.Д. Градовский [24, С. 67]. 

Вообще же для отечественной дореволюционной историографии ха-
рактерны два основных момента – стремление донести до общественно-
сти политические идеи Джона Локка, ввести их в научный оборот (отсю-
да вытекало стремление, как правило, ограничиваться лишь изложением 
идей Локка) и рассмотрение доктрины английского ученого с позиций 
либерализма.
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Внедрение наноматериалов 
и новых технологий для улучшения 

свойств кожи, таких как водоотталкивающие 
и антимикробные покрытия*

Аннотация. Кожа как производственный материал широко применяется в ра-
боте дизайнеров. Она используется при изготовлении одежды, обуви, мебели, авто-
мобилей. Кожа ценится за свои уникальные эстетические и долговечные качества, 
однако, как и любой натуральный материал, она подвержена износу, повреждениям 
и воздействию микроорганизмов. Уровень и динамика современных требований 
к качеству и функциональности кожевенных изделий обуславливают рост актив-
ности научных и технологических исследований, направленных на поиски новых 
способов улучшения свойств кожи в работе дизайнера. В частности, одной из пере-
довых и имеющих значительный перспективный потенциал технологий, являются 
нанотехнологии. Современные разработки в данной сфере дают возможность за-
щитить кожу от влаги и микробов, сохранить её природную красоту и в целом по-
высить уровень качества изделий из кожи. Наноматериалы могут существенно про-
длить срок службы изделий, улучшить их потребительские свойства и, что особенно 
важно, сделать их более безопасными и гигиеничными в использовании. Объектом 
исследования являются водоотталкивающие и антимикробные свойства кожи 
в работе дизайнера. Целью исследования является характеристика инновацион-
ных технологических процессов и наноматериалов, используемых для обработки 
кожи и придания ей улучшенных водоотталкивающих и антимикробных свойства. 
методы исследования: теоретический анализ – изучение научных работ, обобще-
ние передовых инновационных разработок в области обработки кожи, дедукция и 
индукция. научная новизна исследования заключается в систематизации сущест-
вующих на данный момент передовых и перспективных технологий, улучшающих 
водоотталкивающие и антимикробные свойства кожи в работе дизайнера.

Ключевые слова: работа дизайнера, использование кожевенных изделий, улуч-
шение свойств кожи, внедрение наноматериалов, внедрение новых технологий, во-
доотталкивающие покрытия, антимикробные покрытия.
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Implementation of nanomaterials and new 
technologies to improve skin properties, 

such as water-respellent and anti-microbial coatings

Abstract. Leather as a production material is widely used in the work of designers. It 
is used in the manufacture of clothing, shoes, furniture, and cars. Leather is valued for its 
unique aesthetic and durable qualities, however, like any natural material, it is susceptible 
to wear, damage and microorganisms. The level and dynamics of modern requirements 
for the quality and functionality of leather products determine the increased activity of 
scientific and technological research aimed at finding new ways to improve the properties 
of leather in the work of a designer. In particular, one of the most advanced technolo-
gies with significant promising potential is nanotechnology. Modern developments in this 
area make it possible to protect leather from moisture and microbes, preserve its natural 
beauty and generally improve the quality of leather products. Nanomaterials can signifi-
cantly extend the service life of products, improve their consumer properties and, most 
importantly, make them safer and more hygienic to use. The object of the study is the 
water-repellent and antimicrobial properties of leather in the work of a designer. The pur-
pose of the study is to characterize innovative technological processes and nanomaterials 
used to treat leather and impart improved water-repellent and antimicrobial properties to 
it. Research methods: theoretical analysis - study of scientific works, generalization of ad-
vanced innovative developments in the field of leather processing, deduction and induc-
tion. The scientific novelty of the research lies in the systematization of currently existing 
advanced and promising technologies that improve the water-repellent and antimicrobial 
properties of skin in the work of a designer.

Key words: designer’s work, use of leather products, improvement of leather prop-
erties, introduction of nanomaterials, introduction of new technologies, water-repellent 
coatings, antimicrobial coatings.

Изготовление и применение кожи и изделий из нее характеризуется 
длительной ретроспективой и продолжает выступать одной из ключевых 
сфер деятельности в работе многих дизайнеров. Внедрение новых методов 
и технологий обработки кожи направлено на увеличение доходности за 
счёт улучшения качественных параметров продукции и обусловлено огра-
ниченностью существующих подходов с позиции необходимого воздейст-
вия на материалы.

Факторы окружающей среды, в частности, высокая влажность и частые 
осадки, со временем существенно ухудшают качество кожи. Влага и испа-
рения, выделяемые человеческим телом, усиливают дискомфорт в услови-
ях носки влажной одежды. Появляется проблема образования патогенной 
флоры. Это вынуждает научное сообщество искать инновационные подхо-
ды для обработки кож, позволяющие получить улучшенные водоотталки-
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Рисунок 1. Организационный механизм внедрения технологических ин-
новаций при применении новых технологий для улучшения свойств кожи.

Рисунок 2. Устойчивость к воздействию агрессивных сред на кожу.

вающие и антимикробные характеристики [3, с. 52].
Перспективной технологической тенденцией обеспечения усиления 

бактерицидного эффекта кожевенных изделий является использование 
наноматериалов. Эффективность действия наночастиц объясняется увели-
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ченной поверхностью взаимодействия с микроорганизмами и их проник-
новением непосредственно в клетки [7, с. 95].

Рассмотрим наиболее актуальные на данный момент и имеющие пер-
спективу развития технологии улучшения водоотталкивающих и антими-
кробных свойств кожи, которые применяются в своей работе современны-
ми дизайнерами.

Отметим, что данное исследование особенно актуально с экономиче-
ской точки зрения, так как производство изделий из кожи и их примене-
ние в сфере дизайна, приносит большую прибыль, чем среднее значение по 
предприятиям и сфере услуг в России. Рассмотрим график рентабельности 
кожевенной индустрии в РФ.

Как видно на графике, в 2023 году рентабельность продаж отрасли 
«Производство кожи и изделий из кожи» составила +6,7%; в целом по стра-
не рентабельность продаж предприятий всех отраслей равнялась +5,8%. 

В отличии от рентабельности продаж, норма прибыли показывает, ка-

Рисунок 3. Рентабельность продаж отрасли «Производство кожи и из-
делий из кожи».

Рисунок 4. Норма чисто прибыли в отрасли «Производство кожи и из-
делий из кожи».
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кую прибыль предприятие получает в итоге после вычета не только произ-
водственных расходов, но и процентов по кредитам, результата от изменения 
валютных курсов, налогов и прочих доходов и расходов. В 2023 году данный 
показатель для отрасли составил +3,9%. Сравнить отраслевой показатель с 
данными по всем предприятиям РФ можно на графике.

Как видно, норма чисто прибыли в отрасли по итогам 2023 выше чем в 
общем по РФ. 

1. нанокомпозитные покрытия на основе силикона. 
Технология включает использование наночастиц в комбинации с сили-

коновыми полимерами для формирования тонкого, но очень эффективно-
го защитного слоя на поверхности кожи. 

Укрупненный алгоритм технологического процесса и основы его реали-
зации представлены ниже в виде таблицы [8, с. 87].

Таблица 1. Укрупненный алгоритм технологического процесса и осно-
вы его реализации.

Вид процесса Описание процесса

Синтез нано-
композита

Нанокомпозиты на основе силикона обычно готовят путём ин-
теграции наночастиц (как металлических, так и неорганических) 
в силиконовую матрицу. Данный процесс реализуется через пря-
мое введение наночастиц в жидкий силикон перед его полимери-
зацией или через химическую модификацию поверхности нано-
частиц для улучшения их совместимости с силиконовой основой.

Нанесение 
покрытия.

Нанокомпозитное покрытие может быть нанесено на кожу сле-
дующими методами: распыление – наиболее распространённый 
метод, позволяющий равномерно покрыть большие площади; 
погружение – изделие из кожи погружается в раствор с наноком-
позитом, что также обеспечивает равномерное покрытие; кисть 
или валик – для точечного или локального применения;

Полимериза-
ция.

После нанесения силиконового нанокомпозита на кожу необхо-
димо дать ему высохнуть и полимеризоваться. Процесс полиме-
ризации можно ускорить с помощью повышения температуры 
окружающей среды. Полимеризация приводит к формированию 
прочной, эластичной и водоотталкивающей пленки.

Нанокомпозитные покрытия на основе силикона обладают рядом преи-
муществ, которые используют в своей работе дизайнеры:

– силикон отталкивает воду, предотвращая её проникновение в кожу;
– наночастицы интегрируются в покрытие для уничтожения или подав-

ления роста микроорганизмов;
– силиконовые композиты улучшают долговечность изделий и защища-
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ют их от ультрафиолетового излучения.
Нанокомпозитные покрытия на основе силикона пока не являются 

распространёнными на текущий момент в кожевенной индустрии. Однако 
технология начинает находить применение в различных секторах, напри-
мер, при производстве специализированной одежды.

2. Технология плазменной обработки
Технология представляет собой передовой метод модификации поверх-

ности материалов, в том числе кожи, который используется для улучшения 
их свойств. Технология основана на использовании плазмы, четвёртого 
состояния вещества, для изменения химической структуры поверхности 
материала без изменения его основных свойств. 

Плазма способна эффективно очищать поверхность от загрязнений, 
органических остатков и других частиц. Более того, она может изменять 
характеристики кожи за счет образования новых функциональных групп 
или создания новых ковалентных связей на ее поверхности. В частности, 
плазменная обработка может улучшить гидрофобные свойства поверхно-
сти или придать ей антимикробные свойства [1, с. 28].

Таблица 2. Ключевые этапы технологии.
Этап Описание этапа

Подготовка 
материала

Очистка кожи от загрязнений и возможных остатков предыдущих 
обработок.

Подготовка 
оборудова-

ния

Подготовка оборудования, настройка параметров плазменной 
установки (мощность, давление, тип газа и длительность обработ-
ки). Выбор газа (например, аргон, кислород, азот) зависит от жела-
емых свойств покрытия.

Плазменная 
обработка.

На данном этапе кожа помещается в плазменную камеру, где под 
действием высокочастотного электрического разряда газ ионизиру-
ется, образуя плазму. Во время этого процесса плазма взаимодейст-
вует с поверхностью кожи и изменяет её на молекулярном уровне.

Завершение 
обработки

После завершения плазменной обработки кожа вынимается из 
камеры и в случае необходимости подвергается дополнительной 
обработке (сушка, дополнительное нанесение защитных или деко-
ративных покрытий).

Контроль 
качества

Контроль качества на соответствие установленным стандартам и 
требованиям.

Преимущества плазменной обработки, которые используют в своей ра-
боте многие современные дизайнеры:

– экологическая безопасность – технология не требует использования 
токсичных химических реагентов;
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– равномерность покрытия сложных трехмерных поверхностей (акту-
ально для обработки кожи со сложной текстурой);

– прочность покрытия;
– быстродействие, универсальность и легкость интеграции в производ-

ственные линии.
3. Интеграция нановолокон 
Технология используется для усиления механической прочности, за-

щитных функций и улучшения эксплуатационных характеристик изделий. 
Интеграция нановолокон предполагает реализацию следующих технологи-
ческих этапов: [11, с. 62]

1. Подготовка нановолокон. Нановолокна могут быть изготовлены из 
таких материалов, как полиамиды, полиэфиры, полиуретаны, а также угле-
родные и керамические материалы. Один из наиболее распространённых 
методов производства нановолокон – это электроспиннинг (электрофор-
мование), когда полимерный раствор вытягивается в нити под действием 
электрического поля. В результате образуются волокна диаметром от не-
скольких нанометров до микрометров.

2. Подготовка кожи. Перед интеграцией нановолокон кожа должна 
быть хорошо подготовлена. Для улучшения адгезии нановолокон и обеспе-
чения качественного соединения материалов необходима механическая и 
химическая обработка поверхности. 

3. Нанесение нановолокон на кожу. Может быть осуществлено следую-
щими методами:

– электроспиннинг на поверхность кожи – нановолокна наносятся не-
посредственно на поверхность кожи в виде тонкой сети. Метод позволяет 
равномерно распределить волокна и создать прочное покрытие;

– импрегнация кожи нановолокнами – кожа пропитывается суспензи-
ей нановолокон, после чего раствор испаряется, оставляя волокна внутри 
структуры материала;

– ламинирование – создание композитного материала с улучшенными 
характеристиками за счет интеграции нановолокок между слоями кожи 
или других материалов.

4. Фиксация и отверждение. После нанесения нановолокна должны 
быть закреплены на поверхности или внутри кожи. Это может быть до-
стигнуто термической обработкой, ультрафиолетовым облучением или 
химической фиксацией. Процесс отверждения необходим для обеспечения 
долговечности и стабильности полученного покрытия или композита.

5. Завершающая обработка и контроль качества. По завершении про-
цесса интеграции нановолокон кожа может подвергаться дополнительным 
обработкам, в частности, нанесению защитных или декоративных покры-
тий, полировке, окраске и др. Далее следует тестирование готового матери-
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ала на механическую прочность, износостойкость, водоотталкивающие и 
антимикробные свойства. На этапе контроля качества применяется скани-
рующая электронная микроскопия (SEM) и спектроскопия.

Преимущества технологии: нановолокна значительно повышают ме-
ханическую прочность кожи; интеграция нановолокон не увеличивает вес 
материала и сохраняет его гибкость; нановолокна могут придавать коже 
дополнительные водоотталкивающие и антимикробные свойства; процес-
сы интеграции нановолокон разрабатываются с учётом минимизации ис-
пользования вредных химических веществ [5, с. 24].

4. Технология внедрения наночастиц серебра
Современные научные работы показывают, что использование нано-

частиц серебра эффективно влияет на улучшение гидрофобных качеств и 
антимикробной защиты изделий из кожи. Такие методы обеспечивают вы-
пуск продукции с долговечными гидрофобными и высокими физико-меха-
ническими свойствами. Серебро давно известно своими антимикробными 
свойствами, а использование наночастиц позволяет усилить этот эффект 
благодаря увеличенной поверхности взаимодействия с микроорганизма-
ми. Технология описывается следующим образом.

1. Синтез наночастиц серебра следующими методами: [2, с. 12]
– химическое восстановление – используются восстановители (напри-

мер, цитрат натрия или боргидрид натрия) для восстановления ионов се-
ребра до металлических наночастиц.

– физическое осаждение – испарение металлического серебра и его кон-
денсацию на охлаждаемую подложку.

– биологический синтез – предполагает использование биологических 
агентов (например, экстракты растений) для восстановления ионов сере-
бра до наночастиц.

Выбор метода зависит от требуемого размера, формы и стабильности 
частиц. Важно, чтобы частицы были достаточно мелкими (обычно меньше 

Рисунок 4. Устойчивость кожи после интеграции нановолокон.



Актуальные вопросы исторических наук 130

100 нм), чтобы обеспечить большую поверхность контакта с микроорга-
низмами и улучшить их антимикробную активность.

2. Стабилизация наночастиц. Данный этап необходим для предотвра-
щения агрегации и поддержания стабильности наночастиц серебра. Стаби-
лизация осуществляется с помощью полимеров, поверхностно-активных 
веществ или биомолекул. На выходе образуются коллоидные растворы на-
ночастиц с длительным сроком хранения.

3. Подготовка кожи. Этап включает удаление загрязнений и остатков 
предыдущих обработок, а также дегазацию (удаление воздуха из пор кожи 
для улучшения проникновения наночастиц).

4. Нанесение наночастиц серебра одним из следующих методов: [9]
– погружение кожи в коллоидный раствор наночастиц серебра;
– нанесение наночастиц на поверхность кожи с помощью распылителя;
– вакуумное напыление – метод, при котором наночастицы наносятся 

на кожу в вакууме для обеспечения высокой адгезии и равномерного рас-
пределения.

5. Фиксация наночастиц. Для этого используются термическая обработ-
ка, когда кожа нагревается до определенной температуры или связующие 
вещества в виде специальных полимеров или клеев, которые фиксируют 
наночастицы на поверхности кожи.

6. Постобработка (нанесение защитных или декоративных покрытий) и 
контроль качества.

Преимущества технологии:
– наночастицы серебра обладают широким спектром антимикробного 

действия и эффективно подавляют рост бактерий, грибов и вирусов.
– закреплённые наночастицы серебра обеспечивают длительную защи-

ту поверхности кожи.
5. Технология микрокапсулирования
Микрокапсулирование – это передовая технология, применяемая для 

улучшения свойств кожаной одежды путем инкапсулирования активных 
веществ в микрокапсулы. Микрокапсулы могут содержать антимикроб-
ные агенты, гидрофобные соединения, ароматизаторы и другие активные 
компоненты, которые улучшают функциональные характеристики кожи, а 
также обеспечивают постепенное высвобождение активных веществ при 
определённых условиях (например, трении или изменении температуры), 
что продлевает эффект. Технология предполагает реализацию следующего 
алгоритма: [10, с. 12]

1. Подбор активных веществ, которые будут инкапсулированы. В 
зависимости от требуемых свойств кожи, это могут быть антимикроб-
ные агенты (ионы серебра, цинка, меди, триклозан и другие биоциды), 
гидрофобные соединения (фторкарбоновые или силиконовые соеди-
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нения) или ароматизаторы (эфирные масла или другие ароматические 
соединения).

2. Синтез микрокапсул. Микрокапсулы создаются с использованием 
следующих методов:

– эмульсионный метод – создание эмульсии, в которой активное веще-
ство является дисперсной фазой, а полимерная оболочка – непрерывной 
фазой, с последующей коагуляцией или полимеризацией;

– способ распылительной сушки – раствор активного вещества и поли-
мера распыляется в горячем воздухе, в результате чего происходит испаре-
ние растворителя и образование микрокапсул;

– интерфазная полимеризация – реакция между двумя мономерами на 
границе раздела фаз и образование оболочки вокруг капель активного ве-
щества.

3. Нанесение микрокапсул на кожу. Наиболее распространенные под-
ходы: погружение кожи в суспензию микрокапсул, распыление суспензии 
микрокапсул на поверхность кожи, включение микрокапсул в состав лами-
нированных слоёв, которые затем наносятся на кожу.

4. Закрепление микрокапсул путем нагревания кожи или применения 
клеящих веществ.

5. Постобработка и активация. Предполагает нанесение защитных по-
крытий или полировку. 

Преимущества микрокапсулирования: длительное действие за счет 
контролируемого высвобождение активных веществ; возможность комби-
нирования активных веществ для достижения комплексного эффекта (во-
доотталкивание, антимикробная защита, ароматизация); защита активны 
веществ от разрушения до момента их высвобождения.

6. Технология нанесения тефлоновых покрытий (PTfE) на кожу
Тефлоновые покрытия (политетрафторэтилен) используются для со-

здания водоотталкивающих, грязеотталкивающих и антиприлипающих 
свойств на различных поверхностях, в том числе, в производстве кожаной 
одежды и других изделий, требующих высоких эксплуатационных характе-
ристик [4, с. 118].

Внедрение технологии дизайнерами базируется на следующих этапах:
1. Подготовка поверхности кожи путем очистки (используются специ-

альные моющие средства и обезжиривающие растворы) или шлифовки 
(может потребоваться для удаления верхнего слоя и создания оптимальной 
шероховатости).

2. Нанесение тефлонового покрытия одним из следующих способов:
– с помощью распылителя, при этом, для достижения необходимой 

толщины и равномерности покрытия, распыление обычно проводится в 
несколько слоёв;



Актуальные вопросы исторических наук 132

– погружение кожаных изделий в раствор тефлона с последующим уда-
лением излишков покрытия;

– для локального нанесения тефлонового покрытия могут использо-
ваться щетки или валики. Метод наиболее подходит для мелких изделий 
или для нанесения покрытия на определённые участки.

3. Полимеризация. После нанесения тефлонового покрытия на кожу 
необходимо провести процесс полимеризации, чтобы закрепить покрытие 
и обеспечить его прочность и долговечность. Полимеризация обычно осу-
ществляется с помощью термической обработки. Сначала нанесённое по-
крытие высушивают при комнатной температуре или при слабом нагреве, 
чтобы удалить растворитель. Затем кожа подвергается термической обра-
ботке при более высокой температуре (обычно 200-250°C), что позволяет 
тефлону полимеризоваться и образовать прочное покрытие. На данном 
этапе важно контролировать температуру и время обработки, чтобы избе-
жать повреждения кожи.

4. Завершающая обработка – полировка, нанесение дополнительных за-
щитных или декоративных слоев и т.д.

Преимущества тефлоновых покрытий: эффективное предотвращение 
проникновения воды и других жидкостей; лёгкое очищение от загрязне-
ний, препятствие прилипанию грязи и пыли; устойчивость к воздействию 
многих химических веществ, защита кожи от повреждений; долговечность 
и устойчивость к механическим повреждениям; увеличение срока службы 
кожаных изделий [6, с. 28].

Таким образом, в исследовании раскрыты основы технологий плаз-
менной обработки, нановолокон, внедрения наночастиц серебра, ми-
крокапсулирования, нанокомпозитных покрытий на основе силикона 
и нанесения тефлоновых покрытий на кожу, которые могут применять 
в своей работе современные дизайнеры. В заключение можно отметить, 
что применение новых технологий и наноматериалов открывают перед 
дизайнерами новые возможности и значительно расширяют потенциал 
улучшения водоотталкивающих и антимикробных свойств используемых 
в работе кожевенных изделий.
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Abstract. This article raises the problem of correlation of three spheres of communi-
cation – journalism, advertising and public relations (PR), associated with the develop-
ment of digital technologies in new conditions where they have acquired a synthesized 
character. .The purpose of the study is to examine the fusion in the new media of jour-
nalistic activity, advertising and PR. The following research methods were used in the 
article: analytical method, comparative method, descriptive method. As the results of the 
research have shown, there is a fusion of various communication channels in Internet 
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media, among which the most important are the information channel under the jurisdic-
tion of new media, advertising and PR. The author concludes that these three spheres of 
communication not only overlap, but also interact, having a great influence on the forma-
tion of public opinion.

Key words: journalism, mass media, new media, Internet, advertising, PR, target au-
dience.

Введение. С началом нового, третьего, тысячелетия мир захлестнула 
волна глобальной информационной революции, сопровождаемой влия-
нием информационных технологий на все сферы общества, существенно 
изменяя .условия их взаимодействия. Медиаиндустрия как зеркало раз-
вития цивилизации также подверглась значительным изменениям. Под 
влиянием экономических, геополитических, культурологических и других 
факторов в современной журналистике также происходят сложные транс-
формационные процессы. 

Новый этап в развитии медиа и медиаконтента начался в конце XX – 
начале XXI века, т.е. в тот период, когда бурными темпами пошло развитие 
процесса цифровизации, Интернета и мобильных технологий. Он привел к 
слиянию ранее различных форм и типов медиа, размыванию границ между 
ними, взаимопроникновению различных журналистских жанров и появле-
нию новых форм предоставления контента. Так, весь мир стал свидетелем 
рождения журналистики нового типа, продукт которой получил название 
новых медиа. 

Специфика новых, модифицированных, медиа заключается не только 
в том, что они объединяют печатную прессу, телевидения, радио в единое 
целое и представляют собой синтез текстовой информации, аудио-, видео- 
и фотоматериалов. В новых медиа по-новому решается вопрос коммуника-
ции с потребителем медиапродукта и по-другому, если сравнивать с тради-
ционными СМИ, происходит интеграция рекламы.

Результаты и обсуждение. На протяжении почти всего ХХ столетия 
мир жил под знаком так называемых «традиционных» источников ин-
формации – печатных изданий (газет и журналов), к которым, во второй 
половине прошлого века, добавились еще радио и телевидение. За этими 
источниками информации традиционно закрепилась аббревиатура СМИ, 
т.е. средства массовой информации [3, с. 538], а журналистика стала трак-
товаться как массово-информационная деятельность «по сбору, обработке 
и периодическому распространению информации через СМИ» [6, с. 4]. 

Однако с наступлением так называемой «цифровой» эпохи понятие 
журналистики, как и само представление о журналистской профессии, 
приобрело несколько иной оттенок. В результате слияния традиционных 
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СМИ и цифровых технологий появились так называемые «новые медиа», к 
которым «относятся любые сайты и интернет-ресурсы, позволяющие всем 
пользователям общаться, сотрудничать, создавать собственный контент, 
делиться контентом, обмениваться и распространять информацию, ста-
новиться источником информации», так что каждый пользователь имеет 
возможность стать своего рода местным журналистом» [1, p. 124].

По мнению современных исследователей, современная журналистика 
становится все более депрофессиональной. В настоящее время журналистом 
может стать любой человек, не имеющий специализированного диплома, 
лишь бы он умел грамотно излагать свои мысли и наилучшим образом ис-
пользовать имеющуюся в его распоряжении информацию. Подобная тен-
денция привела к тому, что в современной медиакоммуникации появился 
термин «блогер», которым именуют человека, регулярно публикующего 
авторские материалы в Интернете и на различных интернет-платформах.

Следует отметить, что в современных реалиях развития информацион-
ного общества новые медиа тесно сотрудничают и взаимодействует с ре-
кламой, хотя изначально СМИ и реклама маркировались как разные виды 
деятельности: СМИ отражали событийную картину мира, давая объектив-
ный анализ политических, экономических, социальных и других проблем, а 
реклама продвигала те или иные товары и услуги, создавая побудительные 
мотивы для их приобретения. Однако, в XXI веке формат рекламного кон-
тента, как и формат журналистской деятельности, существенно изменился. 

Если всего несколько десятков лет назад реклама была частью оффлайн-
сферы, где присутствовала на традиционных носителях (таких как реклам-
ные щиты, билборды, красочные плакаты и листовки), публиковалась на 
страницах печатных изданий (газетах и журналах) в виде отдельных блоков, 
выделяясь при этом цветом и шрифтом, функционировала в форме видео-
роликов на телевидении и звучала голосами дикторов на радиовещании, то 
сейчас для рекламы открылись новые и поистине уникальные возможно-
сти. Безграничное медийное пространство, в котором «работают» десятки 
тысяч медийных площадок, среди которых – новые медиа, продвигающие 
как свою собственную продукцию, так и продукцию сторонних брендов, 
позволяют повысить эффективность рекламного контента, благодаря «воз-
можностям настройки точечного показа объявлений с учетом возрастных, 
географических и других характеристик аудитории» [4, с. 50]. Таким обра-
зом, реклама в масседийных Интернет-изданиях имеет целевую направ-
ленность, за счет чего она может продвигать товар или услугу за счет по-
тенциально заинтересованных в рекламируемом объекте пользователей. 
Привлекая внимание оригинальной и эффектной подачей, медиареклама со-
здает узнаваемый образ бренда и регулярно напоминает целевой аудитории 
о выгодных предложениях компаний-партнеров или компаний-спонсоров. 
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Интересно отметить фантазию создателей медиарекламы. На различных 
площадках Интернета (на информационных сайтах, в социальных сетях, на 
авторских тематических каналах, в блогах и пр.) «помимо так называемой 
баннерной рекламы (рекламы .в виде мерцающих или иных отдельных ре-
кламных графических элементов) появляются альтернативные виды муль-
тимедиарекламы – компьютерные игры, видеореклама в видеоэлементах, 
контекстная реклама, реклама в виде кнопок и элементов меню, .реклама в 
виде встраиваемых программ и т.д.» [2, с. 25-26].

Важно отметить еще одно интересное свойство медийной рекламы. Дело 
в том, что, хотя медиа-ресурсы журналистской направленности и развива-
ются активно, традиционные СМИ никто не отменял: по-прежнему народ 
смотрит телепередачи, а люди старшего поколения читают газеты и журна-
лы. Однако, то поколение, которое росло и развивалось вместе с развити-
ем Интернета, в большинстве своем не интересуется доцифровыми СМИ. 
Более того, многие из таковых СМИ современной молодежи просто не 
известны. А ведь среди них есть поистине интересные издания, прошед-
шие долгий путь развития, но не утратившие своей привлекательности и 
профессионализма. И одной из особенностей интернет-рекламы является 
продвижение традиционных СМИ, увеличение их популярности за счет 
привлечения к традиционным печатным изданиям онлайн-аудитории. Как 
отмечают исследователи, подобные рекламные компании начали прово-
диться на Западе, начиная с 2009 года. Привлечение Интернет-пользова-
телей к тем или иным печатным изданиям позволило, благодаря рекламе, 
поднять рейтинг традиционных СМИ и найти им новых читателей, ведь 
«интернет-пользователь .с большей лояльностью будет относиться к тради-
ционному СМИ, .если найдет ссылки на это СМИ в Интернете» [2, с. 25-26]. 
Подобный факт, связанный с продвижением оффлайн-СМИ, которое осу-
ществляют новые медиа, можно назвать журналистской солидарностью. 

Современные условиях развития Интернет-коммуникации создали еще 
одну сферу взаимодействия – журналистики и PR. 

Традиционно под Public Relations (данный англоязычный термин рас-
шифровывается как «связи с общественностью») понимается «установле-
ние связей и гармонизация отношений между различными социальными 
субъектами» [5, с. 158]. Применительно к СМИ PR – это управление ауди-
торией, в процессе которого устанавливается и поддерживается определен-
ная связь между редакцией и читателями. В традиционных СМИ подобные 
отношения определялись путем социологических опросов, в процессе ко-
торых выявлялись вкусы и интересы аудитории, касающиеся информации, 
предоставляемой изданием. 

В Интернет-журналистике практика связей с общественностью не-
сколько иная. Новые медиа отличаются двухсторонней коммуникацией. 
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Всемирная паутина дает PR-специалистам уникальную возможность со-
бирать информацию, отслеживать общественное восприятие проблем и 
взаимодействовать с целевой и нецелевой аудиторией по самым разным 
вопросам – от мнения по глобальным проблемам современности до усовер-
шенствования самого медиапродукта. .Через социальные сети, веб-блоги, 
форумы, поисковые запросы и даже через просмотры рекламных роликов 
можно выявить все предпочтения современной медиа-аудитории.

Взаимодействие создателей журналистского контента и Интернет-поль-
зователей проявляется и на фактах активного вовлечения последних в ме-
диа-процесс. Интернет–аудитория, в отличие от читателей традиционных 
СМИ не является пассивным реципиентом информации. Редакции ин-
формационных сайтов предоставляют пользователям возможность взаи-
модействия через комментарии к публикации, форумы, социальные сети, 
включая в обсуждения поднятой темы или проблемы как можно большее 
количество людей разных возрастов и профессий. В новых меди автор ма-
териала дискутирует с читателями, последние, в свою очередь, спорят с пу-
блицистом, высказывают свою, порой противоположную, точку зрения на 
ту или иную проблему, указывают Интернет-журналистам на неточности в 
публикациях, дополняя авторский материал своими мыслями, что позво-
ляет редакторам информационного ресурса ввести изменения в контент, 
трансформируя предоставленную ранее информацию. Таким образом, важ-
ной особенностью Интернет-журналистики является интерактивность, т.е. 
возможность взаимодействия корреспондента и аудитории. Только эффек-
тивное взаимодействие пользователей и создателей медиакондента может 
обеспечить удовлетворение информационных потребностей пользователей. 

Заключение. Как показывает анализ функционирования журналисти-
ки, рекламных стратегий и связей с общественностью, если раньше данные 
сферы выступали в качестве отдельных сегментов коммуникации, то те-
перь они не просто пересекаются, но и тесно взаимодействуют. И это взаи-
модействие происходит в Интернет-пространстве. По мысли Л.П. Шестер-
киной и Л.К. Лободенко, «это связано с тем, что в рамках СМИ и Интернета 
осуществляется целенаправленное информирование, с одной стороны, 
сегментированной целевой аудитории, а с другой – аудитории, имеющей 
массовый характер. При этом данные средства массовой коммуникации 
оказывают наибольшее влияние на формирование общественного мнения 
и приспособлены для обеспечения регулярного информационного взаимо-
действия между производителем и потребителем» [7, с. 32]. 
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tion of heritage and reveals the specifics of their application both within the framework of 
the French and Russian protection of monuments.

Key words: international law, national law, cultural heritage objects, legal implemen-
tation, cultural heritage.
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Актуальность темы заключается в выявлении ключевых аспектов воздей-
ствия мировых стандартов по защите культурных ценностей на законода-
тельство конкретных стран. Это обусловлено тем, что защита и применение 
международных норм в области сохранения наследия должны осуществ-
ляться на уровне каждого отдельного государства, чтобы эти стандарты 
могли влиять на жизнь общества в каждодневном режиме. Задача между-
народного сообщества заключается в создании механизмов контроля сте-
пени такого обеспечения, через которые непосредственная реализация, не 
опосредованная уровнем национальной правовой системы, невозможна.

Мировые соглашения по сохранению культурного наследия формируют 
влияние на локальные методы применения конституционных полномочий 
государственных структур в этой области общественных связей, особенно в 
условиях усиленного развития фундаментальных процессов международ-
ной и региональной интеграции между государствами. Учитывается, что 
конституционно-правовая доктрина пока не предложила эффективных 
концептуальных подходов для создания идеальной модели всеобъемлю-
щей интеграции международных стандартов по защите и поддержанию 
достояния культурных образцов на фоне усиления принятия европейских 
правовых стандартов, теоретической модели государственной политики 
и ее осуществления в области защиты культурных прав индивидов. Это 
представляется значительной задачей в современной культурно-цивилиза-
ционной перспективе, которая реализуется в нормативно-правовом кон-
тексте онтологического пространства общественной жизни.

В международном взаимодействии воплощаются следующие аспекты: 
Влияние мировых стандартов на внутренние аспекты правовой защиты 

культуры. При выявлении несоответствий законодательные органы госу-
дарств должны внести корректировки в национальный закон в части рас-
ширения видовой характеристики объектов национального наследия.

Восприятие международных стандартов напрямую влияет на качество 
и эффективность национального правотворчества через имплементацию 
– реализацию прогрессивных международно-правовых положений к вну-
треннему законодательству, заимствования теоретических подходов и пра-
ктических механизмов охраны культурного наследия, определенных реги-
ональными международными договорами.

Для Франции и РФ важное значение имеет имплементация в части ис-
пользования существующих международных механизмов для уменьшения 
негативного влияния на объекты культуры. Единственным действенным 
способом сохранения культурного достояния для Франции и РФ является 
обращения к международным организациям, в частности ЮНЕСКО [1].

Основная задача национального выполнения международных соглаше-
ний заключается в предоставлении юридических возможностей для исполь-
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зования положений этих договоренностей населением и организациями. 
Ключевая характеристика – обеспечение конкретных лиц и групп право-
выми инструментами для применения международных норм внутри стра-
ны. Объем национальной имплементации обозначенной группы договоров 
определяется тем, что этот процесс не осуществляется путем правопримени-
тельной деятельности государства, хотя именно от деятельности судебных 
органов часто зависит эффективность защиты культурного наследия [11]. 

Воздействие международных норм права на национальные правовые 
нормы часто связано с процессом обеспечения соответствия местного 
международному законодательству. При этом важно обеспечить не просто 
соответствие «на бумаге», но и реальное исполнение принятых законов со 
стороны органов исполнительной ветви власти. Проблема согласованно-
сти правового механизма, принятого в мире и национального является 
обычной в юриспруденции. Внутригосударственная имплементация норм 
международного права составляет важное условие эффективного функци-
онирования всего механизма правового регулирования.

Исследование взаимодействия между указанными механизмами начи-
нается с анализа гуманитарного мирового права, поскольку оно способ-
ствует пониманию прав человека через формирование общепризнанных 
стандартов и принципов, обеспечивая защиту достоинства, прав и свобод 
каждого индивида. В сфере сохранения культурного наследия международ-
ные стандарты устанавливаются на основе множества международно-пра-
вовых документов. Особенно стоит выделить ведущие акты, способствую-
щие обеспечению охраны культурного наследия во Франции и Российской 
Федерации.

Началом всемирного движения защиты объектов культурного достояния 
стала Гаагская конвенция, принятая 14.05.1954 года. Этот документ охваты-
вает все места, где хранятся ценности. В соответствии с документом утра-
та культурного наследия приравнивается к потере для всего человечества.

Затем ЮНЕСКО 14.11.1970 г. принимает конвенцию, направленную 
на борьбу с незаконным перемещением культурных объектов, запрещая и 
предотвращая их незаконный ввоз, вывоз и перепродажу. Далее, 16.11.1972 г.
ЮНЕСКО приняло документ, значительно расширивший горизонты защи-
ты. Конвенция ЮНЕСКО от 2.11.2001 г. защищает подводное культурное 
наследие [6]. Конвенция ЮНЕСКО от 17.10.2003 г. направлена на охрану 
нематериальных объектов культуры, что расширило рамки охраны, под-
черкнув важность традиций наряду с физическими объектами [9].

Таким образом, ряд ключевых документов, разработанных и принятых 
под эгидой ЮНЕСКО и других международных органов, заложили основу 
для комплексного подхода к защите культурного наследия человечества. 
Создание этих конвенций показывает глобальное признание важности со-
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хранения культурного разнообразия и богатства для будущих поколений. 
Государства, подписавшие Конвенцию, обязаны охранять культурные объ-
екты и не допускать их использование в военных целях. Нарушители под-
лежат уголовному преследованию согласно применимому национальному 
законодательству страны, где было совершено преступление [7].

Конвенция, принятая в Гааге, представляет собой всемирное соглаше-
ние, которое включает в себя широкое понятие культурных достояний, аб-
сорбируя в свое определение все виды имущества. Такие ценности имеют 
большое значение для культуры любого государства, представителей лю-
бой национальности, расы, веры [10, С.101].

Важным аспектом этого Конвенции является обязательство всех стран 
принимать участие в защите объектов, представляющих природную и 
культурную ценность, обеспечивая помощь и поддержку представителям 
каждой страны-участницы. Под культурным наследием понимают творе-
ния в области архитектуры, скульптуры, живописи, а также археологиче-
ские находки, представляющие ценность. Природные объекты культуры 
- это места обитания животных, включенных в Красную книгу [10].

Конвенция – это нормативно-правовая база для основания Межправи-
тельственного комитета при ООН, цель которого – реализация мероприя-
тий по обеспечению защиты и охраны культурного и природного наследия, 
объектов искусства мирового масштаба. Данный комитет получил назва-
ние «Комитет всемирного наследия». В этот комитет вошли на выборной 
основе представители всех наций, культур, государств [10, с. 18].

Особое место во всемирной системе защиты культурного наследия за-
нимают европейские международно-правовые механизмы защиты куль-
турных и природных ценностей, поскольку представляют широкий спектр 
международно-правовых актов и механизмов, которые достаточно гармо-
нично охватывают все многообразие культур и народов  [1].

Более чем за сорок лет Совет Европы развил существенный пакет пра-
вил, играющих важную роль в объединении и согласовании национальных 
политик в отношении культурного достояния. Важно выделить ключевые 
акты о защите культурного достояния на европейской территории:

- Конвенция от 03.10.1985 г., которая устанавливает защиту архитектур-
ных объектов; 

- Европейская Конвенция от 16.11.1992 г., устанавливающая охрану ар-
хеологических памятников [2];

- Европейская ландшафтная Конвенция от 20.10.2000 г. [3];
- Европейская конвенция от 08.11.2001 г. [5];
- документ о защите культурного наследия в форме аудио-, видео-про-

изведений, подписанный 24.012006 г. [4]. 
Следует отметить, что любой перечень актов по указанному вопросу, 
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приводимых в научной и профессионально-прикладной литературе, не 
является исчерпывающим, поскольку отдельные аспекты сферы охраны 
культурного наследия могут регулироваться в контексте более комплекс-
ных и сложных вопросов, а следовательно, более широким кругом между-
народно-правовых актов.

Для борьбы с незаконными операциями, связанными с культурными 
ценностями, было разработано международное уголовное соглашение. Это 
соглашение появилось в результате активной работы Совета Европы в об-
ласти противодействия терроризму и преступности, направлено на уста-
новление единых международных стандартов для пресечения преступлений 
против культурного наследия. К ним относятся кража, незаконное извлече-
ние артефактов, их импорт и экспорт, а также приобретение и продажа на 
черном рынке. Особое внимание конвенция уделяет борьбе с фальсифика-
цией документов и намеренным уничтожением или повреждением куль-
турных ценностей, предусматривая за такие действия уголовную ответст-
венность. В ее положениях определяется важная норма концептуального 
характера о том, что культурное наследие является уникальным и важным 
свидетелем истории и идентичности разных народов и является общим 
достоянием, которое надо сохранить при любых обстоятельствах [8, с. 59].

Основная задача Совета Европы – гарантировать защиту прав человека, 
способствовать плюрализму и укреплять верховенство закона. Эта между-
народная организация включает 47 государств-участников. Совет Европы 
играет ключевую роль в создании и реализации международных нормати-
вов, а также на сохранение национального наследия и исторически значи-
мых объектов. Данные нормы должны быть включены в государственную 
систему права через различные юридические акты государства. Кроме того, 
официальная публикация имплементированного международного дого-
вора является неотъемлемой частью национальной имплементации этого 
договора [1].

Международные договоры относящиеся к теме данного исследования, 
также содержат оценочные понятия и абстрактные предписания. Они ока-
зывают влияние на практику реализации норм этих договоров и исполь-
зуются международными органами правоприменения. Кроме того, суще-
ствуют международные механизмы, которые контролируют выполнение 
государствами принятых ими международных обязательств по сохране-
нию объектов культуры.

Итак, международные стандарты, предназначенные для сохранения 
культурных объектов, играют центральную роль в правильном обращении 
с культурным наследием. Их интеграция в национальные законодательные 
системы не только способствует сохранению, но и помогает в распростра-
нении культурных традиций разнообразных сообществ.
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Key words: history, geopolitics, civilization, culture, archetype.

Сложная, периодически даже трагическая история создания и укрепле-
ния российского государства может быть достаточно легко понята, если 
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представить ее с помощью смыслов архетипа «страны пути». Его предопре-
деленность для России продиктована не одними лишь гигантскими рассто-
яниями, а тем что сам русский народ, при всей своей безусловной осед-
лости и укорененности, обладает самосознанием народа движущегося1. 
И это движение во все времена опиралось на сочетание географического 
перемещения и морального искания. Любое нравственное наставление на 
Руси рассматривалось как путь. К числу древнейший популярных жанров 
письменного слова относятся многочисленные «хождения», наиболее из-
вестные по «Хожению за три моря» тверского купца Афанасия Никитина 
(первая половина XV в. – ок. 1475)2. 

В сознании русских людей отсутствовал страх неизведанного простран-
ства, хотя и наблюдалась осторожность, проявляемая в утверждении: «где 
родился, там и пригодился». Но вместе с тем она не останавливала бесчи-
сленных землепроходцев, первооткрывателей, путешественников, а лишь 
заставляла их руководствоваться не одними романтическим порывами, а 
тщательно готовится в путь и не менее хозяйственно подходить к устройст-
ву на новом месте, даже если оно было временным. Это соединение основа-
тельности и легкости, «охоты к перемене мест», позволяло людям в выборе 
пути не зацикливаться на каком-либо одном направлении. Россия благода-
ря таким пытливым и предприимчивым личностям расширялась по всем 
Сторонам Света. 

Географическая карта всегда лежала в основе карты дорожной3. И как 
только произошло оформление старых и новых русских земель в импер-
скую модель управления, так потребность в переводе одной формы карто-
графического сознания, составляющего сердцевину национального мента-
литета, в другую возросла неимоверно. Обнаружились и сложности.

Вызов России — распутье и распутица. Эту проблему часто ошибочно 
пытались объяснить формулой беды, в которой наличествовали «дураки» 
и «дороги». Суть же этого вызова заключается в необходимости выбора. 
Чаще всего этот выбор попадал на движение по первопутку, через неиз-
веданность и непредсказуемость. Именно о способности рисковать, идя в 
такой путь, говорят русские топонимы. Самыми сложными преградами на 
пути были реки и горы. Уральские горы в древности назывались Рифей-
скими4. Согласно словарю Фасмера, риф — это «гряда подводных камней» 

1 Холмогоров Е. Русская география // Известия. 2014. 11 ноября.
2 Хождение за три моря Афанасия Никитина // Библиотека литературы Древней 

Руси // РАН. ИРЛИ / Подготовка текста М.Д. Каган-Тарковской и Я.С. Лурье, перевод Л.С. Се-
менова, комментарии Я.С. Лурье и Л.С. Семенова. – СПб.: Наука, 1999. Т. 7: Вторая половина 
XV века. С. 348-379.

3 Неклесса А. Преодоление Евразии Дорожная карта для России: версии одного про-
екта // Независимая газета. 2013. 20 марта.

4 Подосинов А.В., Денисов А.О. Рипейские горы в античной и средневековой гео-
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(нем. Riff или голл. rif — ребро). Однако напрашивается сравнение еще с 
одним термином — «риск», идущим от древнегреческого слова «ῥιζικόν», 
означающего утес. Мореплаватели всегда шли на риск, встречаясь с утеса-
ми. Для русских первооткрывателей тяга к познанию того, что есть за Ри-
фейскими горами, была сродни риску древнегреческих моряков: даже если 
скала поднимется из морской пучины, они смогут ее обойти. Такие топо-
нимические следы открытий и освоений очень быстро, по историческим 
меркам времени, появились на карте Российской империи.

Эти точки требовалось связать. И сделать это надо было не только со-
здав сеть дорог-сосудов, но и укрепив тело государственности железным 
хребтом, каковым и стал Великий Сибирский путь, или Транссибирская 
магистраль. Последствия его введения в действие можно разделить на не-
сколько компонентов.

Первый — технический, связанный с тем, насколько далеко Россия 
смогла продвинуться в важнейшей для ее экономике области за столетний 
период создания железных дорог, начиная от Чугунного колесопровода, 
построенного в 1788 г. на Александровском пушечном заводе в городе Пет-
розаводске5. В период 1891 – 1916 гг. Россия совершила возведение самой 
длинной, в 8,3 тысяч км, железной дороги в мире — Транссибирской желез-
нодорожной магистрали (Транссиб), проложенной между Челябинском и 
Владивостоком и соединившей европейскую часть России с ее крупнейши-
ми восточносибирскими и дальневосточными промышленными центрами. 

Второй — геополитический, заключающийся в том, что Транссиб позво-
лил связать разделенное природными преградами пространство, укрепить 
целостность государства6. Также этот путь явился своеобразным индика-
тором межгосударственных отношений там, где он, по первоначальному 
замыслу, должен был заходить на территорию других стран, в частности, 
Китая7. Строительство Маньчжурской железной дороги, с 1917 г. действо-
вавшей как Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД), стало одним из 
факторов региональной напряженности. 

Третий — финансовый, особенность которого состояла в том, что стро-

картографии // Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. 2016. № 14. 
С. 53-160.

5 Августынюк А., Гвоздев М. Первая магистраль: к 100-летию Октябрьской железной 
дороги. – Л.: Ленинградское газетно-журнальное и книжное изд-во, 1951. 598 с.

6 Власов Г.П., Гаспарян Г.Д. Транссибирские железнодорожные магистрали в систе-
ме евразийского геополитического пространства. Монография. – М.: КноРус, 2022. Цифровая 
книга; Терновая Л.О. Модернизационное значение железных дорог для экономики, геополи-
тики и жизни // Власть истории и история власти. 2019. Том 5. Часть 2. № 16. С. 155-167.

7 Авилов Р.С. Рельсы на Восток: от русского железнодорожного строительства до 
русско-китайского историко-культурного наследия // Новое прошлое / The New Past. 2023. 
№ 4. С. 258-269.
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ительство магистрали вопреки преобладавшей в то время практике шло 
исключительно на государственные деньги и под личным контролем главы 
Министерства финансов Сергея Юльевича Витте (1849 – 1915), прозванно-
го «дедушкой русской индустриализации»8. Такое решение было оправдано 
тем, что сооружение магистрали часто требовало принятия оперативных 
решений, для реализации которых деньги из казны приходили быстрее, чем 
если бы привлекались иные источники финансирования. Другим обстоя-
тельством выбора государственного финансирования являлась невозмож-
ность просчитать точную сумму расходов. Известно, что первоначальная 
смета, определенная в 350 млн рублей золотом, была превышена. В итоге 
расходы приблизились к полутора млрд рублей. Поскольку на эту стройку 
затрачивалось около пяти процентов государственного бюджета, то власти 
вынуждены были принимать такие непопулярные меры, как увеличение 
налогов или поощрение экспорта продуктов питания, вместо насыщения 
внутреннего рынка.

Четвертый — темпоральный, отразившийся в сложном сочетании фак-
торов постоянного и временного. Разумеется, саму магистраль сооружали 
на века. Но многие компоненты этого строительства оказались недолговеч-
ными. Прежде всего, из экономии средств, ресурсов, времени дорога была 
построена однопутной с разъездами. Когда же после после запуска всего 
лишь первых участков магистрали обнаружился в три раза превышающий 
расчетный спрос на перевозки из Сибири, решили следующие участки воз-
водить с учетом будущего второго пути. Но на двухколейную переделку 
Транссиба потребовались десятилетия. Также временным было исполь-
зование использование паромной переправы через Байкал, в том числе с 
помощью гигантских паромов-ледоколов, пока не была открыта Кругобай-
кальская железная дорога (КБЖД) в обход великого озера9. 

Пятый — мифологический, проявившийся в том, что в сознании русско-
го человека произошла трансформация символа «пути-дороги», который 
был своеобразным антиподом символа «дом», в образ «дома на колесах». 
Для этого «дома» потребовалось изменить законодательство, регулирую-
щее вопросы обеспечения безопасности пассажиров. Но еще более пока-
зательным было то, что время в пути стало возможным провести за чтени-
ем, чаще всего легким, развлекательным. Железная дорога по всему миру 
превращалась в канал безопасных и комфортных путешествий10. В 1862 г. 

8 Ильин С.В. Витте. Изд. 2-е, испр. – М.: Молодая гвардия, 2012. 
9 Колотило Л.Г., Андриенко В.Г. Трансбайкальский перекресток: проблемы транс-

портных путей и железнодорожной паромной переправы через озеро Байкал на рубеже 
XIX – XX вв. – СПб.: Наука, 2005.

10 Терновая Л.О. Большое евразийское железнодорожное путешествие: Геополити-
ческое значение и геопоэтическое звучание // Большая Евразия: Развитие, безопасность, со-
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по линии Восточного побережья Британии начинает курсировать паровоз 
«Летучий шотландец» (англ. The Flying Scotsman), тянущий состав вагонов, 
заполненных путешествовавшими. С развитием сети железных дорог и в 
России издатели быстро сообразили, что железнодорожные вокзалы это 
— едва ли не идеальное место для массовой книжной торговли. Издате-
лем Алексеем Сергеевичем Сувориным (1834 – 1912) в начале 1880-х гг. 
открывается подразделение его издательской фирмы «Контрагентство 
А.С. Суворина», очень успешно занимавшееся продажей газет, журналов и 
дешевых изданий на станциях железных дорог и пристанях11. 

Шестой — визуальный, который раскрывает смыслы символического 
компонента и помогает их закрепить в массовом сознании, связав с местом 
отправления поезда и его прибытия. Точки на карте, которыми отмечаются 
железнодорожные станции, можно понимать как двери, порталы, ворота в 
новые пространства. С появлением Транссиба число таких точек на карте 
России многократно увеличилось. Но чтобы различать эти точки, им надо 
придать их уникальный вид, что прекрасно достигается средствами искус-
ства. По всему миру к числу знаковых сооружений, часто становящихся ви-
зитными карточками городов, относятся вокзалы. Напомним, что термин 
«вокзал» первоначально обозначал общественный сад, затем сооружение 
развлекательного типа, находящееся в таком саду. Появлению в содержа-
нии этого термина значения «здание железнодорожной станции» способ-
ствовали усердия на ниве искусства станции Павловск, бывшей с 1838 г. 
конечным пунктом первой в России общественной Царскосельской желез-
ной дороги. Во-первых, автор проекта здания станции Франц фон Герстнер 
(1793 – 1840) видел в ней «новый Тиволи», который будет манить людей за 
город12. Во-вторых, такому преобразованию станции в вокзал поспособст-
вовал «король вальсов» Иоганн Штраус — младший (1825 – 1899), который 
в 1856 г. был приглашен в Россию дирижировать летними концертами в 
Павловском вокзале, ставшими неимоверно популярными и притягиваю-
щими в Павловск множество людей.

Можно назвать самые красивые вокзалы мира: Центральный вокзал 
Нью-Йорка (англ. Grand Central Terminal), вокзал Сент-Панкрас в Лондоне 
(англ. St. Pancras International), Центральный вокзал Антверпена (нидер-
ланд. Antwerpen Centraal), вокзал Сан-Бенту а Порту (порт. Estacao de Sao 

трудничество. Ежегодник. Вып. 1. Ч. 2 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. 
В.И. Герасимов. – М.: РАН. ИНИОН, 2018. С. 656 – 660.

11 Ваганов А. Железнодорожный роман времен промышленной революции (часть 2) 
// Независимая газета. 2010. 10 февраля. 

12 Герстнер Ф.А. О выгодах построения железной дороги из Санкт-Петербурга в Цар-
ское село и Павловск, высочайше привилегированной его императорским величеством ком-
панией. Санкт-Петербург: печатано при Императорской Академии Наук, 1836. С. 38. 
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Bento), Вокзал Страсбурга (фр. Gare de Strasbourg), вокзал города Канадзава 
в Японии (англ. Kanazawa Station), вокзал Чхатрапати-Шиваджи в Мумбаи 
(Chhatrapati Shivaji Terminus), железнодорожная станция Саутерн Кросс в 
Мельбурне (англ. Southern Cross Station), вокзал Пуэрта де Аточа в Мадриде 
(исп. Madrid Puerta de Atocha), вокзал Хайдарпаша в Стамбуле (Haydarpasa 
Gari). Что могди этим зданиям, отнесенным к самым красивым вокзалам 
мира, противопоставить железнодорожные станции Транссиба? Однако и 
на этом пути есть уникальный вокзал. Он расположен в Слюдянке и явля-
ется единственным в мире вокзалом, построенным полностью из белого и 
розового нешлифованного мрамора, добытого в местном карьере. Соору-
жен вокзал был по инициативе Министра путей сообщения Михаила Ива-
новича Хилкова (1834 – 1909), который курировал строительство КБЖД. 
Это здание сохранилось с 1905 г., когда была открыта сама железная дорога.

Седьмой — литературно-художественный, позволяющий прочувство-
вать время пребывания в пути и сохранить эти переживания на долгий пе-
риод. Этому помогают произведения выдающихся мастеров слова. Многие 
из них писали о Транссибе. Путешествию по нему посвящена поэма Алек-
сандра Твардовского (1910 – 1971) «За далью — даль». Классик советской 
башкирской и татарской литературы Мажит Гафури (1880 – 1934) начал 
творческий путь с книги «Сибирская железная дорога, или положение 
нации» (баш. «Себер тимер юлы йәки әхүәле милләт»), изданной в 1904 г. 
Современный бразильский прозаик и поэт Пауло Коэльо в романе «Алеф» 
(2011) повествует о том, как, он физически двигается по Транссибу из Мо-
сквы во Владивосток, но в это же время духовно Транссибирская маги-
страль проходит через него.

Эссеистика — особый жанр литературы. От автора требуется умение пе-
редать свои ощущения кратко, в такомочерке подчеркнуть все самое важ-
ное и отчеркнуть, отделить несущественное. Транссиб напоминает четки. 
Перебирать бусины этих четок помогает книга Александры Литвиной и 
Ани Десницкой «Транссиб. Поезд отправляется!», созданной с помощью 
76 жителей 36 городов и поселков, расположенных вдоль магистрали, ко-
торые рассказали о своих местах, необычных историях, любимых блюдах, 
занятиях и т.д.13.

Восьмой — звуковой. Каждому человеку, кто хотя бы раз ездил по 
железной дороге, запоминается перестук колес. Неудивительно, что му-
зыкальные произведения на тему железной дороги стали рождаться пра-
ктически одновременно с ее введением в эксплуатацию. И до сих пор по-
пулярность сохраняет «Попутная песня» Михаила Глинки (1804 – 1857) 
на стихи Нестора Кукольника (1808 – 1868) из цикла «Прощание с Петер-

13 Литвина А., Десницкая А. Транссиб. Поезд отправляется! – М.: Издательство «Са-
мокат», 2020. 
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бургом», созданного в 1840 г.14. У каждого времени есть своя музыка. В 
советский период она «строить и жить» помогала, маркируя свершения 
страны и грандиозность ее планов. в 1972 г., когда праздновалось 50-ле-
тие СССР, появилась песня Давида Тухманова на слова Владимира Хари-
тонова «Мой адрес — Советский Союз», где были такие первые строки: 
«Коласа диктуют вагонные, / Где срочно увидеться нам. / Мои номера те-
лефонные / Разбросаны по городам». Они также отсылали к музыке же-
лезных дорог, передающей ритмы их строительства и составов движения 
по ним. В том же 1972 г. на участке Байкало-Амурской магистрали БАМ 
— Тында была начата укладка пути. С распадом СССР стала острее чувст-
воваться роль железнодорожного сообщения в обеспечении связанности 
российского пространства. Транссиб более четко обозначился как стано-
вой хребет страны. Это почувствовали музыканты. В 1999 г. у Александра 
Розенбаума выходит альбом «Транссибирская магистраль», открываю-
щейся одноименной песней. 

Девятый — международной конкуренции, который отличается по смы-
слу от геополитического компонента тем, что транслирует не ценность са-
мого овладения и владения ресурсами, а важность движения к ним. Суть 
этой модели поведения выражена гипотезой Черной Королевы (англ. Red 
Queen hypothesis), также называемой «Принципом Черной Королевы» или 
«Гонкой (бегом) Черной Королевы», которая берет начало из диалога Али-
сы с Черной Королевой из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». 
Более чем столетие назад большинством крупных государств были поняты 
те геополитические и геоэкономические выгоды, которые они приобрета-
ют в результате строительства трансрегиональных железных дорог. Однако 
многим планам не суждено было воплотиться. Не была реализована перво-
начальная идея Багдадской железной дороги, которая должна была связать 
Берлин — Вену — Стамбул — Багдад — Басру — Кувейт15. Не завершился 
инициированный южноафриканским политиком, предпринимателем, гла-
вой Капской колонии Сесилом Родсом (1853 – 1902) проект трансконтинен-
тальной железной дороги Кейптаун — Каир, пересекающей Африку с юга 
на север16. Но привлекательность этой идеи не померкла и уже в наши дни 
мы видим ее воплощение в железнодорожной магистрали «Железный шел-
ковый путь / Средний коридор», связавшей Турцию и Китай17. Этот путь 

14 Райскин И. Попутная песня. Железнодорожно-музыкальная композиция // Санкт-
Петербургский музыкальный вестник. 2019. № 9 (170). С. 16.

15 Бондаревский Г.Л. Багдадская дорога и проникновение германского империализма 
на Ближний Восток. (1888 – 1903). Ташкент: Госиздат УзССР, 1955. 

16 Tabor G. The Cape to Cairo Railway & River Routes: And the Principal Hotels En Route 
Through Africa. London & Cape Town: Genta Publications, 2003. 

17 Логинова К. Альтернативы современности // Известия. 2020.23 декабря.
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считается наиболее коротким и удобным между Азией и Европой. Строит-
ся железная дорога Rail Baltica, имеющая стандартную европейскую колею 
и соединяющая страны Балтии, Польшу и Западную Европу (до Венеции). 
Есть планы сооружения подводного железнодорожного тоннеля между 
Таллином и Хельсинки, или пуска железнодорожного парома между этими 
городами, чтобы соединить Финляндию и часть Скандинавии с Западной 
Европой. У этих планов имеется четко выраженная военная составляющая: 
к 2026 г. НАТО планирует создать в странах Балтии сеть железных дорог, 
чтобы подгонять вооружение ближе к границам России. 

Эти и многие другие факты лишь подчеркивают необходимость совер-
шенствовать железнодорожную сеть России, осью которой по-прежнему 
остается Транссиб. В контексте проекта Большой Евразии его значение по-
лучает евразийское измерение18. И в этой связи архетипическое путешест-
вие из прошлого в будущее, в которое можно было отравиться по Транссибу 
и благодаря Транссибу, обретает новые краски. Именно поезд, приобретая 
архетипические черты «дома на колесах», способен комфортно обеспечить 
передвижение людей по этому евразийскому пространству, позволяя им 
обустраиваться на новом месте, сохраняя частицу малой родины. Также 
архетип «дома на колесах» созвучен архетипу восточного героя, отличаю-
щегося от образа героя в западной традиции, ориентированного на поиск 
счастья вне себя и часто вдали от родной земли, тем, что ищет путь к себе, 
к самопознанию, самосовершенствованию. И это дает ему возможность в 
нужный момент выплеснуть вовне мудрость, силы и стойкость, накапли-
ваемые внутри. Поэтому в трудные времена войн, борьбы с голодом или 
эпидемиями, в тяготах и лишениях, сопровождающих великие свершения, 
такие как строительство Транссиба, у людей евразийской цивилизационной 
модели обнаруживаются все необходимые качества для достижения цели.
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Аннотации
Мурашко С.Ф.
Рудакова С.В.
Использование компьютерных технологий и искусственного интеллекта в 

изучении и преподавании иностранных языков
В данной статье рассматриваются некоторые особенности изучения и обучения 

иностранных языков с использованием компьютерных технологий. Роль препода-
вателя в классе и искусственного интеллекта в обучении студентов иностранным 
языкам. Способность адаптирования языковых моделей искусственного интеллек-
та к взаимодействию учащихся и требованиям преподавателей. Взаимодействие 
учащихся с ChatGPT с целью улучшить свои навыки аудирования, говорения, чте-
ния и письма посредством моделирования реальных языковых сценариев. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, изучение языка с помощью ком-
пьютера, языковая лаборатория, чат-бот, виртуальный класс.

Ли Юньшань
необходимая грамотность для журналистов, трансграничная коммуникация 

технологических разработок, сотрудничество и коммуникация в ракурсе влия-
ния новых медиа

Цель работы – сжатое описание трансформации медиа от отдельных локаль-
ных изданий до глобальной сети, имеющей трансграничный характер, связанные 
с этим изменения требований к журналистам. Влияние технического прогресса на 
появление новых медиа, их соревнования с традиционными, развитие новых ме-
диа, связанное с открытостью границ, и новые возможности сотрудничества, об-
условленные этим явлением. В своей работе автор использовал следующие методы 
компаративистский, аналитический, обобщение и аналогии. Приведённые автором 
факты и их анализ позволяют сделать вывод о росте влияния новых медиа не толь-
ко на формы распространения информации, различные виды сотрудничества, но и 
на формирования новых социальных общностей, зачастую имеющих трансгранич-
ный характер. Как принято ответственному автору в начале нашей статьи попыта-
емся разобраться с основными понятиями и задать вектор нашей работе. Ключевы-
ми для нашего рассмотрения и анализа представляются два термина, журналист и 
грамотность. Определения другим понятиям, подлежащим в этой статье, мы будем 
давать по мере необходимости. 

Ключевые слова: журналист, грамотность, информация, коммуникация, сред-
ства массовой информации, социальная коммуникация, радио.

Бочкарева Н.В.
Варыгин М.А.
Способы словообразования номинаций военных беспилотников в современ-

ном китайском языке
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что темпы развития и обога-

щения военной лексики, а в частности военных терминов стремительно набирают 
обороты по причине развития науки, появления не только новых образцов военной 
техники, но и принципиально новых видов вооружения, ранее не использующихся 
в военной сфере. 

Перевод материала данной тематики требует точности и адекватности изложе-
ния, в процессе достижения которых могут возникнуть различные трудности пере-
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вода и понимания военных терминов. 
Данная статья посвящена особенностям образования военной терминологии 

китайского языка на примере беспилотной авиации. В статье рассматриваются спо-
собы словообразования номинаций военных беспилотников, посредством анализа 
лексики выявляются наиболее продуктивные способы словообразования для дан-
ной области знания.

Ключевые слова: термин, терминообразование, лексикология, способы словоо-
бразования, номинативная единица, терминологизация, метафоризация, беспилот-
ная авиация, китайский язык.

Жун Синь
Го Лихун
Ассоциативное поле концепта «мать» в языковом сознании носителей рус-

ского языка
Статья посвящена исследованию ассоциативного поля концепта «мать» в язы-

ковом сознании русскоязычного этноса. Для анализа языкового сознания была вы-
брана комплексная методика, включающая цепной ассоциативный эксперимент, 
частотный и тематический анализ полученных данных, а также их культурно-исто-
рическую интерпретацию. Совокупность изученных ассоциаций формирует муль-
тимодальный образ матери в русском языковом сознании, который объединяет 
культурные, исторические и эмоциональные компоненты, являясь отражением как 
микроуровня семейных отношений, так и макроуровня социокультурных архетипов.

Ключевые слова: концепт, мать, ассоциативное поле, языковое сознание, сло-
во-стимул, реакция-ассоциат, ассоциативный гештальт, русскоязычный этнос.

Черкашина Т.Н.
«Особые отношения» Великобритании и СшА: испытание временем 
Данная статья посвящена сюжету о привилегированном характере отноше-

ний, которые сложились между Великобританией и США и получили название 
«особых». Рассматривается появление данного понятия и его предпосылки. Дается 
краткая характеристика сущности и основных составляющих «особых отношений». 
Выделяются причины устойчивости данного союза. Определяется его значение для 
каждой из сторон. Исследуется влияние брексита на данный альянс. Освещается 
вопрос о перспективах торгового соглашения между Великобританией и США. 
Рассматриваются основные противоречия в период президентства Д. Трампа. Выд-
вигается гипотеза о проведении более самостоятельной внешней политики Вели-
кобританией в рамках реализации концепции «глобальной Британии». Выявляется 
влияние украинского кризиса на текущее состояние союза. Делается вывод о сохра-
нении «особого» характера отношений между Великобританией и США в ближай-
шем будущем.

Ключевые слова: Великобритания, США, «особые» отношения, «глобальная 
Британия», Трамп, брексит, Атлантическая Хартия, соглашение о свободной тор-
говле.

Шакирова А.И.
Шайдуллин И.И.
Хасанов Т.Н.
Влияние брест-литовского мира на русско-турецкие взаимоотношения
Статья посвящена последствиям Брест-Литовского мирного договора и его вли-
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янию на политическую ситуацию Советской России и Османской империи. Если 
для России Брест-Литовский договор с Советской Россией принес большие потери, 
то для других стран, подписавших его, он принес иные результаты. В частности, Ос-
манская империя благодаря этому договору смогла вернуть себе оккупированные 
провинции Карс, Ардаган и Батум. Более того, тот факт, что Россия признавала пра-
во народов самостоятельно определять свою судьбу, заставил Османскую империю 
воспользоваться этой ситуацией. В других исследованиях на эту тему использова-
лись в основном турецкие и немецкие документы. Отличие данного исследования 
от других заключается в том, что оно фокусируется на русских источниках и про-
ливает свет на продолжающиеся споры об этом мирном договоре во внутренней 
политике Советской России. В исследовании в общих чертах оценивается путь, ко-
торый привел Советскую Россию к Брест-Литовскому договору, события, развивав-
шиеся после подписания договора, и результаты, появившиеся после подписания 
мирного договора, как в отношении Советской России, так и Османской империи. 

Ключевые слова: Большевистская революция, Первая мировая война, Брест-
Литовск, Османская империя, Россия.

Иларионова Т.С.
лик эпохи: Российская академия управления как пример общественного пе-

рехода от советского строя к современности (1991 – 1994 гг.)
Особый исторический период в жизни России - этап от путча в 1991 году до 

принятия российской Конституции в 1993-м. В это “безвременье” вместилась це-
лая эпоха трансформации политики, экономики, социальной сферы, своего рода 
транзит от советского режима к демократии. Особые испытания, что закономерно, 
выпали на долю различных организаций Коммунистической партии Советского 
Союза - сама партия была запрещена, а вот ее образования, такие как Академия об-
щественных наук ЦК КПСС, активно боролись за свое существование, и некоторые 
из них, в том числе в измененном виде и сама Академия, смогли выжить. Вуз по-
менял свое название, стал Российской академией управления (РАУ), к руководству 
пришли новые люди, однако сам преподавательский коллектив не просто устоял в 
тогдашних бурях, но и смог набрать авторитет, быстро найти себя в изменившихся 
условиях. В статье на основе впервые вводимых в оборот документов Российского 
государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) рассматри-
вается непродолжительная, но очень важная для современной системы подготовки 
управленческих кадров судьба РАУ, а вместе с ней - история страны.

Ключевые слова: Российская академия управления, распад СССР, подготовка 
кадров, демократическое развитие.

Мошкина Т.В. 
Французская модель организации охраны историко-культурного наследия в 

хх-ххI вв.
В представленной статье содержится анализ культурно-охранной системы 

Франции от момента зарождения до современного этапа развития. Проведено ис-
следование трансформации законодательной базы в сфере исторических памят-
ников культуры, которая была обусловлена необходимостью совершенствовать 
процесс защиты, повышая его эффективность. Таким образом, во взаимодейст-
вии различных методов и подходов к охране национального историко-культурно-
го наследия выявляется специфика, характерная для французского опыта в этой 
области.
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Ключевые слова: историко-культурное наследие, достопримечательность, 
Франция, объект культурного наследия, реставрационные работы, нормативно-
правовой статус, памятник.

Грачев А.Ю.
Попытка формирования единого образовательного модуля для повышения 

квалификации руководителей антитеррористических подразделений правоох-
ранительных органов с участием нКО в 2015 – 2019 годах

В статье рассматриваются этапы подготовки к реализации проекта внедрения 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации ру-
ководителей антитеррористических подразделений компетентных органов стран 
СНГ «Взаимодействие подразделений по борьбе с терроризмом органов безопасно-
сти и специальных служб государств–участников Содружества Независимых Госу-
дарств», реализованной в 2015 – 2019 годах с участием российских НКО.

Ключевые слова: борьба с терроризмом, международное сотрудничество, НКО, 
органы безопасности, повышение квалификации, подготовка специалистов в обла-
сти антитеррора, правоохранительные органы СНГ, спецслужбы.

Фидарова К.К.
Калабекова С.В.
Журавлева Ю.И.
Отдельные аспекты историографического анализа педагогической диагно-

стики
В данной статье рассматриваются ключевые аспекты историографии педагоги-

ческой диагностики, уделяя внимание развитию и эволюции этого направления в 
педагогической науке. Анализируется становление методологических подходов к 
диагностике в образовании, а также их трансформация под влиянием социальных 
и образовательных изменений. Особое внимание уделяется вкладу отечественных 
и зарубежных исследователей в развитие теории и практики педагогической диаг-
ностики. Статья также затрагивает современные тенденции и перспективы даль-
нейшего развития данного направления, подчеркивая его важность для повышения 
качества образовательного процесса.

Автор проводит сравнительный анализ различных концепций и методов педа-
гогической диагностики, применяемых на разных этапах исторического развития 
системы образования. Определенный акцент уделяется критическим точкам изме-
нений, таким как переход от традиционных к инновационным методам диагности-
ки, внедрение цифровых технологий, а также влияние глобализации на подходы к 
оценке образовательных достижений.

Ключевые слова: педагогическая диагностика, историография, образователь-
ные достижения, методологические подходы, образовательные изменения, сравни-
тельный анализ, цифровые технологии, глобализация, оценка качества образова-
ния, историко-педагогический анализ.

Ковалев А.В.
Русские исследователи политической теории д. локка
В статье рассмотрены идеи известного английского мыслителя Д. Локка. Автор 

анализирует работы отечественных исследователей XIX - начала XX в., которые на-
чали изучать политическую концепцию Д. Локка. Автор рассматривает причины 
интереса русских ученых к идеям Д. Локка, обращает внимание на ситуацию в Рос-
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сии. В статье выявляются особенности подходов русских историков и юристов к 
теории Д. Локка.

Ключевые слова: Джон Локк, Англия, Россия, политическая теория, либера-
лизм, история политической мысли, российская историография.

Храмцова О.Н.
Внедрение наноматериалов и новых технологий для улучшения свойств 

кожи, таких как водоотталкивающие и антимикробные покрытия
Кожа как производственный материал широко применяется в работе дизай-

неров. Она используется при изготовлении одежды, обуви, мебели, автомобилей. 
Кожа ценится за свои уникальные эстетические и долговечные качества, одна-
ко, как и любой натуральный материал, она подвержена износу, повреждениям 
и воздействию микроорганизмов. Уровень и динамика современных требований 
к качеству и функциональности кожевенных изделий обуславливают рост актив-
ности научных и технологических исследований, направленных на поиски но-
вых способов улучшения свойств кожи в работе дизайнера. В частности, одной 
из передовых и имеющих значительный перспективный потенциал технологий, 
являются нанотехнологии. Современные разработки в данной сфере дают воз-
можность защитить кожу от влаги и микробов, сохранить её природную красо-
ту и в целом повысить уровень качества изделий из кожи. Наноматериалы мо-
гут существенно продлить срок службы изделий, улучшить их потребительские 
свойства и, что особенно важно, сделать их более безопасными и гигиеничными 
в использовании. Объектом исследования являются водоотталкивающие и ан-
тимикробные свойства кожи в работе дизайнера. Целью исследования является 
характеристика инновационных технологических процессов и наноматериалов, 
используемых для обработки кожи и придания ей улучшенных водоотталкива-
ющих и антимикробных свойства. Методы исследования: теоретический анализ 
– изучение научных работ, обобщение передовых инновационных разработок в 
области обработки кожи, дедукция и индукция. Научная новизна исследования 
заключается в систематизации существующих на данный момент передовых и 
перспективных технологий, улучшающих водоотталкивающие и антимикробные 
свойства кожи в работе дизайнера.

Ключевые слова: работа дизайнера, использование кожевенных изделий, улуч-
шение свойств кожи, внедрение наноматериалов, внедрение новых технологий, во-
доотталкивающие покрытия, антимикробные покрытия.

Чжан Шуюэ
журналистика, реклама и Pr: к вопросу определения понятий в контексте 

взаимодействия
В данной статье поднимается проблема соотношения трех сфер коммуника-

ции – журналистики, рекламы и связей с общественностью (PR), которые в новых 
условиях, связанные с развитием цифровых технологий, приобрели синтезиро-
ванный характер. Целью исследования является изучение слияния в новых медиа 
журналистской деятельности, рекламы и PR. В статье были использованы следую-
щие методы исследования: аналитический метод, сравнительный метод, дескрип-
тивный метод. как показали результаты исследования, в Интернет-СМИ наблю-
дается слияние различных каналов коммуникации, среди которых важнейшими 
являются информационный канал, находящийся в ведении новых медиа, реклама 
и PR. Автор приходит к выводу, что эти три сферы коммуникации не только пе-
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ресекаются, но и взаимодействуют, оказывая большое влияние на формирование 
общественного мнения.

Ключевые слова: журналистика, СМИ, новые медиа, Интернет, реклама, PR, 
целевая аудитория.

Мошкина Т.В.
международно-правовой аспект проблемы охраны историко-культурного 

наследия России – Франции в хх-ххI вв.
Современные академические исследования вызывают необходимость в де-

тальной разработке методов и теоретических основ правового управления сохра-
нением культурного наследия, принимая во внимание обширные внутренние и 
международные практики. В статье дается сравнительная характеристика пробле-
мы охраны наследия культурных и национальных объектов в РФ и во Франции 
с точки зрения международного права. Автор анализирует основные правовые 
документы международных организаций по сохранению наследия и выявляет 
специфику их применения как в рамках французской охраны памятников, так и 
российской.

Ключевые слова: международное право, национальное право, объекты куль-
турного достояния, правовая имплементация, культурное наследие.

Терновая Л.О.
Великий Сибирский путь: архетипическое путешествие из прошлого в буду-

щее
Идея статьи возникла в связи празднованием со столетия Транссибирской ма-

гистрали, которая стала и символом мощи Российской империи и залогом ее раз-
вития. Помимо очевидных последствий для экономики государства Транссиб стал 
своеобразной социокультурной моделью, позволяющей понять специфику не толь-
ко российской ментальности, но и найти те ее аспекты, которые становятся базовы-
ми в создании новой евразийской ментальности. 

Ключевые слова: история, геополитика, цивилизация, культура, архетип.
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Abstracts
Murashko S.F.
Rudakova S.V.
The use of artificial intelligence in the study and teaching of foreign languages
This article discusses some features of learning and teaching foreign languages using 

computer technologies. The role of the teacher in the classroom and artificial intelligence 
in teaching students foreign languages. Ability to adapt language models of artificial intel-
ligence to the interaction of students and the requirements of teachers. Interacting stu-
dents with ChatGPT to improve their listening, speaking, reading and writing skills by 
modeling real language scenarios.

Key words: artificial intelligence, computer-assisted language learning, language lab, 
chatbot, virtual classroom.

Li Yunshan
Necessary literacy for journalists, cross-border communication of technological 

developments, cooperation and communication from the perspective of the influence 
of new media

The purpose of the work is a concise description of the transformation of media from 
individual local publications to a global network of a cross–border nature, related changes 
in the requirements for journalists. The impact of technological progress on the emer-
gence of new media, their competition with traditional ones, the development of new me-
dia associated with the openness of borders, and new opportunities for cooperation due 
to this phenomenon. In his work, the author used the following methods: comparative, 
analytical, generalization and analogy. The facts presented by the author and their analysis 
allow us to conclude that the influence of new media is growing not only on the forms of 
information dissemination, various types of cooperation, but also on the formation of 
new social communities, often of a cross-border nature. As is customary for the responsi-
ble author, at the beginning of our article we will try to understand the basic concepts and 
set the vector for our work. Two terms, journalist and literacy, are key for our consider-
ation and analysis. We will define other concepts that are subject to this article as needed. 

Key words: journalist, literacy, information, communication, mass media, social 
communication, radio.

Bochkareva N.B.
Varygin M.A.
Ways of word formation of nominations for military drones in modern Chinese 

language
The relevance of the chosen topic is due to the fact that the pace of development and 

enrichment of military vocabulary, and in particular military terms, is rapidly gaining 
momentum due to the development of science, the emergence of not only new types of 
military equipment, but also fundamentally new types of weapons not previously used in 
the military sphere. 

Translation of material on this topic requires accuracy and adequacy of presentation, 
in the process of achieving which various difficulties in translation and understanding of 
military terms may arise.

This article is devoted to the peculiarities of the formation of military terminology in the 
Chinese language using the example of unmanned aircraft. The article examines the methods 
of word formation for the nominations of military drones; through the analysis of vocabulary, 
the most productive methods of word formation for this field of knowledge are identified.
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Key words: term, term formation, lexicology, word formation, nominative unit, ter-
minology, metaphorization, unmanned aircraft, Chinese language.

Rong Xin
Guo Li Hong
Associative field of the concept “mother” in the language consciousness of russian 

language natives
The article is devoted to the study of the associative field of the concept “mother” in 

the linguistic consciousness of the Russian-speaking ethnic group. To analyze linguistic 
consciousness, a complex methodology was chosen, including a chain associative experi-
ment, frequency and thematic analysis of the data obtained, as well as their cultural and 
historical interpretation. The set of studied associations forms a multimodal image of the 
mother in the Russian linguistic consciousness, which combines cultural, historical and 
emotional components, being a reflection of both the micro-level of family relationships 
and the macro-level of sociocultural archetypes.

Key words: concept, mother, associative field, linguistic consciousness, stimulus 
word, associated reaction, associative gestalt, Russian-speaking ethnic group.

Cherkashina T.N.
The “special relationship” of the UK and the USA: the test of time
This article is devoted to the story of the privileged nature of the relations that have devel-

oped between Great Britain and the United States and are called “special”. The emergence of 
this concept and its prerequisites is considered. A brief description of the essence and main 
components of the “special relationship” is given. The reasons for the stability of this union 
are highlighted. Its value is determined for each of the parties. The impact of Brexit on this 
alliance is explored. The issue of the prospects for a trade agreement between the UK and the 
USA is covered. The main contradictions during the presidency of D. Trump are examined.

A hypothesis is put forward about the conduct of a more independent foreign policy by 
Great Britain as part of the implementation of the concept of “global Britain”. The influence of 
the Ukrainian crisis on the current state of the union is revealed. It is concluded that the “spe-
cial” nature of the relationship between the UK and the US will continue in the near future.

Key words: Great Britain, USA, “special” relationship, “global Britain”, Trump, Brex-
it, Atlantic Charter, free trade agreement.

Shakirova A.I.
Shaidullin I.I.
Khasanov T.N.
The influence of the Brest-Litovsk peace on russian-Turkish relations
The article is devoted to the consequences of the Brest-Litovsk Peace Treaty and its 

impact on the political situation of Soviet Russia and the Ottoman Empire. If the Brest-
Litovsk Treaty with Soviet Russia brought great losses for Russia, then for other countries 
that signed it, it brought different results. In particular, thanks to this treaty, the Ottoman 
Empire was able to regain the occupied provinces of Kars, Ardagan and Batum. Moreover, 
the fact that Russia recognized the right of peoples to determine their own destiny forced 
the Ottoman Empire to take advantage of this situation. Other studies on this topic have 
mainly used Turkish and German documents. The difference between this study and oth-
ers is that it focuses on Russian sources and sheds light on the ongoing disputes about this 
peace treaty in the internal politics of Soviet Russia. The study assesses in general terms 
the path that led Soviet Russia to the Brest-Litovsk Treaty, the events that developed after 
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the signing of the treaty, and the results that appeared after the signing of the peace treaty, 
both in relation to Soviet Russia and the Ottoman Empire.

Key words: Bolshevik Revolution, World War I, Brest-Litovsk, Ottoman Empire, Russia.

Ilarionova T.S.
face of the Era: the russian Academy of Management as an example of the social 

transition from the Soviet system to the modern world (1991–1994)
A special historical period in the life of Russia - the stage from the putsch in 1991 to 

the adoption of the Russian Constitution in 1993. This “timelessness” included an entire 
era of transformation of politics, economics, social sphere, a kind of transit from the Soviet 
regime to democracy. Special trials, as is natural, fell to the lot of various organizations of 
the Communist Party of the Soviet Union - the party itself was banned, but its formations, 
such as the Academy of Social Sciences of the Central Committee of the CPSU, actively 
fought for their existence, and some of them, including the Academy itself in a modified 
form, were able to survive. The university changed its name, became the Russian Academy 
of Management (RAU), new people came to the leadership, but the teaching staff itself not 
only withstood the storms of that time, but also managed to gain authority, quickly find 
themselves in the changed conditions. The article, based on documents from the Russian 
State Archive of Social and Political History (RGASPI) being put into circulation for the 
first time, examines the short-lived but very important fate of the RAU for the modern 
system of training management personnel, and along with it, the history of the country.

Key words: Russian Academy of Management, collapse of the USSR, personnel train-
ing, democratic development.

Moshkina T.V.
The french model of organizing the protection of historical and cultural heritage 

in the XX-XXI centuries
The presented article contains an analysis of the cultural and security system of France 

from the moment of its inception to the modern stage of development. A study has been 
conducted on the transformation of the legislative framework in the field of historical cul-
tural monuments, which was conditioned by the need to improve the protection process, 
increasing its effectiveness. Thus, in the interaction of various methods and approaches 
to the protection of national historical and cultural heritage, the specifics characteristic of 
the French experience in this field are revealed.

Key words: historical and cultural heritage, landmark, France, cultural heritage site, 
restoration work, legal status, monument.

Grachev A.Y.
An attempt to form a unified educational module for advanced training of heads 

of anti–terrorist units of law enforcement agencies with the participation of NgOS 
in 2015-2019

The article discusses the stages of preparation for the implementation of the project for 
the introduction of an additional professional training program for heads of anti–terror-
ist units of the competent authorities of the CIS countries “Interaction of counter–terrorism 
units of security agencies and special services of the member states of the Commonwealth 
of Independent States”, implemented in 2015-2019 with the participation of Russian NGO.

Key words: counter-terrorism, international cooperation, NGOs, security agencies, 
advanced training, training of specialists in the field of counterterrorism, law enforcement 
agencies of the CIS, special services.
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Fidarova K.K.
Kalabekova S.V.
Zhuravleva Y.I.
Some aspects of the historiographical analysis of pedagogical diagnostics
This article examines the key aspects of the historiography of pedagogical diagnostics, 

paying attention to the development and evolution of this field in pedagogical science. The 
article analyzes the formation of methodological approaches to diagnostics in education, 
as well as their transformation under the influence of social and educational changes. 
Special attention is paid to the contribution of domestic and foreign researchers to the de-
velopment of the theory and practice of pedagogical diagnostics. The article also touches 
on current trends and prospects for further development of this area, emphasizing its 
importance for improving the quality of the educational process. 

The author conducts a comparative analysis of various concepts and methods of 
pedagogical diagnostics used at different stages of the historical development of the 
education system.

A certain emphasis is placed on critical points of change, such as the transition from 
traditional to innovative diagnostic methods, the introduction of digital technologies, as 
well as the impact of globalization on approaches to assessing educational achievements.

Key words: pedagogical diagnostics, historiography, educational achievements, meth-
odological approaches, educational changes, comparative analysis, digital technologies, 
globalization, assessment of the quality of education, historical and pedagogical analysis.

Kovalev A.V.
russian researchers of J. Locke’s political theory
The article discusses the ideas of the famous English thinker J. Locke. The author ana-

lyzes the works of Russian researchers of the XIX - early XX century, who began to study 
the political concept of J. Locke. The author examines the reasons for the interest of Russian 
scientists in the ideas of J. Locke, draws attention to the situation in Russia. The article reveals 
the peculiarities of the approaches of Russian historians and lawyers to the theory of J. Locke.

Key words: John Locke, England, Russia, political theory, liberalism, history of politi-
cal thought, Russian historiography.

Khramtsova O.N.
Implementation of nanomaterials and new technologies to improve skin proper-

ties, such as water-respellent and anti-microbial coatings
Leather as a production material is widely used in the work of designers. It is used in the 

manufacture of clothing, shoes, furniture, and cars. Leather is valued for its unique aesthetic 
and durable qualities, however, like any natural material, it is susceptible to wear, damage 
and microorganisms. The level and dynamics of modern requirements for the quality and 
functionality of leather products determine the increased activity of scientific and techno-
logical research aimed at finding new ways to improve the properties of leather in the work 
of a designer. In particular, one of the most advanced technologies with significant promis-
ing potential is nanotechnology. Modern developments in this area make it possible to pro-
tect leather from moisture and microbes, preserve its natural beauty and generally improve 
the quality of leather products. Nanomaterials can significantly extend the service life of 
products, improve their consumer properties and, most importantly, make them safer and 
more hygienic to use. The object of the study is the water-repellent and antimicrobial prop-
erties of leather in the work of a designer. The purpose of the study is to characterize innova-
tive technological processes and nanomaterials used to treat leather and impart improved 
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water-repellent and antimicrobial properties to it. Research methods: theoretical analysis 
- study of scientific works, generalization of advanced innovative developments in the field 
of leather processing, deduction and induction. The scientific novelty of the research lies 
in the systematization of currently existing advanced and promising technologies that im-
prove the water-repellent and antimicrobial properties of skin in the work of a designer.

Key words: designer’s work, use of leather products, improvement of leather prop-
erties, introduction of nanomaterials, introduction of new technologies, water-repellent 
coatings, antimicrobial coatings.

Zhang Shuyue
Journalism, advertising and Pr: the problem of their definitions in the context of 

interaction
This article raises the problem of correlation of three spheres of communication – jour-

nalism, advertising and public relations (PR), associated with the development of digital 
technologies in new conditions where they have acquired a synthesized character. .The 
purpose of the study is to examine the fusion in the new media of journalistic activity, ad-
vertising and PR. The following research methods were used in the article: analytical meth-
od, comparative method, descriptive method. As the results of the research have shown, 
there is a fusion of various communication channels in Internet media, among which the 
most important are the information channel under the jurisdiction of new media, adver-
tising and PR. The author concludes that these three spheres of communication not only 
overlap, but also interact, having a great influence on the formation of public opinion.

Key words: journalism, mass media, new media, Internet, advertising, PR, target audience.

Moshkina T.V.
International legal aspect of the problem of protection of the historical and cul-

tural heritage of russia - france in the XX-XXI centuries
Modern academic research calls for a detailed development of methods and theoreti-

cal foundations for the legal management of cultural heritage conservation, taking into 
account extensive domestic and international practices. The article provides a compara-
tive description of the problem of protecting the heritage of cultural and national sites in 
the Russian Federation and France from the point of view of international law. The author 
analyzes the main legal documents of international organizations for the preservation of 
heritage and reveals the specifics of their application both within the framework of the 
French and Russian protection of monuments.

Key words: international law, national law, cultural heritage objects, legal implemen-
tation, cultural heritage.

Ternovaya L.O.
The great Siberian road: an archetypal journey from the past to the future
The idea of the article arose in connection with the celebration of the centenary of the 

Trans-Siberian Railway, which became both a symbol of the power of the Russian Empire 
and the key to its development. In addition to the obvious consequences for the economy 
of the state, the Trans-Siberian Railway has become a kind of socio-cultural model that al-
lows us to understand the specifics of not only the Russian mentality, but also to find those 
aspects of it that become basic in the creation of a new Eurasian mentality.

Key words: history, geopolitics, civilization, culture, archetype.
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