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Аннотация. Решение традиционно актуальных проблем налогообложения становится еще 
более насущным в связи c необходимостью трансформации отечественной налоговой систе-
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Abstract. Taxation problems are traditionally relevant. Currently, this issue is becoming even 
more relevant due to the need to transform the Russian tax system, considering the need to ensure 
sustainable economic development. The issues of tax reform for both individuals and legal entities 
are considered by many researchers, however, some aspects have not been sufficiently studied 
and covered in the specialized scientific literature. In particular, the presented work examines the 
possibilities of using tax incentives to involve individuals more actively in investment processes. 
Proposals for the implementation of these measures are presented. The research also discusses some 
of the most relevant areas of tax administration that need to be actively developed in the near future.
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Обеспечение финансового суверенитета Российской Федерации — одна 
из приоритетных задач, требующих решения в ближайшие годы. «Речь 
идёт о самодостаточности российского финансового рынка с точки зрения 
как обеспеченности «длинными» финансовыми ресурсами, так и наличия 
исчерпывающих условий их конвертации в инвестиции в реальный сектор 
экономики» [1].

Изменения в финансовой системе требуют и нового общественного дого-
вора. Многие исследователи и эксперты высказывают предположение о том, 
что одной из наиболее существенных проблем является неэффективное пере-
распределение доходов в экономике. Это влечет за собой искажение структу-
ры потребления. Снижается спрос. В результате происходит сжатие отдель-
ных рынков. Существует достаточно устойчивое мнение о том, что выходом 
из сложившейся ситуации могло бы стать увеличение доходов малообеспе-
ченных групп населения. При этом доходы наиболее обеспеченных граждан 
должны облагаться с использованием более высоких налоговых ставок с од-
новременным предоставлением им различных налоговых вычетов [2]. Однако, 
как свидетельствует мировая практика налогообложения, налоговые льготы, 
предоставляемые лицам с высокими стабильными доходами, далеко не всег-
да эффективны. Это обстоятельство связано с тем, что люди демонстрируют 
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более высокую склонность к сбережениям. Но стимул экономики — расходы, 
а не сбережения. В такой ситуации наиболее эффективной мерой является 
снижение налогов для лиц с низкими доходами [3]. А в периоды экономи-
ческой нестабильности основная цель реформ — именно стимулирование 
экономики. В свою очередь, общественное регулирование распределения 
доходов происходит через систему налогообложения и ценовую политику, 
проводимую государством. Следовательно, экономическую эффективность 
в условиях справедливого распределения доходов возможно обеспечить лишь 
путем коллективизации таких доходов с помощью налогов [4. P. 2].

Кроме того, для большинства населения Российской Федерации одним 
из самых важных вопросов в сфере налогообложения является вопрос о его 
справедливости. Об этом могут свидетельствовать следующие данные: 83 % 
населения России выступает за прогрессивную шкалу налогообложения, 
и только 13 % выступают за одинаковую налоговую ставку для всех (про-
порциональная шкала налогообложения). Также 36 % опрошенных россиян 
считают действующие налоги чрезмерными, 52 % оценили налоговое бремя 
как достаточное, и только 1 % заявил, что налоговое бремя недостаточно [5].

Соответственно, справедливо было бы предположить, что наиболее при-
емлем с точки зрения общественного запроса, с одной стороны, и с позиций 
наиболее эффективного функционирования экономики, с другой, вариант, 
предусматривающий введение прогрессивной шкалы налогообложения дохо-
дов граждан при наличии необлагаемого минимального дохода и предостав-
лении определенного ограниченного числа льгот для наиболее обеспеченных 
физических лиц.

Рост доходов населения будет способствовать увеличению «интереса 
граждан к финансовым вложениям. Граждане — одни из основных инвесто-
ров на финансовом рынке» [1]. По данным Росстата в 2022 г. расходы населе-
ния по операциям с финансовыми инструментами и страхованием составили 
в среднем 1,4 %, а в 10-й децильной группе — 1,8 % в суммарном объеме по-
требительских услуг. Аналогичным образом ситуация складывалась и в те-
чение ряда предыдущих лет1.

Однако, при этом, объемы средств, задействованных в операциях фи-
зических лиц на фондовом рынке, весьма значительны и имеют тенденцию 
к росту. По информации Банка России, в 2023 г. средства розничных инве-
сторов на брокерских счетах возросли в 1,5 раза по сравнению с 2022 г., до-
стигнув 9,2 трлн руб. Примерно 8,4 трлн руб. приходится на ценные бума-
ги, еще примерно 0,6 трлн руб. приходится на денежные средства в рублях 
и иностранной валюте. Также увеличилось число физических лиц, имеющих 
брокерские счета. Значение выросло на 29 %, или на 29,7 млн чел., что состав-
ляет около 39 % экономически активного населения страны. Чистый приток 
средств на брокерские счета за 2023 г. не только компенсировал отток 2022 г., 
но и превысил его, а средний размер портфеля вырос с 1,3 до 1,9 млн руб. [6].

1 По данным Росстат.
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Очевидно, что объем средств физических лиц, размещенных на брокер-
ских счетах, весьма значителен — по размерам сопоставим с отдельными ста-
тьями государственного бюджета. Например, доходы федерального бюджета 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О бюджете» 
в 2024 г. составляют 35,1 трлн руб. [7], а на брокерских счетах физических 
лиц находится сумма, эквивалентная 26,2 % от предполагаемых доходов фе-
дерального бюджета в 2024 г.

Кроме того, следует отметить, что, по данным Росстата, в 2021 г. при-
рост сбережений во вкладах банков резидентов и нерезидентов составил 
4,1 трлн руб., что в 1,5 раза больше, чем за предыдущий период. При этом, 
в том же периоде на приобретение государственных и других ценных бумаг 
населением было направлено примерно 115 млрд руб., что в 36 раз меньше 
прироста сбережений.

Таким образом, средства населения могли бы являться существенным источ-
ником инвестиций в приоритетные секторы экономики. Соответственно, выра-
ботка комплекса мероприятий по привлечению средств физических лиц в инве-
стиционный процесс приоритетна для экономической политики государства.

В качестве одного из инструментов, способствовующих привлечению 
средств граждан, могут выступать инвестиционные налоговые льготы для 
физических лиц. Отечественное законодательство о налогах и сборах предус-
матривает ряд возможностей для физических лиц по сокращению налоговых 
обязательств при совершении операций с финансовыми активами.

В частности, имеют право на применение инвестиционных налоговых 
вычетов налогоплательщики, совершающие операции с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в случаях, когда 
по таким операциям получен доход. Вычет может быть предоставлен при ре-
ализации или погашении ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг. Также налоговый вычет могут получить налогопла-
тельщики, внесшие личные денежные средства на свои индивидуальные ин-
вестиционные счета (ИИС), и налогоплательщики, получившие доход по тем 
операциям, которые учитываются на ИИС [8].

Кроме того, налогоплательщики имеют право на получение вычетов 
на долгосрочные сбережения граждан [8]. В данном случае вычеты предо-
ставляются налогоплательщикам в сумме уплаченных им пенсионных взно-
сов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в сумме 
уплаченных им сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбере-
жений, заключенных с негосударственными пенсионными фондами.

Применяться все вышеперечисленные налоговые вычеты могут при со-
блюдении определенных условий, к таким условиям относятся ограничения 
по величине налоговых вычетов.

Очевидно, что все инвестиционные налоговые вычеты применяются при 
совершении операций на финансовых рынках или при заключении догово-
ров в негосударственными пенсионными фондами. По нашему мнению, наи-
более целесообразным было бы применение налоговых вычетов в случаях 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/inv_vichet/?ysclid=lvsko84m3f85803362#title2
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направления средств инвесторами — физическими лицами непосредственно 
на реализацию конкретных приоритетных проектов по аналогии с проекта-
ми, реализуемыми в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

С другой стороны, для привлечения средств физических лиц к инвести-
рованию можно использовать под контролем и при участии государства раз-
личные современные методы коллективного финансирования проектов.

Краудфандинг, или так называемое коллективное (народное) финансиро-
вание проекта, производства товара или услуги. Краудфандинг подразделяет-
ся на два вида. Это краудлендинг — коллективные займы для финансирова-
ния проекта — и краудинвестинг — коллективное инвестирование компании. 
В Российской Федерации законодательством регулируются отношения, воз-
никающие при финансировании инвестиционных проектов широким кругом 
инвесторов с использованием информационных технологий [9].

Рынок краудфандинга в Российской Федерации довольно активно раз-
вивается. По данным Банка России, объем привлеченных денежных средств 
вырос с 7 млрд руб. в 2020 г. до 13,8 млрд руб. в 2021 г., т.е. на 97 % [10].

Краудлендинг. Предоставление процентных займов под финансирова-
ние проектов, размещенных на инвестиционной платформе. Краудлендинг 
в Российской Федерации преимущественно используется малым и средним 
бизнесом для оперативного и кратковременного пополнения оборотных 
средств. В 2021 г. объем, средств, привлеченных с использованием краудлен-
динга, составил 9,06 млрд руб. [10].

Краудинвестинг. Инвестирование денежных средств в компании 
за счет покупки их ценных бумаг с использованием инвестиционной плат-
формы. Обычно краудинвестинг представляет собой дополнительную к ос-
новной деятельности услугу профессиональных участников рынка ценных 
бумаг. Предоставляется такая услуга закрытому кругу лиц и используется 
преимущественно крупными компаниями. По данным, Центрального Банка 
в 2021 г. объем средств, привлеченных с помощью краудинвестинга, составил 
4,74 млрд руб.

Также следует отметить, что в 2021 г. прибыль инвесторов, применявших 
перечисленные инструменты, составила 15 % [10].

Очевидно, что перечисленные методы альтернативного инвестирова-
ния позволяют аккумулировать значительные денежные средства. Мировая 
практика применения альтернативных механизмов инвестирования показы-
вает, что их использование оказывает положительное влияние на экономиче-
скую динамику. Российская Федерация «с учетом существенного отставания 
от других стран по уровню развитости альтернативных механизмов инвести-
рования в настоящее время имеет значительный потенциал роста» [11. C. 27]. 
Таким образом, можно реализовать преимущества альтернативных методов 
инвестирования, но под непосредственным контролем государства.

В целом же, наряду с применением ряда льготных мер, необходимо по-
вышать эффективность налогового администрирования. Остановимся на от-
дельных аспектах деятельности государства в этом направлении.
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Налоговое администрирование. В течение ряда последних лет ФНС 
России был предпринят ряд мер по повышению эффективности налогового 
администрирования в отношении самых богатых групп населения, в частно-
сти, в 2021 г. была создана специализированная налоговая инспекция для наи-
более обеспеченных физических лиц — Межрегиональная инспекция ФНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам № 10. Также были разработа-
ны и утверждены критерии отнесения налогоплательщиков — физических 
лиц к категории крупнейших налогоплательщиков [12]. Администрированию 
в качестве крупнейших налогоплательщиков подлежат физические лица, 
у которых годовой доход превышает 500 млн руб. В целом же к категории 
крупнейших налогоплательщиков относятся те налогоплательщики, у ко-
торых показатели финансово-экономической деятельности за отчетный год 
превышают установленные значения, также у них имеются признаки взаимо-
зависимости и влияния на экономические результаты деятельности взаимоза-
висимых лиц, они имеют специальные разрешения на право осуществления 
конкретного вида деятельности, находятся под действием налогового мони-
торинга. Кроме того, ФНС России может принять решение об администриро-
вании в указанной инспекции тех налогоплательщиков, которые формально 
не соответствуют установленным критериям [12]. В частности, особый по-
рядок администрирования распространяется на собственников контролиру-
емых иностранных компаний (КИК). Произошло некоторое упрощение по-
рядка налогообложения КИК. Начиная с 2020 г., собственники КИК могут 
самостоятельно выбирать способ исполнения своих налоговых обязательств 
перед бюджетом. Они могут перечислять 5 млн руб. за все зарубежные активы 
и не предоставлять отчетность в налоговые органы. Либо же они могут при-
менять общий порядок налогообложения, который предусматривает обязан-
ность предоставить отчетность в отношении КИК с прибылью от 10 млн руб. 
в год и заплатить НДФЛ 13 или 15 % для физических лиц и 20 % для юридиче-
ских лиц. В первый налоговый период, в котором налогоплательщики полу-
чили возможность применения указанного выбора, по данным ФНС России, 
фиксированный налог с КИК в 5 млн руб. независимо от суммы прибыли 
выбрало более 270 лиц, или больше, чем весь российский список Forbes [13]. 
В течение трех лет это обеспечивало поступление в бюджетную систему при-
мерно 1,3 млрд руб. ежегодно. В 2023 г. НДФЛ с сумм прибыли КИК, полу-
ченной физическими лицами, являющимися контролирующими лицами этой 
компании, составил немногим менее 3 млрд руб., что составляет лишь 0,04 % 
от всех поступлений по налогу на доходы физических лиц в указанном году2.

Кроме того, ФНС России активизировала налоговый контроль в отноше-
нии операций с ценными бумагами. Многие налогоплательщики — физические 
лица, получающие доходы по таким операциям за рубежом, действуют через 
брокеров. При этом практически никогда не оценивают потенциальные ри-
ски, связанные с самостоятельной обязанностью платить налог в Российской 

2 ФНС России, расчеты авторов. 
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Федерации. Как правило, за налоговый период по брокерским счетам прово-
дится очень большое количество операций. Каждая из них имеет свою спец-
ифику, и несмотря на то, что отчетность по этим операциям формируется 
брокером, ответственность за полноту и правильность исчисления и уплаты 
налогов лежит на налогоплательщике — владельце счета. При этом отчет-
ность должна предоставляться в налоговые органы о счетах в банках, а также 
о брокерских, инвестиционных, накопительных, счетах в платежных систе-
мах (электронных кошельках) и т.д. За непредставление отчетности налого-
вым законодательством предусматриваются существенные санкции.

Актуальные направления налогового администрирования. Новые спо-
собы агрессивного налогового планирования появляются практически посто-
янно. Безусловно, данное обстоятельство должно быть учтено налоговыми 
органами. Различные «схемы» в данной сфере реализуют как физические, так 
и юридические лица — налогоплательщики. В отношении юридических лиц 
возрастают проблемы налогового администрирования в сфере применения 
принципов устойчивого развития. Налоговые инструменты играют важную 
роль в формировании ESG-повестки3. Большая часть проводимых организа-
циями мероприятий по внедрению природоохранных мер имеет определен-
ные налоговые последствия. Одни из наиболее эффективных фискальных 
инструментов — налоговые льготы и преференции в ESG-сфере. Указанные 
меры направлены на стимулирование осуществления налогоплательщиками 
природоохранных мероприятий [14. С. 145].

Преждевременно говорить об эффективности указанных мер как вслед-
ствие непродолжительности их применения, так и вследствие отсутствия 
полной и достоверной информации в данной области. Однако ряд отече-
ственных исследователей и аналитиков приходит к выводу о том, что на-
логоплательщики готовы осуществлять свою деятельность в соответствии 
с ESG-принципами лишь при предоставлении различного рода преференций 
со стороны государства, прежде всего налоговых [14—16].

Кроме того, ряд зарубежных авторов приводит данные о том, что компа-
нии, которые применяли налоговые преференции в рамках реализации ими 
различных способов агрессивного налогового планирования, показывали 
высокою степень готовности к демонстрированию своей приверженности 
ESG-принципам [17, 18]. «Фирмы, активно уклоняющиеся от уплаты налогов 
путем создания офшорных компаний, существенно повышают свои рейтинги 
корпоративной ESG» [14, 17, 18].

Более того, с расширением применения ESG-повестки в странах 
Организации экономического сотрудничества и развития, наблюдается сни-
жение средней эффективной налоговой ставки по корпоративным налогам 
или налогам на компании. Таким образом, ESG-повестка превращается, 
в определенной степени, в инструмент «уклонения от уплаты налогов при 

3 ESG-принципы — Environmental, Social, Governance (экологические, социальные и управ-
ленческие).
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формальном декларировании прозрачности действий перед налоговыми 
органами» [14].

Исходя из складывающейся ситуации, правомерно предположить, что 
вопросы влияния налоговых инструментов, прежде всего, налоговых льгот, 
а также использования ESG-факторов в «схемах» агрессивного налогового 
планирования в ближайшее время могут стать одним из наиболее важных 
направлений налогового администрирования.

Заключение

Таким образом, трансформация отечественной налоговой системы 
должна осуществляться по нескольким основным направлениям. Прежде 
всего, необходимо донастроить налоговую систему так, чтобы средства на-
селения могли направляться в приоритетные секторы экономики. Для до-
стижения такой цели применимы не только различные налоговые льготы 
и преференциальные режимы, но и одновременное с ними активное исполь-
зование различных современных методов коллективного финансирования 
проектов.

Однако, наряду с применением льготных режимов, необходимо повы-
шать эффективность налогового администрирования как в отношении физи-
ческих, так и юридических лиц. При этом особое внимание следует уделять 
контролю в отношении получающих все более широкое применение спосо-
бов агрессивного налогового планирования, в особенности в сфере реализа-
ции ESG-принципов.
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Введение

Формирование позитивного имиджа политика является неотъемлемой 
составляющей политической деятельности. В современном процессе по-
литического взаимодействия образ объекта политической коммуникации 
приобретает особую значимость. В региональной практике наблюдается 
сосредоточение внимания PR-специалистов именно на профессиональном 
имиджмейкерстве и использовании различных масс-медиа для создания 
должного имиджа медийной личности. Стремясь проинформировать электо-
рат о кандидатах, заинтересовать избирателей и сформировать благосклон-
ное отношение к избранникам, профессионалы пиара применяли различные 
методики вербальной и визуальной коммуникации, которые постепенно 
адаптируются к основному характеру массовой коммуникации.

Особую актуальность приобретают вопросы изучения механизмов соз-
дания результативного политического имиджа политика, его поддержания 
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и коррекции. Поскольку политический имидж — именно тот инструмент, ко-
торый помогает не только наладить контакт с общественностью, но и испра-
вить социально-политическую ситуацию, настроение в СМИ и усовершен-
ствовать психологический климат в обществе.

Понятие имиджа и его формирование  
в системе социально-политических отношений региона

Удачный имидж в условиях жесткой политической конкуренции и пе-
ренасыщенности информации в СМИ становится одним из ключевых фак-
торов успеха. В научном дискурсе наблюдается тенденция синонимическо-
го применения исследователями терминов «имидж», «образ», «репутация» 
и «стереотип». В этой связи встает проблема разграничения этих дефини-
ций. Исследователь Д.П. Гавра считает, что «при изучении имиджа любого 
объекта — будь то личность, компания, регион или государство — важно 
понимать, что он (имидж) имеет информационно-коммуникативную основу. 
Он формируется на основе информации об объекте, которая передается че-
рез процессы коммуникации. Информация, используемая для формирования 
имиджа, называется имидже-формирующей информацией» [1. С. 31—32].

Публичный политический дискурс использует сегодня множество стра-
тегий языкового влияния и политических технологий, так или иначе форми-
рующих имидж политиков и власти. При этом понятие «имидж» политтехно-
логи и исследователи определяют по-разному: как «образ», «демонстрацию 
лучших личностных и деловых качеств», «эталон желаемого», «модный сим-
вол», «социально значимый стереотип» и даже «коммуникационную едини-
цу», «свернутое сообщение» [2—7].

Разница понятий состоит в разных компонентах значения терминов «об-
раз», «имидж»:

• имидж отображает самую яркую сторону объекта, а образ возникает в со-
знании об объекте в целом или о части объекта;

• имидж является общим для многих людей, образ индивидуален в созна-
нии человека;

• имидж функционирует как инструмент узнаваемости политика, а образ 
является основой для формирования имиджа;

• не все объекты могут иметь имидж, а образ может сложиться в сознании 
любого объекта;

• имидж может возникать стихийно и может быть создан целенаправленно 
с последующим управлением и контролем, а образ имеет только стихий-
ную, неконтролируемую природу возникновения.
Также очень часто термин «имидж» заменяют понятием «репутация», 

хотя это не одно и то же. «С точки зрения позиционирования личности или 
организации имидж — это заявленная (идеальная) позиция, то есть спла-
нированный, определенный образ, который намерен продвигать на целевые 
группы, а репутация — воспринятая аудиторией (действительная) позиция, 
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сухой остаток имиджа» [8. P. 120]. Иными словами, меры по формированию 
имиджа являются позиционированием репутации. Имидж призван формиро-
вать конкретное отношение. Репутация — это уже определенное отношение, 
оценка субъекта, т.е. является уже завершенным явлением. Имидж привыкли 
рассматривать в общем контексте с репутацией, однако это не дает основа-
ний для отождествления имиджа и репутации [9. P. 364—365]. Разница за-
ключается в том, что имидж создается и меняется более или менее быстро, 
основным инструментом его формирования и корректировки в коммуника-
ции выступают связи с общественностью, в первую очередь рекламные и PR-
кампании, паблисити (положительные отзывы в средствах массовой инфор-
мации). Устойчивая ко всем непредсказуемым случаям репутация строится 
значительно дольше, вместе с тем, дольше и «эксплуатируется».

Разница между имиджем и стереотипом определяется следующим об-
разом: имидж для формирования образа нуждается во взаимодействии чело-
века с явлением, а стереотип для формирования образа не нуждается в этом; 
имидж обычно не наделяет явления полезными характеристиками, отличны-
ми от их функциональных особенностей, а стереотип формирует определен-
ное количество отличий, делая их проще или даже преувеличивая некоторые 
из них; имидж более «подвижный». Это обусловлено его потребностью реа-
гировать на постоянные окружающие изменения, в то же время стереотип яв-
ляется более постоянным явлением, обычно сохраняющимся на длительном 
промежутке времени; имидж задает определенные направления для домысла, 
стереотип воспринимается готовым, не связанным с личным опытом. С од-
ной стороны, «эти два понятия разные, поскольку имеют неоднородную при-
роду по происхождению, а с другой стороны, имидж основывается на стере-
отипе. Так как стереотип закладывается в базу стиля и служит своеобразным 
вспомогательным элементом к его реализации» [10. С. 132]. Следовательно, 
имидж имеет информационно-коммуникационную составляющую, поэтому 
он считается инструментом общения с коллективным сознанием. Правильно 
подобранный и составленный имидж — самый эффективный способ работы 
с массовым сознанием.

В результате ротации региональной политической элиты в 2018 г. вме-
сто О.П. Королева главой Липецкого региона был назначен И.Г. Артамонов, 
а в сентябре 2019 г. он успешно прошел процедуру избрания на должность 
губернатора Липецкой области. Вместе с тем, предварительно фигура «при-
шлого варяга» из обоймы так называемых «эффективных менеджеров» вос-
принималась региональной политической элитой и общественным мнением 
с определенной долей настороженности.

Настороженность населения вызывала в первую очередь его манера об-
щения, новые слова, связанные со сферой высоких технологий. Ввиду этого 
было достаточно сложно установить доверие. Жители региона относились 
скептически к его обещаниям и отрицательно реагировали на образ москов-
ского чиновника. Его связь с федеральными структурами вызывала некото-
рые разногласия в публичном дискурсе. Несколько неудачных выступлений 
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и применение «новомодных» слов и технологий на встречах с избирателями 
только усилили скепсис. Единственным способом изменить эту ситуацию 
и получить поддержку жителей было продемонстрировать свою компетент-
ность через конкретные дела и активное информационное сопровождение 
(сделать упор на рационально-легальную легитимацию своей персоны).

Установление близких связей со СМИ, которые акцентировали положи-
тельные качества И.Г. Артамонова (семейность, любовь к спорту, опыт руко-
водства в крупной финансовой организации, ответственность и финансовая 
грамотность), сыграло особую роль в создании его имиджа. Он начинает по-
зиционировать свое происхождение из бизнеса как преимущество, поскольку, 
по его словам, не имеет ограничений чиновника на восприятие событий в ре-
гионе. И.Г. Артамонов констатировал, что оценку его работы и результаты 
будут делать сами жители региона.

И.Г. Артамонов подчеркивал свое стремление работать на благо людей 
и улучшать условия жизни в регионе. Он признавал, что его бывший бизнес 
определяет его подход к руководству, но он не считает это недостатком, а ско-
рее преимуществом. Он выражал уверенность, что его опыт бизнеса позволит 
ему более объективно рассматривать ситуацию в регионе, без ограничений 
и «замыленного взгляда» традиционных чиновников. И.Г. Артамонов акцен-
тировал внимание на том, что это вызов для него, но ему важно, чтобы его 
деятельность была оценена жителями региона.

Следует отметить, что в этом интервью И.Г. Артамонов предстает в роли 
политического лидера, который стремится реализовать свои планы и цели 
для улучшения различных сфер жизни в Липецкой области. Он подчерки-
вает свое практическое направление деятельности и уверяет, что его опыт 
в бизнесе поможет ему быть более эффективным и результативным в своей 
работе. Пиарщиками нового губернатора делался акцент на эффективность 
в управлении и его стремление к решению конкретных задач. Отдельно го-
ворилось об умении губернатора взаимодействовать с жителями региона, 
в результате чего поддерживается прямая коммуникация, рассматриваются 
обращения и проводятся соответствующие мероприятия для решения про-
блем граждан.

Стиль работы служащих аппарата управления губернатора в тот период 
также меняется под влиянием И.Г. Артамонова. Они становятся более ориен-
тированными на решение конкретных задач, что способствует более опера-
тивному реагированию на проблемы и улучшению ситуации в регионе.

Таким образом, в этот период формируется имидж И.Г. Артамонова как 
сильного и успешного лидера, деятельность которого направлена на реше-
ние проблем граждан и процветание региона. Кандидат от партии «Единая 
Россия» на должность губернатора Липецкой области полностью отказался 
от традиционных форматов агитации. Вместо частого использования бил-
бордов и плакатов с изображением кандидата, он предпочитает сконцен-
трироваться на решении проблем региона. На последних выборах в регионе 
не было ни одного привычного плаката или листовки с его изображением. 
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Однако И.Г. Артамонов активно занимался все это время решением конкрет-
ных проблем и встречался с представителями различных отраслей, чтобы 
обсудить варианты их решения. В газетах и буклетах можно найти его планы 
и проектные решения на ближайшие годы. Кандидат не делал прямых при-
зывов голосовать за него, но информировал население о проделанной работе 
и предстоящих переменах.

Другие кандидаты, такие как А. Шерин (ЛДПР), С. Токарев (КПРФ), 
Л. Ксенофонтова (Справедливая Россия), О. Хомутников и Е. Третьяков, име-
ли различные стратегии и степень известности среди граждан. Очевидно, что 
выборы проходили в спокойной обстановке, и результаты были предсказуе-
мы, что объясняется грамотным использованием административного ресур-
са И.Г. Артамоновым как временно исполняющим обязанности губернатора 
с его уверенным и активным подходом.

После проведения выборов интерес к новому главе администрации обла-
сти постепенно начал снижаться, и количество публикаций о нем уменьша-
ется. Тем не менее команда губернатора продолжила активно взаимодейство-
вать со средствами массовой информации, но в более традиционных формах.

Особенности оптимизации восприятия  
имиджа политического субъекта общественным мнением

Понимание того, какими лидерскими качествами обладает И.Г. Артамонов, 
важно для формирования объективного понимания процессов легитимации 
политического субъекта в регионе. Как следует из полученных данных в ходе 
социологического замера, большинство респондентов отмечают коммуни-
кабельность (18 % респондентов), предприимчивость и решительность (16 % 
респондентов), организаторские способности и образованность (13 % респон-
дентов), как ключевые качественные характеристики действующего губерна-
тора [10. С. 131—136].

Следует констатировать, что при создании имиджа политического субъ-
екта деловые и профессиональные качества важны, поскольку харизматич-
ный и убедительный лидерский стиль помогает политику влиять на обще-
ственное мнение и выступать в качестве вдохновителя для своих сторонников. 
Способность вести и мотивировать группу людей важна для удачного по-
литика. Политик должен обладать глубокими знаниями в области государ-
ственного управления, законодательства и текущих политических процессов. 
Опыт работы в административных органах власти или в связанных с ними 
областях также помогает сформировать имидж компетентного политика, ко-
торый может достичь реальных результатов.

Одновременно коммуникабельность как умение налаживать контакты 
и взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами (власт-
ными контрагентами, коммерческими и публичными организациями, СМИ 
и т.д.) является важным для эффективного политического субъекта. Сетевое 
мышление позволяет политику налаживать контакты, организовывать 
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сотрудничество и достигать согласия. Большинство опрошенных считают, 
что действующий губернатор Липецкой области обладает такими деловы-
ми и профессиональными качествами: высоким интеллектом, способностью 
объединять людей для достижения общей цели.

Кроме того, морально-этические свойства играют важную роль для 
формирования политического субъекта, поскольку практический поли-
тик, придерживающийся высоких моральных и этических принципов, 
обладает большей вероятностью вызвать доверие со стороны избирате-
лей и общественности. Это может привести к большей поддержке и ло-
яльности в долгосрочной перспективе. Среди наиболее ярких качеств 
И.Г. Артамонова респонденты подчеркивают настойчивость (22 % ре-
спондентов), принципиальность (16 % респондентов) и целеустремлен-
ность (17 % респондентов), а также ответственность (11 % респондентов). 
И.Г. Артамонов ассоциируется с лидерством, на второе место жители об-
ласти поставили внешние характеристики губернатора, на третье — дело-
вые и профессиональные качества, и последнее место занимают мораль-
но-этические качества.

Таким образом, из результатов социологического замера следует:
• жители Липецкой области достаточно активно следят за политиче-

ской жизнью региона, интересуются субъектами политики, а также 
событиями, которые происходят в области. Основными источника-
ми информации о политической жизни региона и политических де-
ятелях являются интернет и телевидение, также одним из комму-
никационных каналов являются социальные сети. К негативным 
факторам относится увлечение трети опрошенных информацией 
из недостоверных источников, таких как желтая пресса, многочис-
ленные Telegram-каналы. Поэтому целесообразным представляется 
некоторая оптимизация взаимодействия между губернатором и об-
щественностью;

• восприятие имиджа губернатора области, в целом, можно рассматривать 
как положительное. Большинство респондентов отмечает как внешний 
вид политика, так и его коммуникативные умения, а также професси-
ональные и лидерские качества. Основные преимущества политика — 
принципиальность, целеустремленность и настойчивость. Однако сле-
дует отметить, что морально-этические качества губернатора поставили 
на последние место, следовательно, необходимо будет работать над улуч-
шением имиджа И.Г. Артамонова в этой части.
Одним из важных направлений оптимизации и корректировки имид-

жа регионального политика и, в частности, губернатора области, на наш 
взгляд, можно считать интенсификацию различных веб-коммуникаций 
субъектов власти с обществом. Именно этот инструментарий в современ-
ных условиях позволит приблизить людей к активному участию в поли-
тике и налаживанию надлежащей обратной связи с региональной властью. 
Этот канал взаимодействия субъекта региональной власти не должен 



Толочко А.В., Фоменко С.С. Вестник РУДН. Серия: Государственное и муниципальное управление. 2024. Т. 11. № 3. С. 302–311

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 309

быть навязчивым и ставить перед собой цели манипулирования аудито-
рией. Он может быть применен в повседневной работе, предоставляя но-
вости о проделанной работе, результатах в решении социальных вопросов. 
Не секрет, что наиболее активную часть населения и основной электо-
рат составляют пользователи интернета. Однако часто государственные 
структуры не уделяют достаточного внимания этому направлению, что 
обесценивает значение оперативного информирования жителей субъекта 
федерации и ограничивает каналы ее распространения до традиционных 
и устаревших. По утверждению И.А. Быкова: «ситуация с конфигураци-
ей политических институтов в современной России, к сожалению, делает 
неизбежной воспроизведение ситуаций коммуникативных неудач на реги-
ональном уровне и других институтов со слабой ресурсной обеспеченно-
стью» [11. С. 47].

Другим эффективным направлением может стать повышение стили-
стической грамотности общения между общественностью и региональной 
властью. Формирование положительного образа административной элиты 
в регионе предусматривает преодоление всех форм снобизма по отноше-
нию к простым обывателям со стороны так называемого «эффективно-
го менеджмента». Необходимо избегать в рамках коммуникаций с обще-
ственностью использование так называемой обсценной лексики, следует 
полностью отказаться от всех форм сибаритства, вызывающего оттор-
жение у социально незащищенных слоев населения. Целесообразным 
представляется направление интенсификации коммуникационных ка-
налов связи с общественностью посредством взаимодействия в социаль-
ных сетях, более активного вовлечения молодежи в политическую жизнь 
региона. Жители Липецкой области старше 18 лет, в основном, неактив-
ны в политической и социальной сферах. Молодое поколение не облада-
ет достаточными знаниями в области политики и не проявляет интерес 
к ее изучению. Более взрослые люди традиционно скептически настроены 
в отношении возможностей повлиять на властного субъекта, ими пред-
принимаются попытки корректировки политических решений исключи-
тельно тогда, когда они затрагивают их личные интересы. Люди имеют 
скорее нейтральное отношение к органам власти. Они формируют свое 
мнение на основе услышанной от кого-либо или случайной информации, 
считают органы власти скучными, консервативными, неинтересными 
и констатируют, что разбираться в их работе нужно только тем, кто отно-
сится к административной элите.

Необходимо более активно использовать различные маркетинговые ин-
струменты, включая транзитную и наружную рекламу, а также радиорекла-
му. Кроме этого, регулярно проводить event-мероприятия с участием главы 
региона, на которых будут обсуждаться вопросы, связанные с деятельностью 
властей в Липецком регионе, в них должны быть задействованы лидеры мо-
лодежных движений, руководители предприятий, бизнесмены и представи-
тели Правительства Липецкой области.
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Заключение

Представляется важным продолжать совершенствовать организацию 
эффективного взаимодействия с основной целевой аудиторией в режиме ре-
ального времени, с учетом настоящих вызовов глобального и локального 
характера в субъектах Российской Федерации. Целесообразно повсеместно 
внедрять практику мониторинга и социологических замеров общественно-
го мнения на платформе различных ресурсов сети «Интернет», так как это 
направление предполагает низкую стоимость для бюджета региона и про-
стоту организации проведения подобных исследований без привлечения 
большого штата административных работников. На интенсификацию про-
цесса формирования положительного имиджа административной элиты 
в регионе может оказать существенное влияние приобретение системных 
качеств процедуры быстрой рефлексии на публичные настроения в регио-
нальном социуме, совершенствование механизма двусторонней коммуни-
кации между региональной властью и населением. Необходимо продолжить 
практику предоставления актуальной и востребованной информации для 
граждан усилиями имеющихся компетентных пресс-специалистов, преум-
ножить каналы связи с политически активными гражданами региона в сети 
«Интернет». Кроме этого, целесообразно стимулировать поиск нового ак-
туального инструментария для продвижения инициатив с использованием 
интерактивных интернет-платформ, в котором будут задействованы регио-
нальные и муниципальные чиновники. Внедрение новых креативных реше-
ний коммуникации региональной власти с населением будет способствовать 
улучшению лояльности граждан по отношению к первым лицам в регионе, 
сможет решить текущие задачи формирования оптимального имиджа поли-
тических субъектов.
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Введение

Применение цифровых технологий — тренд современности. Одна 
из сфер, на которые они оказывают непосредственное влияние, — коммуни-
кационные практики, формирующие и поддерживающие политические эли-
ты в России [1].

Наше исследование позволяет понять, какие изменения произошли 
в этом процессе и как внедрение цифровизации повлияло на развитие инфор-
мационной деятельности политической элиты, что рассматривалось ранее 
в работе Старцева А.А. и Гришанина Н.В. [2].

Рассмотрена проблема низкой осведомленности студентов различ-
ных университетов и направлений современной России о деятельности 
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депутатов Законодательного Собрания (ЗакС) Санкт-Петербурга, а также 
даны рекомендации по развитию личных информационных каналов (бло-
гов) политических лидеров в условиях цифровизации.

Цель исследования — описать эффективные цифровые коммуникации 
политических элит в информировании молодежной аудитории о деятельно-
сти муниципальной и городской власти.

Методы исследования

Важным аспектом в продвижении политических элит в современной 
России являются социальные сети. Они помогают наиболее оперативно и ин-
терактивно общаться с населением, предоставляя оригинальную и открытую 
информацию с применением цифровых технологий [3].

Объектом исследования стало использование цифровых технологий, 
в частности ведение личных блогов в социальных сетях в деятельности 
депутатов ЗАКС Санкт-Петербурга. Методология была апробирована 
в форме опроса, проведенного среди более чем 200 студентов различных 
высших учебных заведения Санкт-Петербурга, по результатам опроса 
выполнен анализ коммуникационной деятельности и степени узнавае-
мости депутата в условиях цифровизации, а также отношение аудитории 
к предоставляемому контенту. Предложено ответить на вопросы: знаете 
ли вы депутата своего района, как часто получаете информацию о де-
путатах ЗакС СПб, какие источники информации о депутатах ЗакС СПб 
вы предпочитаете использовать, удовлетворены ли вы деятельностью де-
путатов ЗакС СПб и др. По итогам обработки и анализа полученных отве-
тов от респондентов выработаны практические предложения для решения 
проблем недостаточной информированности и низкого доверия молодежи 
к работе депутатов ЗакС Санкт-Петербурга.

Результаты исследования и обсуждение

Продвижение политической элиты современной России — это весь-
ма сложный и многогранный процесс, в котором активно используются 
различные каналы коммуникации [4, 5]. Наиболее популярным каналом 
коммуникации в эпоху цифровизации, бесспорно, являются социальные 
сети [6, 7].

В проведенном опросе мы выявили то, что именно социальные сети 
являются лидирующей у молодежной аудитории платформой для полу-
чения информации о политических событиях и персоналиях. По данным 
опроса, более 36,5 % респондентов находятся в актуальной политиче-
ской повестке, потому что активно читают личные блоги политических 
лидеров (рис. 1). Главная задача политической элиты быть на виду [8]. 
Благодаря развитию и более активному использованию цифровых ресур-
сов появилась возможность создавать в соцсетях личные блоги, в которых 
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в интерактивном формате транслируется как «политическая кухня», так 
и интересные мероприятия, и события в городе. В блогах депутаты в бо-
лее свободном и открытом формате делятся своими идеями и мнением 
с общественностью. Через эти каналы политические деятели получают 
комментарии от населения, что вводит элемент прозрачности и доступно-
сти в общении с представителем власти. Так, депутаты различных райо-
нов могут быть ближе к гражданам, видеть их актуальные проблемы и за-
просы, на которые появляется возможность отвечать более оперативно. 
Также социальные сети позволили выходить в прямые эфиры, отвечать 
на вопросы граждан в формате реального времени и не выходя из дома. 
Данная проблематика рассматривалась авторами ранее [1].

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос: «Какие источники информации о депутатах ЗакС 
города Санкт-Петербурга вы предпочитаете использовать?»

Источник: составлено Меркушевой А.С., Тузовой Е.А., Гришаниным Н.В. по данным онлайн-опроса.

Также в исследовании определили уровень удовлетворенности транс-
лируемой информацией в телеграм-каналах депутатов. Так, сегодня мо-
лодежная аудитория разделилась на две наиболее многочисленные груп-
пы: одна не считает полученные сведения качественными и полными 
на 1 пункт из 10, а другая — на 5 значений из 10 (рис. 2). Данные могут 
говорить о том, что население не видит результатов работы депутатов, по-
этому считает, что политические элиты ничего не делают для их благо-
приятного проживания в районе.

Стоит также сказать, что в ходе исследования молодежь Санкт-
Петербурга отметила свой крайне низкий интерес к информации, транс-
лируемой депутатами. По ответам респондентов видно, что 49,1 % на-
селения вовсе не следят и не интересуются работой и деятельностью 
политических лидеров, а 38,6 % — редко (рис. 3). Исходя из результа-
тов можно сделать вывод, что, с одной стороны, контент и информация, 
транслируемая депутатами в своих информационных каналах, неинте-
ресна и неполезна гражданам. С другой — отсутствует продвижение со-
циальных сетей, личных сайтов и других площадок для популяризации 
работы депутатов.
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос: «Удовлетворены ли вы деятельностью депутатов 
ЗакС?»: по горизонтали — оценочные пункты от 1 до 10; по вертикали — количество 

респондентов, выбравших ту или иную оценку из 10 возможных пунктов
Источник: составлено Меркушевой А.С., Тузовой Е.А., Гришаниным Н.В. по данным онлайн-опроса.

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос: «Как часто вы получаете информацию 
о деятельности депутатов ЗакС СПб?»

Источник: составлено Меркушевой А.С., Тузовой Е.А., Гришаниным Н.В. по данным онлайн-опроса.

Таким образом, выявлена проблема низкой осведомленности граждан 
о реальной деятельности депутата, транслируемой в социальных сетях. Это 
может подтолкнуть к более активному использованию политическими эли-
тами возможностей цифровых технологий в своих блогах, а также в процессе 
продвижения своей личной позиции. Стоит также сказать, что по результатам 
опроса сегодня, несмотря на активно развивающуюся цифровизацию в стране, 
существует проблема низкой осведомленности о результатах работы депутатов 
ЗакС Санкт-Петербурга в социальных сетях. В связи с отсутствием должно-
го освещения деятельности политических элит граждане испытывают низкое 
доверие к их работе [9], а также демонстрируют отсутствие интереса к ним. 
Подтверждающие данные можно найти и в других источниках [10—12].

Для решения проблемы низкой осведомленности граждан о деятельности 
депутата, транслируемой в социальных сетях, предлагается внедрить несколь-
ко приемов для продвижения личного блога в телеграм-канале. Предложенные 
способы продвижения властвующей прослойки выбраны на основе главных 
и наиболее важных особенностей политической элиты, которые были обозна-
чены различными исследователями в других источниках [13, 14].

Для примера развития телеграм-канала был выбран личный блог депу-
тата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VII созыва Александра 
Ивановича Новикова. Первое, что можно создать — телеграм-бот. С помощью 
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него все граждане смогут в удобной форме написать свой вопрос на любую 
тематику (рис. 4). Подобные боты позволяют собрать в одном месте все ком-
ментарии, вопросы и предложения для дальнейшей обработки. Так, в вы-
бранном личном блоге можно создать бот по предпринимательству, экологии, 
издательскому делу, обращениям граждан и др.

Рис. 4. Пример телеграм-бота для личного блога депутата
Источник: выполнили Меркушева А.С., Тузова Е.А., Гришанин Н.В. с помощью приложения «Телеграм» 

по личному разрешению депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.И. Новикова.

Вторая идея — создание интересной и креативной рубрики, которая ста-
нет отличительной особенностью персонального блога депутата среди про-
чих блогов. Предлагается создать рубрику «Просто о главном», где предста-
витель народа в неформальной обстановке дает интервью на различные темы 
(рис. 5). Могут быть рассмотрены последние законопроекты, актуальные но-
вости в городе и стране, философские вопросы и личные увлечения. Данный 
интерактивный формат позволит показать избирателям разные стороны лич-
ности избранного кандидата, узнать его ответы на волнующие вопросы и со-
ставить наиболее полный имиджевый портрет депутата.

Рис. 5. Пример оформления рубрики «Просто о главном» в телеграм-канале
Источник: выполнили Меркушева А.С., Тузова Е.А., Гришанин Н.В. с помощью приложения «Телеграм» 

по личному разрешению депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.И. Новикова.
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Также предлагается добавить наглядности и отчетности в телеграм-ка-
нал благодаря нескольким действиям. Стоит чаще снимать «кружочки» 
с сиюминутной реакцией на вопросы или другие важные темы в Телеграме. 
Можно внедрить рубрику «В полях», где депутат покажет прием граждан 
и решение реально поставленных задач с места событий. Также для про-
движения работы депутата рекомендуется создать визитки с QR-кодом для 
перехода в его блог, что будет отличной возможностью для расширения 
аудитории. Таким образом, данные идеи будут способствовать решению 
проблем, выявленных в результате опроса молодежи нашего города. Будет 
сформирован интересный контент, ориентированный в т.ч. и на молодежь, 
также будут показаны наглядные результаты и живое общение, что послу-
жит росту доверия избирателей.

Заключение

В современном мире наблюдается существенное изменение коммуни-
кационных практик. Развитие информационных технологий в эпоху циф-
ровизации, особенно интернета и социальных сетей, привело к появлению 
новых каналов коммуникации и возможностей для обмена информаци-
ей в среде политических элит. Сегодня депутаты активно развивают свои 
социальные сети и онлайн-платформы для налаживания прямого взаимо-
действия с избирателями и формирования общественного мнения. Однако 
остаются нереализованные возможности в общении депутатов с населе-
нием, связанные с полным использованием цифровых технологий. Кроме 
того, наблюдается безразличие молодежи к политической жизни города, 
что приводит к снижению доверия населения к деятельности политических 
лидеров. В качестве рекомендаций может быть предложены систематиза-
ция коммуникационной деятельности депутатов в части публикационной 
активности и обратной связи в социальных сетях, более тщательного фор-
мирования контент-плана и его разнообразие. Полезными представляются 
более частая съемка видеоконтента в реальном времени и предоставление 
в формате видеоотчета результатов проделанной работы. Также сыграет 
свою позитивную роль инициативный и регулярный выход депутата на кон-
такт с жителями своего района. Таким образом, люди смогут лучше узнать 
своего депутата, ценить его работу, наблюдая за ее реальными результаты.
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Введение

Изучение проблем языковой политики является актуальным в социо-
лингвистике, политологии, философии и ряде других наук. Для России такие 
исследования представляются особенно значимыми, так как решение проблем 
языковой политики сегодня — это вопрос не только национальной идентич-
ности, но и, отчасти, государственной безопасности. Цель исследования — 
проанализировать языковую политику в России на современном этапе, а так-
же определить основные тенденции влияния государства на ее становление.

Методы исследования

Методологию исследования составил аналитический обзор законода-
тельных документов международного и национального значения, официаль-
ных статистических данных и компетентных литературных источников — 
теоретико-методологических наработок исследователей в сфере становления 
и развития языковой политики в России и мире.

Результаты исследования и обсуждение

Языковая политика определяется рядом исследователей как система госу-
дарственных мер, направленных на поддержание функций государственного 
языка. В каждой стране языковая политика — часть национальной политики. 
Составляющими языковой политики являются: языковое планирование, язы-
ковой контроль, языковые институты [1].

Языковое планирование предусматривает наработки законодательной 
и нормативной базы для регулирования языковой политики. Языковой кон-
троль включает разработку закона, определяющего санкции за невыпол-
нение и нарушение языкового законодательства [2]. Языковые институты 
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предусматривают создание соответствующих ответственных структур 
по языковым вопросам и органов контроля и координации языковой политики 
(например, Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации). Данные структуры и институты на постоянной основе должны 
проводить мониторинг языковых вопросов. Как показывает опыт развитых 
стран (Швейцария, Финляндия, Дания и др.), такими органами контроля 
и координации должны быть не только государственные, но и общественные 
организации, научные центры [3].

В России история языковой политики, ее стратегий развития, несмотря 
на наличие негативных результатов вмешательства в процессы функциони-
рования языка неквалифицированных специалистов, ознаменована поло-
жительными периодами и примерами регулирования языковых процессов 
в обществе. Еще в первой половине прошлого века в стране была проведена 
колоссальная работа по созданию алфавитов и письменности для беспись-
менных языков народов СССР, кроме того, значительное внимание специа-
листы в сферах лингвистики и социологии уделяли преодолению проблем 
безграмотности и распространению русского языка как языка межнациональ-
ного общения, образования и государственного делопроизводства на терри-
тории СССР [4]. Целостные принципы стратегии языковой политики первой 
половины XX в. отражены и в современной России, но при этом перманентно 
с развитием науки и общества уточняются экстралингвистические, в частно-
сти, геополитические, факторы и языковая ситуация в целом [5].

Обращаясь к современному законодательству Российской Федерации, 
первично следует выделить, что Основным Законом (Конституция РФ) опре-
делено следующее: человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 
а их признание, соблюдение и защита входят в обязанность государства. В со-
ответствии с положениями статьи 68 Основного Закона (Часть 2) РФ являет 
собой гаранта для всех ее народов в части права на сохранение родного языка, 
а также создания и сохранения условий для его изучения и развития [6].

Также следует выделить концептуальные положения Федерального 
Закона «О языках народов Российской Федерации» [6], где определяются 
языки народов РФ и находятся под защитой государства, которое на всей тер-
ритории страны обязуется способствовать развитию национальных языков, 
двуязычию и многоязычию.

Изучая позиции специалистов сферы социологии, политологии и линг-
вистики в отношении языковой политики в РФ и мире, следует подчеркнуть 
разнообразие подходов к определению ее дефиниции. Так, в научной обла-
сти государственного управления языковая политика — это демонстрация 
отношения государства в лице органов государственной власти к решению 
языковых проблем в конкретной стране [7]. По определению А.А. Каневского, 
это также совокупность установок, концепций, законодательных актов и мер, 
предназначенных для воздействия на процессы языковой жизни общества 
и регулирования этих процессов [1]. Государственная языковая политика — 
это деятельность государства и общества, направленная на решение проблем 
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в сфере языковых отношений по согласованию интересов различных языко-
вых групп [8].

Исходя из того, что языковая политика в современном российском госу-
дарстве призвана быть частью национальной политики, отражать ее прин-
ципы и отвечать государственной идеологии, предлагаем определять ее как 
составляющую этнонациональной политики, направленной на утверждение, 
развитие и повсеместное функционирование русского языка как государ-
ственного в стране, надлежащее обеспечение языковых прав национальных 
и региональных сообществ для консолидации общества.

Здесь важно подчеркнуть, что в рамках обеспечения равного досту-
па к развитию языка всех национальных меньшинств РФ просматриваются 
субъекты этнополитики как равноправные партнеры при разработке и реали-
зации лингвополитики на принципах демократии. Там, где взаимодействие 
субъектов этнополитики в языковых вопросах отсутствует, где царит диктат 
одного из субъектов, там языковая политика имеет тоталитарно-господству-
ющий характер одного из языков.

Язык — это фактор, который по своему значению в разграничении 
культур уступает только религии. Запад отличается от подавляющего боль-
шинства цивилизаций своим многоязычием. Японский, хинди, пекинский 
диалект китайского, арабский, а также непосредственно русский языки при-
знаны сейчас как главные языки цивилизаций [9]. Так, ключевым шагом 
к развитию этнополитики в рамках языковых аспектов стало приведение по-
ложений государственной языковой политики РФ в соответствие со стандар-
тами и нормами Европейской хартии [10]. Сейчас на территории субъектов 
РФ, где тот или иной нерусский язык является одним из основных языков 
населения субъекта и связан с определенной этнической общностью, дан-
ному языку присваивается статус официального языка региона. Кроме того, 
в многочисленных республиках РФ нерусский язык может стать и вторым го-
сударственным языком. Сегодня уже в двадцати двух республиках существу-
ют несколько десятков официально признанных региональных языков (на-
пример, в Дагестане, Башкирии, Татарстане, Чувашии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии).

Учитывая, что целью российской этнополитики является достижение 
межнационального единения и политического согласия общества, а также 
реализация провозглашенных международными документами и законода-
тельством нашего государства прав всех этносов по использованию языка 
в частной и государственной жизни, язык следует рассматривать как объект 
политики со своими теоретико-методологическими аспектами функциони-
рования и влияния на социальные процессы.

Русский литературный язык объединяет национальности всех регионов 
страны, способствует осознанию ими общей судьбы, истории, традиций, ду-
ховности. Попытки разъединить этносы по языковому признаку, поделить 
их по этнографическому принципу могут иметь лишь временный успех, по-
тому что в самый ответственный момент истории, в случае возникновения 
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экстремальной ситуации в генезисе национального срабатывает инстинкт 
сохранения этнической идентичности, как это не раз подтверждала и свиде-
тельствует история России [11].

Текущая ситуация в отношении тенденций становления и развития язы-
ковой политики в РФ зависит в большей степени от сложного государствен-
ного устройства. Следует подчеркнуть, что Россия включает 85 равноправ-
ных субъектов, на территории которых проживают свыше 100 коренных 
народов, а также ряд этнических групп [10]. Данными народами и группами 
этносов представлено более 150 языков разных языковых семей, среди кото-
рых: славянские, тюркские, финно-угорские, монгольские, северокавказские 
и пр., около 80 литературных языков. При этом в РФ отражается достаточ-
но высокий уровень языкового единения: на русском языке говорит 98,2 % 
населения; 23 % населения владеет еще 38 языками, а остальные 114 языков 
распространены всего среди 1 % населения [8].

Отдельно стоит выделить образовательную систему как структурообра-
зующий фактор языковой политики государства. В России 91,6 % школ с об-
учением на русском языке, на нерусских языках обучаются менее 1 %. Самый 
крупный язык помимо русского и татарского — якутский. Кроме английского 
растет изучение китайского и испанского языков [3]. В соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами, несмотря 
на приоритетность русского языка как государственного, обосновывается це-
лесообразность и необходимость включения в образовательные программы 
учебных заведений всех уровней образования курсов по другим языкам, раз-
рабатываются авторские методологии обучения билингвизму, выдвигается 
на первый план роль знания языков в системе адаптации личности учащегося 
в поликультурном обществе.

Заключение

Таким образом, как существенный аспект национальной идеи, закре-
пленный в статусе государственного официального символа, язык выступает 
важным фактором консолидации общества, формирования политической на-
ции, идентификации всех граждан как политического сообщества. Он также 
становится признаком принадлежности человека к определенному террито-
риальному, экономическому, информационному и т.д. пространству государ-
ства, даже определенных союзов стран. Средствами языка происходит иден-
тификация людей разных национальностей в политическую систему, нацию 
или народ.

Возвышенный до уровня государственного, язык, на котором принима-
ются законы, становится приоритетным во всех сферах общественной жизни, 
государственного управления. Он выполняет представительскую роль на ме-
жгосударственном уровне страны, ее государственных органов. Поэтому при-
оритетом государственной языковой политики России является утверждение 
и развитие русского языка — определяющего фактора и главного признака 
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идентичности нации, которая исторически проживает на территории страны, 
составляет абсолютное большинство ее населения, дала официальное назва-
ние государству и входит в число базовых системообразующих компонентов 
российской государственности.
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Introduction

In the contemporary world, media resources play a significant role in the 
educational process, providing unique opportunities for the development of critical 
thinking and media literacy among students. Radio media as one of the long-
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standing and traditional media remains a relevant tool for educational transformation, 
despite the rapid development of digital technologies. The objective of this research 
is to explore the impact of radio media on the development of media literacy among 
students whose curriculum includes the study of radio broadcasting skills.

The importance of this topic is confirmed by the need to prepare the young 
generation for life in the information society, where the ability to critically 
evaluate information becomes one of the key skills. The study aims to identify the 
potential of radio media as an effective tool for increasing students’ media literacy 
and to develop recommendations for educational institutions to integrate radio 
broadcasting technologies into their curricula.

Radio Media Development in Education

The term ‘radio media’ refers to the use of radio broadcasting technologies 
to transmit information through an audio format. Radio traditionally includes both 
analogue and digital forms of broadcasting, covering AM and FM radio stations, 
as well as modern internet radio stations and podcasts. In the context of education, 
radio media is used as a means of delivering educational content, stimulating 
students’ interest in learning and creating their own audio programmes, thus 
contributing to the development of their technical skills and media literacy.

Media literacy is the ability to analyse, evaluate and create messages in different 
media forms. For the purposes of this study, media literacy is understood as a set 
of knowledge and skills that allow individuals to actively participate in media 
processes, critically evaluate media content, and use media as a tool for ecological 
communication [1]. Media literacy implies an understanding of the specifics of the 
format of media messages, manipulation techniques and the influence that media 
have on public consciousness, as well as the ability to use media technologies 
to create their own informative content [2].

The importance of these concepts in the context of this study lies in their 
interconnectedness: radio media act as a means of improving media literacy 
by providing students with a platform for practical application of theoretical 
knowledge and skills in real media projects.

Radio as an instrument of mass communication began to be widely used 
in educational processes in the early 20th century and keeps its importance to this 
day [3]. In the 1920s and 1930s, with the development of radio broadcasting 
technologies in the USSR, educational institutions began to use radio to inform 
about the most important events in the life of the country [4]. At this time, it served 
as an important means of delivering educational content, including the first, still 
irregular text radio programmes.

During the Second World War and in the post-war years, the use of radio for 
educational purposes expanded considerably [3]: developing the traditions of the radio 
universities of the 1920s, radio broadcasting organised a series of special educational 
programmes to help schools, general educational programmes to help political self-
education, on literature and art, including the ‘Radio University of Culture’. During 
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the Cold War period, radio received a new impetus for development, especially 
in the context of science and technology education aimed at supporting scientific 
and technological progress and the country’s competitiveness.

With the development of Internet technology, traditional radio began to move 
into digital formats such as podcasts and Internet radio stations, offering new learning 
opportunities. This not only reflects the process of radio media development, but 
also confirms its importance as a relevant educational tool.

Existing research about media literacy and radio media indicate the significant 
attention given to this topic in the academic community [5]. Works demonstrate 
how radio influences the development of critical media skills among different age 
groups and how educational broadcasting promotes social inclusion by facilitating 
access to education for remote or marginalised communities.

Modern radio media offer more interactive learning formats that appeal 
to young people brought up in the digital age, suggesting that they are adaptable 
and promising in the context of educational processes [6].

Media communication researchers such as Sonia Livingston and Leslie Haddon 
have noted the significant role of radio as a medium for delivering educational 
content [5] and as a tool for cultivating critical thinking and analytical skills. 
In their work, they examine the impact of radio on the development of critical media 
evaluation skills among young people.

James Potter highlights the importance of integrating radio into educational 
programmes: he observes that students’ participation in the creation of radio 
content improves their technical and public speaking skills, as well as their ability 
to express their thoughts and feelings.

David Buckingham sees radio as a tool for social inclusion, providing access 
to education for different social groups [7]. His research demonstrates how digital 
technologies and podcasts are extending the educational possibilities of radio, 
making it more interactive and appealing to today’s young people.

Radio Media in Education System

Radio media remains a significant educational tool to promote media literacy 
among students. Radio helps students in Moscow schools to master the skills 
of creating media content and develop the ability to analyse and critically evaluate 
information. The introduction of radio projects as part of the school curriculum — 
from news broadcasts to educational programmes — actively engages students 
in the learning process [8].

Radio journalism training helps students learn the skills to create unique 
multimedia content. Radio projects developed by schoolchildren range from 
producing news bulletins to creating educational podcasts and thematic programmes 
and allow students not only to explore topical issues but also to learn the technical 
aspects of radio broadcasting, including sound design, multi-track mixing, frequency-
dynamic processing of recordings, etc. The use of professional equipment in turn 
contributes to the acquisition of practical skills that can be applied in the future [8]. 
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The use of professional equipment, in turn, facilitates the acquisition of practical 
skills that can be applied in the future.

In addition, students develop skills in analysing media content, which improves 
their media literacy. They study the influence of media on public opinion, learn 
to recognise and avoid information bias when creating their own content to ensure 
objectivity and credibility of media material [9]. These competences are key 
in today’s information society.

Nevertheless, integrating radio media into the educational process is fraught 
with difficulties, such as the need for significant investment in specialised 
audiovisual equipment and teacher training. Without prior training, mastering the 
technical aspects of radio production in the next educational stages can be difficult 
for students. However, the potential benefits, including the development of media 
literacy and improved public speaking, make the integration of radio media 
in education an important topic for consideration.

To improve the quality of subject teaching in schools, an educational programme 
for media educators should be implemented to acquire competencies in media 
production. Schools should also seek to establish sustainable funding models for 
relevant educational projects, including possible partnerships with local media 
organisations and cultural institutions. The development of clear curricula that 
integrate radio media facilitates their effective incorporation into the educational 
environment. It is important to take into account students’ interests and preferences 
when selecting topics and formats for radio programmes in order to motivate 
students to actively participate in projects.

Conclusions

A study of the use of media tools in the study of radio journalism has revealed 
the significant potential of radio as an educational tool to increase the level 
of media literacy of school students. Radio projects motivate students to active 
learning activities, self-expression and practical application of knowledge. However, 
achieving the most effective learning outcomes requires solving problems related 
to the technical equipment of classes and teacher training.

Based on this analysis, it can be concluded that for further development 
of radio media infrastructure it is necessary to create conditions for regular practice 
and updating of educational content. Systematic assessment of the impact of the 
media sphere on modern education is necessary for the adaptation and adjustment 
of educational programmes. In conclusion, we emphasise that radio, being 
a powerful but underestimated tool, can significantly diversify the educational 
process, providing students with unique opportunities for learning and development.
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Аннотация. Обосновано включение курсов по сторителлингу и литературному мастерству 
(creative writing) в программы предпрофессионального медиаобразования. Проведен обзор 
существующих практик обучения детей и взрослых литературному мастерству, выявлены де-
фициты институционализации литературного образования в России, рассмотрены проблемы 
управления данной сферой. Доказана полезность обучения литературному мастерству в про-
фессиональной ориентации старшеклассников. Предложены потенциально результативные 
образовательные практики.
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Abstract. This study emphasizes the importance of incorporating storytelling and creative 
writing courses into pre-professional media education programs, not only as tools for 
developing literary skills but also as essential components of students’ overall intellectual 
and creative growth. It highlights the need for more structured and institutionalized literary 
education in Russia, where such programs are often underdeveloped. In addition to analyzing 
current teaching methods for both children and adults, the research explores how creative 
writing can serve as an asset in shaping students’ professional paths, fostering critical thinking, 
and enhancing their ability to communicate effectively. The study offers new perspectives 
on existing pedagogical models, suggesting innovative practices that could improve both 
engagement and learning outcomes in media education.
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Введение

Образовательный процесс претерпевает серьезные изменения: на пер-
вое место выходят практические навыки, которые могут получить ученики 
до своего поступления в высшие учебные заведения. Для их формирования 
и развития используются новые методики, в числе которых и сторителлинг, 
ставший самым популярным форматом, поскольку применим во многих сфе-
рах жизнедеятельности.

Чтобы углубиться в методологию сторителлинга, необходимо дать ему 
наиболее конкретное определение.

По мнению исследователя И. Хутыза, сторителлинг представляет со-
бой коммуникативную технологию, которая позволяет сделать информацию 
более интересной [1]. Расширяет это определение Е. Валеева, наделяя его 
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следующими функциями: создание эмоциональных связей, расставление ак-
центов, заострение внимания на необходимых вещах [2].

Изначально сторителлинг рассматривался как метод мотивации сотруд-
ников в области управления персоналом, однако чуть позже исследователи 
обратили внимание на его педагогическую составляющую. Так, Т. Краснова 
вывела следующее определение: «Сторителлинг — педагогическая техни-
ка активизации познавательной сферы и учебной мотивации, построенная 
на использовании увлекательных историй с определенной структурой, через 
которые осуществляется воздействие на мотивационно-ценностную сфе-
ру обучающегося, результатом чего является формирование определенного 
действия» [3].

Таким образом, сторителлинг становится методикой обучения, обеспе-
чивающей качественный отбор способов мотивации и вовлечения субъектов 
образования в образовательный процесс.

О важности сторителлинга и литературного мастерства  
в современном образовании

Суть методологии образовательного сторителлинга рассматривается 
учеными через призму создания эмоциональных связей, которые помогают 
педагогу управлять вниманием учащихся (О. Пяткова) [4], насыщать инфор-
мацию коннотационными оттенками повествования и тем самым способство-
вать лучшему запоминанию (Е. Харунжева) [5]. Такой подход может помочь 
в решении основной проблемы, которая стоит перед современным образо-
ванием: преодолением информационного хаоса и неспособности запоминать 
и правильно интерпретировать поступающую информацию. Исследователь 
Е. Тихонова в [6] выносит вопрос, какая история может стать образователь-
ным ресурсом и предлагает два основных требования: наличие героя и кон-
фликта. Только подобным индуктивным методом возможно более грамотное 
запоминание абстрактных научных категорий.

Таким образом, мы видим, что сторителлинг в образовании хорошо изу-
чен как педагогическая методика, позволяющая школьникам и студентам ву-
зов глубже погружаться в материал, улучшающая его усваиваемость. Однако 
проблемы преподавания сторителлинга как журналистской дисциплины изу-
чены достаточно мало — вероятно, ввиду сложившегося в профессиональном 
поле представления о том, что навыки построения драматургии повествова-
ния и конструирования индивидуальной стилистики текста уступают по зна-
чимости таким навыкам работы с информацией, как оперативность и ана-
литический подход. Об этом свидетельствует, в частности, распределение 
учебных курсов в профильных образовательных программах ведущих уни-
верситетов. Так, например, наиболее близкий к сторителлингу обязательный 
учебный курс бакалаврской программы по журналистике НИУ ВШЭ носит 
наименование «Теория и практика русского литературного языка». В списке 
целей освоения дисциплины указано, что по итогу студент должен «уметь 
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составлять грамотный и связный текст или устное выступление», что остав-
ляет за пределами внимания вопросы стилистики и разнообразия подходов 
к конструированию нарратива. Среди курсов по выбору присутствует дисци-
плина «Коммуникативные стратегии построения текста», содержание кото-
рой включает элементы нарратологии и герменевтики, изучение разных ви-
дов текстов (информационного, академического, художественного), вопросы 
стиля и дискурса, однако концентрируется в большей степени на изучении 
коммуникативной специфики разных видов нарративов, нежели на изучении 
практики их конструирования.

Вместе с тем очевидно, что стиль передачи информации, вне зависимо-
сти от типа медиа, оказывает непосредственное влияние на ее коммуника-
тивный потенциал, а соответственно, косвенное влияние на популярность ав-
тора и медиа. Однако ввиду сложности операционализации понятия «стиль» 
и сведения его изучения к освоению базовой функциональной классификации 
(разговорный стиль, научный, деловой, публицистический, художественный 
и др.), теоретические исследования медиа могут терять из виду важную часть 
контекста существования медиапространства и медиапродукции, которая за-
ключается в особенностях перцепции авторства, выраженного в индивиду-
альной стилистике текста. В свою очередь педагогические практики среднего 
и высшего образования, связанные с написанием текстов разного типа, ак-
центируют внимание на таких показателях, как связность, логичность, после-
довательность, грамотность текста, которые, в нашем понимании, являются 
в большей степени техническими, нежели творческими, поэтому не в полной 
мере оценивают уровень развития языковых навыков и ограничивают твор-
ческий потенциал обучающихся.

Комплексное решение этих вопросов предлагают практики литературно-
го мастерства или творческого/креативного письма (creative writing), а также 
исследования в этой области (creative writing studies). Они десакрализируют 
и деромантизируют процесс создания художественного текста, не сводя его 
при этом к формалистской логике функциональных единиц повествования 
или психологическим особенностям восприятия истории читателем.

Цель исследования — выделение аспектов обучения сторителлингу 
и творческому письму, наиболее полезных в качестве предпрофессиональ-
ной практики для старшеклассников средней школы — будущих студентов 
медиафакультетов.

Анализ истории и методов преподавания учебных дисциплин

История преподавания литературного мастерства как учебной дисципли-
ны насчитывает много веков. Подробное описание развития этого процесса 
от античной риторики и поэтики через университетские практики XIX—XX вв. 
до оформления литературного мастерства как полноценной системы обучения 
в наши дни можно найти в работах Ю. Щербининой, О. Нечаевой, М. Кучерской, 
С. Колтуновой, Н. Чернявской, А. Швец и других  [8–11]. Все  авторы отмечают, 
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однако, что несмотря на длительную историю, литературное мастерство до сих 
пор слабо институционализировано как отдельная дисциплина, в т.ч. ввиду того, 
что она «имеет столь же творческий характер, как и сама деятельность — созда-
ние художественных текстов» [12]. Тем не менее, по мнению Ю. Щербининой, 
«в отечественной лингводидактике и педагогике Creative Writing зачастую по-
нимается как методика или технология обучения, а не самостоятельная дис-
циплина» [8], что позволяет нам рассматривать ее перспективы в контексте 
школьного образования.

Теоретические основы обучения литературному мастерству включают, 
по Т. Каверкиной, несколько источников: это «филология (и литературове-
дение как часть филологии), художественное образование, отечественный 
и зарубежный опыт обучения литературному мастерству» [12]. Пионер вне-
дрения литературного мастерства в школьное образование Х. Мирнс считал 
его формой самовыражения с перспективами профессионализации, реализо-
вать которые можно путем обучения детей вдумчивому и активному чтению 
классической и современной литературы. Н. Ферстер, впервые утвердивший 
творческое письмо в качестве университетской дисциплины, считал ее необ-
ходимой для изучения всеми специалистами в области литературы: как те-
оретиками (критиками, литературоведами), так и практиками (писателями, 
преподавателями). Комплексную писательскую подготовку Ферстер считал 
важнее самовыражения: по его мнению, создание собственных произведений 
способно дать учителю и исследователю литературы компетенции, которых 
не дают навыки анализа чужого текста [14].

Все исследователи так или иначе отмечают пользу владения навыками 
творческого письма в профессиях, связанных с коммуникациями: от медиа 
до связей с общественностью. В зарубежном образовании широко представ-
лены программы и курсы литературного мастерства, ориентированные на об-
учение сторителлингу, написанию художественных и публицистических тек-
стов в разных жанрах, сценариев кино, сериалов, радиопередач, театральных 
постановок, путевых заметок, стихов, песен и т.д. К примеру, британская 
Национальная ассоциация писателей в образовании предлагает к рассмотре-
нию около 80 бакалаврских, свыше 200 магистерских и более 50 докторских 
программ, в которых изучаются те или иные аспекты литературного мастер-
ства. В России обучение творческому письму, как сказано выше, менее инсти-
туционализировано, однако уже сейчас, помимо Литературного института 
имени М. Горького, который готовит «профессиональных» писателей, поэтов 
и литературных критиков, рынок образования предлагает сотни коммерче-
ских курсов и ряд программ высшего образования, например, магистерские 
программы «Литературное мастерство» в НИУ ВШЭ и «Литературное твор-
чество» в СПбГУ.

Мы, однако, убеждены, что навыки литературного мастерства необ-
ходимы будущим специалистам в сфере коммуникаций не только на этапе 
непосредственно профессионального обучения в вузах, но гораздо раньше, 
в процессе профориентации на уровне школы, когда одной из основных задач 
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обучения является обеспечение осознанного выбора образовательного и ка-
рьерного трека. Профориентация в школах может быть организована в раз-
ных форматах: это экскурсии на предприятия, встречи с успешными профес-
сионалами, тестирование, профессиональные пробы и т.д. Мы предлагаем 
рассмотреть вопросы обучения творческому письму в контексте проектов 
предпрофессионального образования, комбинирующих разные профориен-
тационные практики в рамках стандартизированных и сбалансированных 
образовательных маршрутов. Среди таковых одним из самых успешных в гу-
манитарной сфере является проект «Медиакласс в московской школе», запу-
щенный в 2021 г. Сегодня он реализуется более чем в 180 школах города для 
учащихся 10–11-х классов.

Образовательный маршрут учащегося медиакласса, утвержденный 
специально разработанным стандартом, комбинирует углубленное изучение 
профильных предметов (литературы, иностранного языка, обществознания), 
специализированные курсы и практикумы по журналистике и технологиям 
медиапроизводства, экскурсионную программу на площадки компаний-ме-
диапартнеров, профессиональное обучение на базе колледжа с последующим 
получением свидетельства о профессии и проектно-исследовательскую де-
ятельность, осуществляемую совместно с вузами-партнерами. Задача этой 
комплексной программы — обеспечить обучающемуся возможности для 
раннего профессионального самоопределения.

Особенности проекта отражают проблематику, обсуждаемую в статье: 
ввиду того, что учащийся медиакласса уже обладает: а) повышенной моти-
вацией к освоению профессии; б) определенным спектром предпрофессио-
нальных навыков — подход к обучению таких школьников литературному 
мастерству и сторителлингу как его основе не может концентрироваться ис-
ключительно на освоении базовых теоретических понятий драматургии и по-
этики прозы, таких как фабула, сюжет, герой, хронотоп, повествование и т.д., 
усваиваемым в рамках курсов русского языка и литературы. Умение пользо-
ваться ими в практике медиапроизводства неразрывно связано с развитием 
индивидуальной стилистики создания контента как процесса производства 
смыслов, в основе которого так или иначе лежит текст: в виде журналистской 
статьи или очерка, поста для социальной сети, сценария видео или подкаста.

Т. Венедиктова развивает мысль об уникальных отношениях автора 
и читателя в контексте смыслопроизводства: «В глазах компетентного чи-
тателя пишущий — не учитель мудрости с задатками пророка, а человек, 
наделенный, помимо живого воображения, еще особым талантом, который 
можно назвать языковой проприоцепцией. Психологи называют проприоцеп-
цией мышечное шестое чувство, ощущение своего тела в физической среде; 
оно имеется у всех людей, но в разной степени. В среде словесной чувство 
это проявляется как врожденный и культивированный навык „расположения“ 
себя в языке и распоряжения собою в языке, обживания посредством языка 
субъектных позиций». Исследователь определяет стиль как мастерство обе-
спечивать личное присутствие в каждой точке текста [16].
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По нашему мнению, развитие этого специального навыка у учащихся 
старших классов, осваивающих программы профориентации в сфере медиа, 
может способствовать не только усилению предпрофессиональных компетен-
ций в области создания текстового и мультимедийного контента, но и улуч-
шению результатов обучения по всем социально-гуманитарным дисци-
плинам, предполагающим работу с текстом в части производства смыслов. 
Написание сочинений и эссе по предметам «Русский язык», «Литература», 
«Обществознание», «История» в качестве формата контроля знаний и оцени-
вания компетенций проверяет у обучающихся способность логически струк-
турировать текст, формулировать позицию и приводить в ее обоснование 
объективные аргументы, грамотно работать с терминологией и проводить 
рефлексию о результатах собственной деятельности [17]. Осознанная работа 
обучающегося над развитием языковой проприоцепции и поиском индивиду-
ального способа написания текста способна привести его к пониманию, что 
даже в предзаданной структуре предметного эссе, критерии проверки кото-
рого не включают его эстетические качества (помимо аккуратности оформ-
ления и форматирования текста), сохраняется пространство для самовыра-
жения на уровне стилистики, что может стать дополнительной мотивацией 
к повышению качества работы. Как отмечает А. Каверкина, «обучение ли-
тературному мастерству, как и художественное образование, должно быть 
личностно направленным и комплексным» [12]. В нашем случае это означает, 
что задачей педагога становится не только обучение базовым принципам сло-
весного творчества, но и помощь обучающемуся в развитии индивидуальных 
языковых навыков, разработке не всегда полностью отрефлексированной, 
но существующей на уровне «языкового чутья» системы подходов к напи-
санию текстов, которую можно назвать «авторским голосом». Помимо этого, 
целенаправленное формирование авторского стиля в работе с медиаконтен-
том любого типа способствует эстетическому воспитанию, необходимому 
в медиапроизводстве.

Перспективы и проблематика преподавания творческого письма

В России действует рабочая группа по разработке профессионального 
стандарта профессии «писатель», этот стандарт может стать практическим 
основанием обучению творческому письму в предпрофессиональном об-
разовании. До внедрения утвержденного стандарта в практику методисты 
школ и/или проектных офисов предпрофессионального медиаобразования 
могут использовать для разработки курсов внеурочной деятельности и до-
полнительного образования по творческому письму ряд популярных посо-
бий и учебников, достаточно широко представленных на российском рынке. 
Среди них учебник А. Михальской, рассматривающий лингвосимволическую 
концепцию художественного текста как нарративного дискурса в совокуп-
ности с системой методов выделения его структурно-смысловых элементов 
и операциональных технологий обучения их созданию, классическое пособие 
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Ю. Вольфа, комбинирующее практические рекомендации по конструирова-
нию художественного текста и развитию литературного проекта с советами 
об организации психологически комфортного литературного быта, не менее 
культовая книга Р. Макки, впервые операционализировавшего понятие «сто-
рителлинг» в полноценный учебный курс по драматургии, применяемый 
в профессиональной подготовке сценаристов, PR-специалистов, маркетоло-
гов, фундаментальный труд К. Воглера о мифологических структурах в ли-
тературе и кино, известный учебник по раскрытию творческих способностей 
Дж. Кэмерон, которая акцентирует внимание на литературном мастерстве 
как психологической практике и приводит ряд практических рекомендаций 
и упражнений и др. В основе этих пособий лежит представление о художе-
ственном тексте как конструируемой нарративной структуре. В первом при-
ближении практика построения нарратива включает в себя создание законов 
фикциональной вселенной, конструирование персонажей через составле-
ние их физических и психологических портретов и поведенческих моделей, 
создание фабулы, сюжета и композиции текста, разработку конфликта как 
«двигателя» текста, а также использование стилистических инструментов, 
позволяющих задать тексту определенную напряженность и эмоциональную 
тональность.

В качестве методической базы для практик поиска и развития авторского 
стиля можно использовать книгу Н. Галь о типичных стилистических ошиб-
ках в прозе и публицистике, труды В. Виноградова, посвященные особенно-
стям и задачам стилистики русских классиков, работы Т. Винокур о законо-
мерностях использования стилистических средств в коммуникации, труды 
А. Лосева, который строит теорию художественного стиля как производной 
от композиционно-схематического плана произведения, а также широкий 
спектр современных филологических исследований об особенностях худо-
жественного стиля и его трансформациях, в частности работы Е. Рожновой, 
И. Кудряшова, Т. Афанасьевой. Особый интерес в обучении медиаспециа-
листов представляют современные концепции, развивающие вопросы ли-
тературной стилистики не через особенности формы и содержания текста, 
но рассматривающие ее в терминах когнитивной эстетики — как опыт про-
живания и интеракции; среди таковых можем выделить труды А. Берлеанта 
об основах эстетики и теории искусства. Полезными для преподавания твор-
ческого письма и его стилистики также представляются автобиографические 
размышления писателей об отношениях текста и его творца: особую попу-
лярность среди преподавателей литературного мастерства снискали книги 
С. Кинга и Р. Брэдбери.

Заключение

Гарантированный положительный эффект в школьном предпрофес-
сиональном медиаобразовании и уже реализуемые на практике методи-
стами, и предлагаемые нами решения могут дать только при соблюдении 
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двух ключевых принципов. Во-первых, методисты, авторы курсов и пе-
дагоги должны найти баланс между ориентацией на особенности воз-
растной психологии обучающихся и особенности их отношений с ли-
тературой и языком в целом. Для этого необходимо, чтобы взрослые 
обладали достаточной подготовкой в области практики творческого 
письма и были способны корректно оценить особенности зарождающе-
гося авторского стиля. Во-вторых, преподавание творческого письма 
должно быть профессионально окрашенным и учитывать интересую-
щие обучающегося специальности в сфере массовых коммуникаций. 
Если развитие писательских навыков не является для обучающегося са-
моцелью, то наибольший эффект в его профессиональном становлении 
практика творческого письма окажет тогда, когда элементы конструиру-
емой им фикциональной вселенной будут прямо или косвенно связаны 
с его будущей профессиональной деятельностью — миром журналисти-
ки и медиа.
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Аннотация. Исследовано влияние SMM-менеджмента на формирование медиаобра-
зовательной среды в образовательных организациях на примере проекта «Медиакласс 
в московской школе». Проанализированы стратегии SMM, включая использование раз-
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их медиакомпетенций. Выявлены ключевые факторы успеха SMM в сфере образования, 
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Abstract. This research explores the impact of SMM management on the formation of a media 
education environment in educational organizations, using the “Media сlass in Moscow school” 
project as an example. The analysis covers SMM strategies, including the use of various content 
formats, collaborations, live broadcasts, and situational marketing. A synergistic effect was identified, 
resulting in increased audience engagement and improved educational outcomes by integrating 
educational and marketing goals. The research results demonstrate that the successful application 
of SMM strategies fosters the creation of an interactive, motivating educational environment, which 
in turn enhances students’ digital literacy and media competencies. The significance of this study 
lies in identifying the key success factors for SMM in education, which can assist educational 
institutions in effectively utilizing social media to improve the learning process.
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Введение

В современном мире, где цифровые технологии проникают во все сферы 
жизни, включая образование, важно изучать и понимать влияние социаль-
ных медиа на формирование образовательной среды. Тема синергетического 
эффекта SMM-менеджмента в контексте медиаобразовательной среды стано-
вится все более актуальной и значимой, поскольку практически у каждой об-
разовательной организации есть свой информационный сайт или публичная 
страница в социальных сетях.

Цель исследования — изучение взаимосвязи между SMM-маркетингом 
и медиаобразовательной средой, а также рассмотреть стратегии и тенден-
ции их взаимодействия на примере сообщества «Медиакласс в московской 
школе».
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Задачи исследования:
• рассмотрение теоретических основ SMM-менеджмента и медаобразова-

ния;
• выявление стратегии SMM-менеджмента в медиаобразовательной среде 

на примере сообщества «Медиакласс в московской школе»;
• анализ тенденций и перспектив развития SMM-менеджмента в медиа-

образовании.

Применение SMM в образовательном процессе

Для глубокого понимания темы необходимо рассмотреть теоретические 
основы таких понятий, как SMM-менеджмент, медиаобразование и синергия.

Social media marketing (SMM) применительно к сфере образования — это 
инструмент интернет-маркетинга, направленный на продвижение образо-
вательных услуг бренда образовательного учреждения в социальных сетях. 
Он также является способом взаимодействия с целевой аудиторией [1].

Рассмотрим задачи SMM-менеджмента в сфере образования:
• определение целевой аудитории. Каждая образовательная программа, со-

общество, пост нацелены на определенную группу людей (школьники, 
учителя, родители);

• создание качественного контента. Регулярная публикация полезной и ин-
тересной информации для целевой аудитории;

• активное взаимодействие с аудиторией. Ответы на комментарии и вопро-
сы, реакции для создания положительной репутации учреждения;

• использование визуального контента. Фотографии и видео создают при-
влекательный образ учреждения и стимулируют пользователей к даль-
нейшей заинтересованности;

• создание интерактивного визуального контента. Опросы, викторины, ма-
рафоны, флешмобы и т.д. стимулируют целевую аудиторию к активному 
участию в сообществе;

• соответствие трендам и подбор актуальной информации. Популярные зву-
ки, картинки, форматы контента привлекают больше внимания к образо-
вательной организации, а вовремя выложенная информация — признак 
качественного контента;

• аналитика и мониторинг данных. Анализ данных помогает выявлять наи-
более популярные виды контента, что позволяет сохранять интерес целе-
вой аудитории к сообществу [2].
Одно из ключевых преимуществ использования социальных медиа в об-

разовании — возможность создания интерактивной и привлекательной об-
учающей среды. Молодое поколение активно использует социальные сети 
в повседневной жизни, поэтому интеграция этих платформ в учебный про-
цесс позволяет создать более комфортную и знакомую среду для обучения. 
Это способствует повышению мотивации студентов и улучшению усвоения 
учебного материала.
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Кроме того, использование социальных медиа позволяет учителям и пре-
подавателям лучше взаимодействовать со студентами за пределами аудито-
рии. Они могут создавать образовательные сообщества, обсуждать учебные 
вопросы, делиться материалами и заданиями, что способствует более глубо-
кому пониманию учебного материала и развитию общения между участника-
ми образовательного процесса [3].

Важным аспектом является также возможность персонализации образо-
вательного процесса при использовании социальных медиа. Благодаря ана-
литике и инструментам SMM-менеджмента можно адаптировать контент под 
конкретные потребности учащихся, учитывать их интересы и особенности 
обучения, что способствует более эффективному усвоению материала [4].

Таким образом, интеграция социальных медиа в образовательный про-
цесс открывает широкие возможности для создания современной и интерак-
тивной медиаобразовательной среды. Этот подход способствует повышению 
эффективности обучения, активизации образовательного процесса и форми-
рованию новых навыков учащихся, в т.ч. развитию цифровой грамотности.

Медиаобразование и его теоретические основы

Следующее важное для нашего исследования понятие — медиаобразова-
ние. Большая российская энциклопедия определяет это понятие как процесс 
развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуника-
ции (медиа), который направлен на формирование культуры общения с ме-
диа, творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, 
умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиа-
текстов, а также обучения различным формам самовыражения при помощи 
медиатехники.

Существует несколько основных теорий медиаобразования:
• «Инъекционная» (защитная) теория. Ориентирована на поиск положитель-

ного эффекта медиа. Главная цель — помощь подрастающему поколению 
в извлечении из медиа максимально полезной и соответствующей их ин-
тересам информации.

• Практическая теория. Базируется на теории «потребления и удовлетворе-
ния» в области медиа. Сторонники этого направления полагают, что обра-
зование в сфере медиа должно исходить из удовлетворения потребностей 
аудитории в создании собственных медиатекстов.

• Теория развития критического мышления аудитории. Главная цель — на-
учить аудиторию анализировать и выявлять манипулятивные воздействия 
медиа, ориентироваться в информационном потоке современного общества.

• Семиотическая теория. Основное содержание медиаобразования в этой те-
ории опирается на коды и «грамматику» медиатекста, т.е. на язык медиа.

• Культурологическая теория. Приверженцы этой теории полагают, что ме-
диа в первую очередь предлагает, а не навязывает интерпретацию медиа-
текстов.
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• Этическая теория. Медиа в этой теории рассматривается как универсаль-
ный канал передачи нравственных эталонов, моральных принципов и цен-
ностей [2].
Медиаобразование становится неотъемлемой частью современного пе-

дагогического образования. Программы, ориентированные на подготов-
ку специалистов в области медиа и коммуникаций, акцентируют внимание 
на важности развития медиаграмотности среди будущих педагогов. Это по-
зволяет им успешно интегрировать современные технологии в учебный про-
цесс и эффективно взаимодействовать с учащимися.

Таким образом, тенденции развития образовательных технологий в ме-
диаобразовании направлены на создание инновационных подходов к обуче-
нию, которые учитывают современные потребности обучающихся и требова-
ния цифровой эпохи. Интеграция медиа в образовательную среду открывает 
новые возможности для развития образования и формирования цифровой 
грамотности учащегося.

Синергический эффект и стратегии SMM-менеджмента

Финальным термином для нашего исследования является синергический 
эффект, который определяют как эффект от взаимодействия двух или не-
скольких факторов, у которых координированные действия в совокупности 
значительно превышают сумму каждого действия по отдельности [5].

Для достижения синергетического эффекта необходимо:
• определить цели и задачи;
• исследовать аудиторию;
• создать уникальный контент.

Рассмотрим стратегии SMM-менеджмента, которые применяются в со-
обществе «Медиакласс в московской школе».

Медиаклассы представляют собой специализированные образователь-
ные группы или классы в общеобразовательных школах или колледжах, где 
учебный процесс организован с фокусом на изучение медиа. Это включает 
в себя как теоретическое изучение медиакоммуникаций, медиакультуры, ме-
диаэтики, так и практическое освоение средств массовой информации, рабо-
ты с аудио- и видеооборудованием, программным обеспечением для обработ-
ки медиаконтента и развития медиапроектов. Медиакласс — инновационная 
форма обучения, предполагающая активное использование цифровых техно-
логий и мультимедийных ресурсов.

Первым важным стратегическим шагом является выбор платформы для 
размещения контента. Для набора целевой аудитории очень важна удобность 
и доступность информационного сайта, поскольку в ином случае будет низ-
кая посещаемость [6], поэтому необходимо изучать статистику популярности 
социальный сетей в России.

По данным Mediascope по итогам 2023 г. «Вконтакте», вторая по попу-
лярности социальная сеть в России после Telegram, ежемесячно охватывает 
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85 % российской интернет-аудитории, а ежедневно — каждого второго поль-
зователя (52 %) [7].

В перспективе необходимо развивать мультиплатформенность и созда-
вать адаптивный контент для информационных сайтов на разных платфор-
мах для повышения охвата аудитории.

Следующий важный шаг — анализ целевой аудитории (далее — ЦА) для 
создания интересного и актуального контента.

В сообществе «Медикласс в московской школе» можно выделить 3 
группы подписчиков: медиаклассники (16–18 лет), медиакураторы/учителя, 
а также родители. Поскольку основная задача сообщества — это стать меди-
аобразовательным пространством, где не только публикуется образователь-
ный и информационный контент, но и имеется возможность медиаклассни-
кам применять полученные знания на практике, то главная ЦА — подростки 
16–18 лет, что является важным аспектом, который необходимо учитывать 
при разработке контент-плана.

В проекте «Медиакласс в московской школе» в 2023/2024 учебном году 
участвует 185 школ. Практически у каждой из них есть свои сообщества 
в соцсетях, которые они активно ведут. Также, в свою очередь, «Медиакласс 
в московской школе» является частью проекта «Предпрофессионального об-
разования в Москве», у которого также есть своя страница, где публикуется 
контент по всем предпрофессиональным классам.

Для успешного взаимодействия разработали стратегию кроссрепо-
стинга и выстроили иерархию публикаций новостей: самые интересные но-
вости медиаклассов школы публикуются в сообществе «Медиакласс в мо-
сковской школе», а, соответственно, масштабные новости — в сообществе 
«Предпрофессиональное образование в Москве». Данная стратегия позволяет 
выстроить единое информационное пространство вокруг этих элементов, что 
позволяет увеличить аудиторию и охват постов. Также стратегия важна для 
формирования медиаобразовательной среды в социальных сетях.

Важным элементом организации медиапространства в сообществе явля-
ется разработка уникальной системы хештегов.

Хештеги — это инструмент организации и обозначения постов в соци-
альных сетях, который делает их видимыми для пользователей, интересу-
ющихся определённой темой. Иначе говоря, это ключевые слова, которыми 
помечаются определенные виды контента с целью:

• повышения видимости, поскольку хештеги помогают публикации попасть 
в поисковую выдачу;

• организации контента;
• проведения мероприятий, так как они помогают собрать все публикации, 

связанные с событием, в едином потоке, что упрощает мониторинг;
• брендинга, так как помогает сформировать брендированный контент и по-

высить его узнаваемость.
Создание контент-плана с рубриками, ориентированными на потребно-

сти ЦА, также является эффективной стратегией. Поскольку ЦА сообщества 
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«Медиакласс в московской школе» — это школьники, которые углубленно 
изучают мир медиа, то были разработаны тематические рубрики, как обра-
зовательные («Историческая страничка», «5 советов»), так и развлекатель-
ные. Также организовываются интерактивы (флешмобы, конкурсы, сбор 
отзывов о мероприятиях, публикация новостей из предложенных новостей 
и т.д.) для взаимодействия с аудиторией и предоставления площадки для 
креатива и практической отработки полученных навыков в ходе обучения 
в проекте.

Для формирования положительного облика организации в социаль-
ной сети и успешного синергетического эффекта необходимо использовать 
различные форматы контента, а также анализировать наиболее успешные 
из них. Так, например, необходимо разрабатывать дизайн, создавать аудио 
и видео контент, учитывая, что просто текстовая информация не будет вос-
приниматься аудиторией и создаст отрицательный эффект в формировании 
медиаобразовательного пространства.

Проведение мероприятий в онлайн-формате посредством трансляций 
вебинаров, лекций и других мероприятий в коллаборации с известным экс-
пертом в сфере медиа также положительно сказывается на формировании 
положительного синергетического эффекта медиаобразовательной среды 
(сообщество становится образовательной платформой, где помимо анонсов 
мероприятия и отчетов о нем, участники могут пересмотреть запись транс-
ляции), а также повышает значимость публикуемого контента.

Важно также знать актуальные тренды и адаптировать их исходя из по-
требности организации. Смешные картинки, короткие видеоролики в фор-
мате VK Клипы, истории — все эти актуальные формы подачи контента по-
могают формировать позитивный облик организации в глазах ЦА, а также 
вовлекать ее в информационное пространство сообщества. Важно помнить, 
что бездумное следование трендам может навредить компании. Чтобы ос-
мысленно интегрировать тренды в SMM, нужно учитывать актуальные зада-
чи бренда, особенности продукта и контекст.

Следует подвести итоги, выделив ключевые стратегии SMM-менеджмента 
в формировании медиаобразовательной среды:
1) ориентация на потребности целевой аудитории — способствует развитию 

долгосрочных партнерских отношений и созданию ценности для всех уча-
ствующих сторон;

2) использование различных форматов контента — обеспечивает разнообра-
зие и удовлетворяет потребности аудитории;

3) коллаборации — помогают повысить значимость публикуемой информа-
ции;

4) прямые эфиры — эффективный способ взаимодействовать с аудиторией, 
приблизить бренд к целевой группе и повысить лояльность;

5) cитуативный маркетинг cостоит в оперативной обработке инфоповодов, 
потенциально интересных целевой аудитории, и привязке их к контент-
ной политике бренда в социальных сетях.
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Мы также выделили следующие тенденции SMM-маркетинга в форми-
ровании медиаобразовательной среды:

• развитие визуального контента. Создание качественного и ориги-
нального визуального контента будет ключевым фактором успеха 
в SMM-продвижении;

• адаптация актуальных трендов и форматов;
• использования новых технологий: чат-боты, нейросети и т.д.

Заключение

Синергетический эффект использования SMM-менеджмента в формиро-
вании медиаобразовательной среды заключается в том, что сочетание стра-
тегий продвижения в социальных медиа с образовательными целями спо-
собствует созданию привлекательной и информативной среды для обучения 
и взаимодействия. Результативность такого подхода зависит от грамотного 
анализа показателей, коллективной работы специалистов и учета особенно-
стей онлайн-взаимодействия.

Таким образом, использование SMM-менеджмента в образовании имеет 
потенциал улучшить качество образовательного процесса и сделать его более 
доступным и интересным для аудитории, что в итоге способствует формиро-
ванию эффективной медиаобразовательной среды.
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Аннотация. Выявлены основные проблемы, связанные с обучением специалистов в области 
медиаобразования с учетом быстро меняющегося медиаландшафта. Разработаны рекоменда-
ции по модернизации образовательных программ и курсов с целью приведения их в соответ-
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исследованы текущие медиатренды, изучен набор компетенций, требуемых на рынке труда, 
проанализированы образовательные программы по подготовке специалистов в сфере массо-
вых коммуникаций в ведущих учебных заведениях мира.
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Введение

В современном мире медиаиндустрия переживает значительные транс-
формации, обусловленные внедрением технологических инноваций и из-
менениями в потребительских предпочтениях. Возросшая роль цифро-
вых платформ, социальных сетей и мультимедийных технологий требует 
от специалистов в сфере массовых коммуникаций умения не только рабо-
тать с новыми инструментами, но и адаптироваться к быстро меняющему-
ся медиапейзажу. Журналисты и медиаменеджеры теперь, кроме базовых 
навыков, таких как написание текстов и работа с информацией, должны 
обладать еще и компетенциями в области цифровой аналитики, управления 
контентом на различных платформах и владения инструментами цифровой 
визуализации.

Растущая потребность в медиаграмотности также стимулирует изме-
нения в подходах к обучению специалистов в сфере медиа. Современные 
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образовательные программы все чаще включают курсы по кибербезопас-
ности, управлению персональными данными и этике в цифровой среде. 
Осознание социальной ответственности медиа становится важным аспектом 
профессиональной подготовки, поскольку медиасфера оказывает существен-
ное влияние на общественное мнение и культурные процессы.

Таким образом, актуальность темы профессиональной подготовки специ-
алистов в сфере массовых коммуникаций в условиях нового медиапейзажа, 
обеспечивающей эффективное и ответственное использование медиатехно-
логий в интересах общества, обусловлена необходимостью ответа на вызовы 
современности. Это делает важным вопрос переосмысления и модернизации 
образовательных программ, что становится предметом данного исследования.

Цель исследования заключается в анализе современных требований 
к профессиональной подготовке специалистов в сфере массовых коммуника-
ций на фоне быстро меняющегося медиаландшафта и в разработке рекомен-
даций по модернизации образовательных программ.

Исследовательские задачи:
• Исследовать текущее состояние медиаиндустрии и определить ключевые 

технологические и социокультурные тренды, влияющие на медиасферу. 
Это включает анализ воздействия цифровизации, изменений в потребле-
нии контента и роли социальных сетей.

• Определить набор компетенций, необходимых современным медиас-
пециалистам для успешной профессиональной деятельности в изменяю-
щемся медиапейзаже. Задача включает анализ компетенций, требуемых 
на рынке труда, и сопоставление их с текущими образовательными про-
граммами.

• Проанализировать и оценить существующие образовательные програм-
мы по подготовке специалистов в сфере массовых коммуникаций в ве-
дущих учебных заведениях мира. Эта задача направлена на выявление 
пробелов и ограничений в текущих учебных курсах.

• Разработать предложения по модернизации учебных планов на основа-
нии выявленных требований и дефицитов в компетенциях. Задача вклю-
чает создание модели образовательной программы, которая будет отве-
чать современным требованиям рынка.
Реализация этих задач позволит не только глубже понять динамику из-

менений в медиасфере, но и предложить конкретные пути оптимизации об-
разовательных программ для подготовки специалистов, способных эффек-
тивно функционировать в новых условиях.

Анализ ключевых компетенций специалистов  
в сфере массовых коммуникаций

Исследования, посвященные изменениям в медиасреде и компетен-
циям специалистов, подчеркивают необходимость адаптации образова-
тельных программ к новым реалиям. В связи с ростом влияния цифровых 
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технологий и мультимедиа акцентируется внимание на умениях работы 
в цифровом пространстве и управлении медиаконтентом. Кроме того, 
как отмечает И. Толмачева, обсуждается вопрос формирования медиа-
компетенций у будущих специалистов в процессе профессионального 
обучения. Роль социологической науки в подготовке специалистов в об-
ласти медиаобразования также выходит на передний план — с учетом 
изменений в потреблении медиа и влияния медиа на общественные про-
цессы. Исследования подчеркивают важность непрерывного обучения 
и адаптации к изменениям, что требует от образовательных учреждений 
пересмотра и обновления учебных программ и методик для того, чтобы 
соответствовать актуальным требованиям рынка труда и технологиче-
ского прогресса.

Ключевые компетенции для специалистов в сфере массовых ком-
муникаций можно разделить на несколько основных категорий, отража-
ющих широкий спектр необходимых навыков и знаний в современной 
медиасфере:

• технические компетенции:
 – владение цифровыми инструментами — умение работать с различны-

ми медиаплатформами, видео- и аудиоредакторами, программами для 
обработки изображений и создания контента;

 – знание основ программирования и веб-разработки — HTML, CSS и ба-
зовых скриптов, что важно для управления контентом и работы с тех-
ническими аспектами медиапроектов;

• коммуникативные компетенции:
 – владение приемами развития навыков письма и редактирова-

ния [1] — способность создавать креативные и грамотные тексты, 
соответствующие заданным стандартам и целевой аудитории;

 – умение проводить презентации и публичные выступления — это 
важно для эффективного представления идей и проектов широ-
кой аудитории;

• аналитические компетенции:
 – медиаанализ — способность анализировать медиатексты, пони-

мать контекст и извлекать ключевую информацию;
 – критическое мышление — оценка источников информации 

на предмет достоверности и предвзятости, анализ сложных дан-
ных и тенденций в медиа;

• этические и юридические компетенции:
 – знание медиа законодательства — понимание правил и норм, ре-

гулирующих медиапространство, в т.ч. авторских прав и прав 
на конфиденциальность;

 – понимание и соблюдение этики в медиа — принципов ответ-
ственной журналистики, уважения к личности и общественным 
ценностям;

• социальные и культурные компетенции:
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 – межкультурная коммуникация — умение эффективно взаимодей-
ствовать с представителями различных культур, понимание глобаль-
ных медиатрендов;

 – адаптивность и гибкость — способность быстро адаптироваться к из-
менениям в медиасреде и новым коммуникационным практикам.

Обзор образовательных программ  
различных учебных заведений мира

Для более глубокого анализа образовательных программ мы изучили 
различные источники, такие как научные работы, отраслевые отчеты, интер-
вью с экспертами, а также проанализировали некоторые учебные программы 
[2–13]. Научная литература включает такие исследования, как работа Марка 
Девера и его коллег, опубликованная в журнале Media Education Research 
Journal, которая оценивает взаимосвязь между развитием цифровых техно-
логий и требованиями, предъявляемыми к современным медиаспециалистам. 
Мы проанализировали программы, которые интегрируют обучение цифро-
вым навыкам и работе с социальными медиа, т.е. фундаментальные элемен-
ты медиаобразования. Отраслевые отчеты, такие как ежегодный обзор State 
of the Media от Nielsen, предоставляют данные о тенденциях в потреблении 
медиа и изменениях в рекламном ландшафте, что влияет на требования к на-
выкам медиаспециалистов.

Если говорить об отечественной практике подготовки медиаспециали-
стов — российские университеты и другие образовательные учреждения 
также стараются адаптироваться к изменениям на рынке медиа и цифровых 
технологий. Например, Высшая школа экономики (ВШЭ) предлагает обшир-
ные программы в области медиакоммуникаций, которые охватывают как те-
оретические аспекты медиаисследований, так и практические навыки работы 
с цифровыми медиа. Курсы по цифровой журналистике и медиаменеджменту 
в ВШЭ включают изучение современных инструментов для создания и рас-
пространения контента, а также модули по работе с данными и визуализации 
информации.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) 
разработал программы обучения, включающие курсы по медиаэтике, пра-
вовым основам медиадеятельности и технологиям мультимедиа. Важной 
частью учебного процесса является выполнение реальных проектов в со-
трудничестве с ведущими медиакомпаниями, что позволяет студентам при-
обрести необходимый практический опыт.

Кроме того, Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПбГУ) предлагает инновационные программы, в которых особое внимание 
уделяется международным медиакоммуникациям и цифровому медиаискус-
ству. Программы СПбГУ направлены на развитие креативных и аналитиче-
ских навыков, а также на изучение глобальных медиатрендов и их влияния 
на локальные медиапрактики.
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Данные примеры отражают стремление российских университетов 
инициировать обновление учебных программ с акцентом на сочетание тео-
ретических знаний и практических навыков, что является ключом к форми-
рованию высококвалифицированных специалистов, способных эффективно 
функционировать в современном медиапространстве.

Тренды и нововведения  
в обучении медиаспециалистов

Изменения в образовательных стандартах, вызванные необходимо-
стью адаптации к новым условиям медиасреды, требуют интеграции пе-
редовых технологий и методик в процесс обучения. Учебные заведения 
внедряют инновационные программы, направленные на развитие цифро-
вой грамотности и медиакомпетенций, что является откликом на запросы 
современного медиарынка.

Тренды и нововведения в обучении медиаспециалистов отражают 
изменения в медиаиндустрии и технологическом прогрессе, акцентируя 
внимание на необходимости развития новых компетенций и подходов.

Основные направления включают следующие аспекты:
• интеграция искусственного интеллекта и автоматизации: образова-

тельные программы начинают активно включать курсы по работе 
с искусственным интеллектом, машинному обучению и автоматиза-
ции процессов, что позволяет будущим специалистам лучше пони-
мать и применять эти технологии в медиапроизводстве и контент-ме-
неджменте;

• углубленное изучение данных и аналитики: специалисты по медиа 
обучаются работе с большими данными, аналитике и интерпретации 
данных для создания научно обоснованных медиастратегий и контен-
та, что способствует принятию обоснованных решений;

• развитие мультимедийных и трансмедийных навыков: программы об-
учения уделяют большое внимание развитию навыков работы с муль-
тимедиа, включая видео, аудио и графический контент, что необходи-
мо для создания захватывающего и вовлекающего контента в разных 
медиаформатах;

• фокус на цифровую этику и правовые аспекты: в контексте роста важ-
ности цифровой этики и соблюдения законодательства образователь-
ные программы включают курсы, направленные на изучение юриди-
ческих рамок и этических норм в цифровой среде;

• практическая направленность и работа над реальными проектами: 
обучение становится более практико-ориентированным, с акцентом 
на реальные кейсы и проекты, что позволяет студентам приобретать 
опыт, необходимый для работы в индустрии;

• глобальный и межкультурный подход: образовательные учреждения 
стремятся подготовить специалистов, способных работать в между-
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народном и мультикультурном контексте, что предполагает изуче-
ние глобальных медиатрендов и культурных особенностей различ-
ных регионов.
Эти тренды и нововведения в образовании способствуют формированию 

глубоких и многоаспектных знаний и навыков, которые являются необходи-
мыми для современного медиаспециалиста, способного адаптироваться к бы-
стро меняющемуся медиаландшафту.

Успешная профессиональная подготовка медиаспециалистов  
в различных вузах мира

В разных странах существуют примеры успешной подготовки меди-
аспециалистов, которые можно рассматривать как образцы для модер-
низации образовательных программ. Например, в Соединенных Штатах 
университеты, такие как Университет Миссури, активно внедряют прак-
тические курсы, где студенты работают непосредственно с реальными ме-
диапроектами под руководством опытных профессионалов. Это позволяет 
студентам не только освоить необходимые навыки, но и получить цен-
ный опыт работы в медиаиндустрии. В Европе, например, в Берлинском 
университете искусств, разработана программа по обучению студентов 
трансмедийной журналистике, подразумевающей создание медиаконтен-
та, который распространяется через несколько платформ. Эта программа 
особенно акцентирует внимание на мультимедийных и цифровых тех-
нологиях, что делает выпускников востребованными на рынке. В Азии 
Китайский университет Гонконга предлагает студентам курсы, ориенти-
рованные на обучение ключевым компетенциям для современных медиа-
специалистов — работе с новыми медиа, социальными сетями и мобиль-
ными технологиями. Эти программы включают в себя как теоретические, 
так и практические аспекты, что обеспечивает всестороннюю подготовку 
специалистов. Такие подходы и методики можно применять для обновле-
ния учебных программ по всему миру, делая обучение медиаспециали-
стов более актуальным и соответствующим требованиям современной 
медиаиндустрии.

Анализ соответствия существующих образовательных программ тре-
бованиям рынка показывает, что многие учебные заведения сталкиваются 
с вызовами при адаптации к быстро меняющимся условиям медиаиндустрии. 
С одной стороны, некоторые университеты и колледжи успешно интегриру-
ют новейшие технологии и методики в свои программы, предлагая курсы 
по цифровой журналистике, мультимедийным платформам и социальным 
медиа, что делает их выпускников востребованными на рынке труда. С дру-
гой стороны, многие программы еще отстают в вопросах обучения анали-
тике данных, работе с искусственным интеллектом и автоматизированными 
медиатехнологиями, что ограничивает возможности выпускников в условиях 
цифровой экономики.



Plaksina SS, Kuprianova AM, Ilina AYu. RUDN Journal of Public Administration, 2024;11(3):353–364

360 MEDIA EDUCATION MANAGEMENT

Пример успешной адаптации к рыночным требованиям можно наблюдать 
в программе магистратуры по цифровым медиа в Нью-Йоркском универси-
тете, где студенты учатся управлению цифровыми проектами и разработке 
контента с использованием передовых программных инструментов. Эта про-
грамма делает акцент на практической подготовке и связях с индустрией, что 
способствует успешной карьере выпускников.

Тем не менее общая проблема многих образовательных учреждений за-
ключается в недостаточном понимании реальных потребностей рынка, осо-
бенно в регионах с менее развитым медиасектором. Исследования показыва-
ют, что выпускники часто не обладают необходимыми навыками для работы 
в специализированных областях, таких как аналитика больших данных или 
управление программами искусственного интеллекта в контексте медиа. Это 
указывает на необходимость пересмотра учебных планов и углубления пар-
тнерских отношений с представителями медиаиндустрии для обновления 
программ и курсов в соответствии с актуальными требованиями и техноло-
гическими тенденциями.

Таким образом, для обеспечения соответствия образовательных про-
грамм требованиям рынка учебные заведения должны постоянно анализи-
ровать текущие тренды в медиаиндустрии и адаптировать свои программы, 
включая в них современные технологии и методики, что позволит выпускни-
кам успешно конкурировать на рынке труда.

Основные проблемы в подготовке медиаспециалистов  
и пути их решения

Для выявления основных проблем в подготовке медиаспециалистов 
и формирования предложений по их решению требуется комплексный ана-
лиз существующих образовательных программ и их соответствия требова-
ниям современной медиаиндустрии.

На основе проведенных исследований можно выделить несколько клю-
чевых проблем и предложить возможные пути их решения:

• недостаточная практическая подготовка. Многие учебные программы 
слишком сосредоточены на теоретических аспектах, что не позволяет 
студентам полноценно развивать практические навыки, необходимые 
для работы в медиа. Для решения этой проблемы необходимо увели-
чить количество практических курсов, включающих мастер-классы, 
стажировки и проектную работу в реальных условиях. Сотрудничество 
с медиакомпаниями и организация рабочих мест для студентов могли 
бы значительно улучшить ситуацию;

• отставание курсов от современных технологий. Образовательные про-
граммы часто не успевают за быстрым развитием технологий, что делает 
обучение устаревшим к моменту выпуска студентов. Важно регулярно 
обновлять учебные планы, включая новейшие инструменты и методы 
работы с медиа, такие как искусственный интеллект, машинное обуче-
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ние и аналитика данных. Создание модульных и гибких программ, спо-
собных адаптироваться к изменениям в индустрии, также поможет под-
держивать актуальность знаний;

• нехватка квалифицированных преподавателей. Преподавательский 
состав зачастую не имеет достаточного опыта работы в современ-
ной медиаиндустрии. Привлечение практикующих медиаспециа-
листов и экспертов в качестве преподавателей или консультантов 
могло бы значительно повысить качество обучения. Регулярное 
профессиональное обучение и повышение квалификации препо-
давателей также являются ключевыми аспектами в решении этой 
проблемы;

• ограниченное финансирование. Многие образовательные программы 
страдают от недостатка финансирования, что ограничивает возможно-
сти для обновления технологической базы и проведения качественных 
практических занятий. Необходимо искать дополнительные источники 
финансирования, включая государственные гранты, частные инвести-
ции и партнерства с медиакомпаниями;

• отсутствие глобальной и межкультурной перспективы. В условиях гло-
бализации важно включать в учебные программы курсы, формирующие 
понимание международных медиатрендов и культурных особенностей 
различных регионов. Это обеспечит студентам лучшее понимание гло-
бального медиаконтекста.
Решение этих проблем потребует комплексного подхода, включа-

ющего пересмотр учебных планов, укрепление связей с индустрией, 
инвестиции в образовательные ресурсы и развитие международного 
сотрудничества.

В ответ на выявленные проблемы в подготовке медиаспециалистов пред-
лагаются следующие конкретные меры для улучшения образовательных 
программ:

• интеграция реальных медиапроектов: разработка учебных курсов, кото-
рые включают в себя выполнение реальных заданий от медиакомпаний, 
позволит студентам приобрести практический опыт и лучше подгото-
виться к будущей профессиональной деятельности;

• обновление технической базы курсов: регулярное обновление учеб-
ных программ с включением последних технологий, таких как искус-
ственный интеллект, машинное обучение и аналитика данных, обе-
спечит студентам получение знаний, актуальных для современного 
рынка труда;

• привлечение практикующих специалистов: приглашение медиаэкспер-
тов, действующих журналистов и редакторов для преподавания отдель-
ных курсов или проведения мастер-классов обогатит образовательный 
процесс реальным опытом и практическими знаниями;

• международное сотрудничество: организация обменных программ с ве-
дущими мировыми учебными заведениями в области медиа и комму-
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никаций даст студентам возможность изучать глобальные медиатренды 
и расширять профессиональный кругозор;

• фокус на «мягкие навыки» и этику: включение в программы курсов 
по медиаэтике, критическому мышлению и межкультурной коммуни-
кации — эти аспекты крайне важны для формирования ответственного 
отношения к медиадеятельности в глобализированном мире;

• поддержка исследований и инноваций: создание и финансирование на-
учно-исследовательских лабораторий и инкубаторов в области медиа, 
которые позволят студентам и преподавателям разрабатывать новые ме-
диапродукты и технологии;

• обеспечение непрерывного образования: разработка программ профес-
сионального развития для преподавателей и выпускников, включая кра-
ткосрочные курсы и онлайн-семинары по актуальным темам медиаин-
дустрии.
Эти предложения направлены на создание гибкой и адаптивной образо-

вательной среды, которая способна быстро реагировать на изменения в ме-
диасфере и подготавливать специалистов, востребованных на современном 
медиарынке.

Заключение

Наше исследование подчеркивает значимость пересмотра и модерниза-
ции образовательных программ для медиаспециалистов в свете быстрых из-
менений в медиаиндустрии и технологическом развитии. Анализ существу-
ющих программ показал, что многие из них не полностью соответствуют 
текущим требованиям рынка, особенно в контексте новых медиатехнологий 
и изменяющихся потребностей аудитории. Проблемы, такие как недостаточ-
ная практическая подготовка, отставание учебных курсов от современных 
технологий, нехватка квалифицированных преподавателей, ограниченное 
финансирование и отсутствие глобальной перспективы, требуют присталь-
ного внимания.

Предложения по улучшению включают интеграцию практических мо-
дулей с участием профессионалов из индустрии, обновление курсов для 
приведения в соответствие с последними технологическими трендами, акти-
визацию профессионального развития для преподавателей, увеличение фи-
нансирования из государственных и частных источников, а также включение 
курсов, которые обеспечивали бы студентам международный опыт и мульти-
культурное понимание.

Реализация этих предложений позволит подготовить медиаспециалистов, 
способных эффективно работать в быстро изменяющемся медиаландшафте 
и адаптироваться в условиях глобальной конкуренции. Это, в свою очередь, 
повысит качество медиаконтента и будет способствовать развитию информа-
ционной культуры общества, что является ключевым аспектом современной 
демократии.
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Introduction

In the era of digitalization, educational systems worldwide are confronted 
with the need to integrate digital technologies into the educational process. This 
is driven by the fact that digital skills and media competencies are becoming crucial 
in preparing students for life in an information society. In this context, special 
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attention is not only given to mastering the technical aspects of using modern 
media tools but also to developing critical thinking, analytical skills, and the ability 
to create informational content.

Digital skills are an integral part of modern education — from basic computer 
proficiency with Internet access to advanced skills in programming, working with 
big data, and artificial intelligence [1–4]. These skills are complemented by media 
competencies, which include critical evaluation of media resources, understanding 
the ethical and legal aspects of media consumption and production.

The relevance of developing these skills and competencies is underscored 
by their importance for the personal development of students and their future 
professional activities. In today’s world, a successful career often depends on the 
ability to work effectively with information, analyze and critically evaluate it, 
and also create new content that meets the demands of the information society. 
In the context of globalization and digitization of society, professional training 
also cannot avoid integrating digital tools into the educational process. This 
is necessary to prepare youth for successful adaptation and effective work 
in the modern information-rich world. Particularly, this applies to the training 
of teaching staff, who must not only possess these skills at a high level but also 
be able to pass them on to students, nurturing the next generation of information-
literate citizens [5, 6].

The main goal of this study is to analyze and evaluate current approaches to the 
training of teaching staff in the context of rapidly developing digital technologies 
and media competencies. The study aims to identify potential gaps in educational 
programs for future teachers and develop recommendations for improving such 
programs.

To achieve this goal, the study will focus on the following tasks:
• reviewing trends in creating curricula: analyzing teacher training programs 

at various educational institutions to determine the degree of integration of digital 
technologies and principles of media literacy;

• evaluating teacher competencies: studying the level of digital preparedness and 
media competencies among current and future educators;

• identifying problems and gaps: pinpointing the main difficulties and shortcomings 
in the training of teaching staff related to the need to use modern media resources;

• developing methodological recommendations: proposing specific changes and 
additions to be made to the curricula, which will help improve the quality 
of teacher training in the field of digital technologies and media literacy.
During the study, closed results from surveys and interviews with educators 

were used, allowing conclusions to be drawn about their level of digital skills and 
media literacy. Surveys were distributed among teachers from various schools and 
faculty from colleges and universities — participants in the “Media Class in the 
Moscow School” project — to assess their experience using digital technologies 
in educational practice. Additionally, an analysis of curricula was conducted 
to assess the presence and quality of integration of digital literacy and media 
education modules.
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The collected data were subjected to statistical generalization and synthesis 
to determine the main trends and identify significant patterns. The use of mixed 
research methods allowed a comprehensive approach to the analysis of the 
collected information and formed a more objective and complete picture of the 
current situation in the training of teaching staff in the context of education 
digitization.

Current State of Digital Skills in Education

To illustrate the mentioned problems, the following examples can be cited:
• Using Multimedia Technologies in Classrooms: During a study conducted 

in 25 different schools, it was discovered that more than 60% of the teachers 
surveyed felt insecure using interactive boards and educational apps. This 
indicates insufficient training and support in mastering these technologies.

• Teaching Media Disciplines: Although many institutions have begun to include 
specialized courses in their curricula, the lack of qualified teachers often leads 
to these courses being taught without a proper understanding of key concepts 
and methodologies, reducing their effectiveness.

• Using Cloud Technologies: Various systems for collaborative project work using 
cloud technologies are actively implemented in higher education institutions; 
however, educators face difficulties in using these systems due to the lack of prior 
training and support, leading to operational failures and data loss.

• Digital Literacy Courses: Courses aimed at teaching educators the basics 
of information technology are actively introduced; however, the content of these 
courses often remains unchanged for several years, which does not allow for 
the acquisition of knowledge and skills that are up-to-date with the latest 
technological trends.
These examples confirm that alongside the implementation of digital devices 

and internet resources in the educational process, many educational institutions 
face problems in training teaching staff for their effective use. The lack of adequate 
professional training and timely updating of curricula becomes an obstacle to the 
full use of the potential of modern technologies in education.

Another significant issue is the insufficient focus on developing critical thinking 
and media literacy among future teachers. In an era of information overload, 
the ability to analyze and evaluate information becomes a critically important 
component of a teacher’s professional competence. Nevertheless, many educational 
institutions still do not pay enough attention to the development of these skills.

The current state of teacher training in the context of education digitization 
requires a comprehensive approach to reforming educational programs. 
It is necessary to create and implement updated courses that would foster the 
development of digital skills and media competencies, as well as stimulate the use 
of innovative educational technologies and methodologies in teaching practice. 
Only in this way can teaching staff be prepared to work effectively in the modern 
information-educational space [7–10].
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Rethinking approaches to the training of teaching staff becomes extremely 
relevant in the context of global changes in the educational environment, triggered 
by digital transformation. Traditional teaching methods are giving way to innovative 
approaches in which digital technologies play a leading role. This necessitates 
a reevaluation of existing educational programs to prepare educators for the 
dynamically changing requirements of the modern educational process:

• Digital Technology Integration: Digital technologies have radically changed 
the educational environment, offering new possibilities for interactive and 
personalized learning. Educators are required not only to master these 
technologies but also to integrate them into the teaching process in a way that 
enhances the quality of education and fosters the development of critical thinking 
among students.

• Media Literacy: The increase in information flow and the availability of media 
resources demand new competencies in media literacy from teachers. Educators 
must be able to navigate the information stream independently and teach 
their students to do the same. Thus, educational programs should include the 
development of skills for critical analysis of media content and the formation 
of a manipulation-resistant perception.

• Soft Skills Development: The modern educational process is increasingly 
focusing on the development of soft skills, such as effective communication, 
high emotional intelligence, critical thinking, teamwork ability, and adaptability 
to changes. Teaching staff should be trained in methodologies that promote 
the development of these skills in students, which also implies a review and 
adaptation of curricula.
Finally, changes in societal and economic processes are setting new requirements 

for education as a whole. Teachers, as key figures in the education system, must 
be prepared for rapid adaptation to these changes, which is only possible through 
innovative training and continuous professional development.

A study of current professional development programs has revealed 
weaknesses in the integration of digital skills and media competencies into 
the process of training teaching staff. Primarily, the data showed that while 
programs at most educational institutions contain elements of digital literacy 
training, the quality of such content often does not meet the demands of the 
current agenda. Specifically, in universities training teachers, digital literacy 
courses are often fragmented and unsystematic, hindering the formation 
of a comprehensive understanding of the issues and the mastery of skills 
among students.

One of the significant findings was that, despite the availability of technical 
means and access to information technologies, teachers often lack sufficient 
competencies for their effective use in educational purposes. This indicates the need 
for a more targeted and structured approach to teaching digital skills and media 
competencies within teacher training.

Additionally, it was found that many professional development programs are 
unable to adapt timely to new technological and social realities, which impacts 
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the level of teacher preparation. Ultimately, this makes graduates less competitive 
in the job market, underscoring the need to reform approaches to teacher education 
in light of current and future professional requirements.

Case Studies and Examples

Comparing the results of the current study with previous works in the field 
of teacher training revealed both similarities and differences in approaches 
to integrating digital skills and media competencies. Earlier studies also highlighted 
the gap between the potential of digital technologies and their actual level of use 
in educational practice, which is confirmed by the data from our analysis. However, 
while previous studies mainly focused on the technical aspects of using digital tools, 
our research emphasizes the need to develop critical thinking and media literacy 
as key components of professional teacher training.

Previous work in this field indicated teachers’ insufficient preparation for 
effective use of ICT in the educational process, which is also reflected in our 
work. Unlike earlier studies, which often just stated the problem, we propose 
specific recommendations for improving curricula to enhance the level of digital 
and media competence of educators. These include the integration of specialized 
modules on media education and digital literacy, as well as the development 
of methodological approaches that actively use the possibilities of interactive and 
networked learning.

Furthermore, our research noted the importance of continuous professional 
development for teachers in the context of rapidly changing technological and media 
landscapes, which was also highlighted in several previous works. However, we went 
further, emphasizing that professional training should be adaptive and include 
regular updates to meet current technological trends and changes in educational 
standards.

The introduction of digital technologies into the educational process opens new 
horizons for improving the quality and accessibility of education but comes with 
a set of challenges and complexities. The research in this area has identified key 
issues that arise in the process of adapting educational institutions and teaching 
staff to the digital era.

Let’s consider the main trends and challenges in contemporary education:
• Integration of Learning Platforms and Tools: More educational institutions are 

integrating platforms such as Moodle and Google Classroom, along with other 
tools for course management and student interaction. This facilitates the creation 
of a flexible and interactive learning space, where materials and resources are 
accessible anytime and anywhere.

• Development of Distance Education: The COVID-19 pandemic significantly 
accelerated the shift to online learning formats, confirming the feasibility and 
effectiveness of distance education in various contexts.

• Inequality in Technical Equipment and Resource Access: A major problem 
remains the disparity in the level of technical equipment and internet access 
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across different socio-economic groups and regions, which can exacerbate 
educational inequality.

• Teacher Training and Retraining: Many teachers encounter difficulties 
in mastering new technologies and teaching methods, indicating the need for 
systematic professional training and support.

• To optimize teacher training programs in the context of developing digital skills 
and media competencies, educational institutions might consider the following 
recommendations.

• Integration of Digital Technologies into Curricula: Institutions should actively 
include courses on digital technologies and media literacy that cover working 
with educational platforms, content creation and distribution tools, as well as the 
basics of programming and safe internet use.

• Professional Development for Teachers: It is crucial to organize regular training 
and qualification improvement courses for teachers to update their skills in line 
with the latest technological trends. This helps teachers not only master new 
tools but also learn to integrate them into the educational process.

• Development of Critical Thinking and Media Literacy: Besides technical 
skills, curricula should focus on developing critical thinking and media 
literacy among students, which involves teaching how to analyze and 
critique media content, understand media influences, and develop effective 
communication skills.

• Industry Collaboration: Educational institutions should strive to partner with 
technology companies and the digital media industry to ensure the relevance 
of their programs and provide students with opportunities to apply their skills 
in real-world settings.

• Support for Educational Innovations: Implementing innovative teaching methods 
such as flipped classrooms, project-based learning, and gamification can 
significantly enhance student engagement and motivation, as well as facilitate 
the deep acquisition of digital skills and media competencies.

• Ensuring Access to Resources: It’s important that all students have equal access 
to digital devices and high-speed internet both at the institution and at home, 
reducing digital inequality and ensuring fairer learning conditions.

• Evaluation and Feedback: Regular assessment of the effectiveness of educational 
programs and analysis of feedback from students and teachers can help timely 
adjust and optimize learning processes.

Conclusions

The prospects for further research in the integration of digital skills and 
media competencies into teacher training programs are quite extensive. Firstly, 
it is important to conduct a deeper analysis of the impact of various educational 
technologies on learning outcomes to identify which technologies are most effective 
for developing specific skills and competencies. Another significant area of research 
concerns the development and testing of new teaching models that fully integrate 



Sazonov A.V., Kuprianova M.E. Вестник РУДН. Серия: Государственное и муниципальное управление. 2024. Т. 11. № 3. С. 365–373

УПРАВЛЕНИЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЕМ 371

digital tools and methods into the educational process, ensuring active student 
participation and increasing their motivation.

Furthermore, the academic community can explore issues of equity and 
accessibility in educational technologies, examining how the digital divide affects 
educational opportunities across different socio-economic groups. This research 
could help develop strategies aimed at eliminating inequality and ensuring equal 
access to quality education for all students.

Research into the effectiveness of continuous professional education programs 
for teachers in the context of rapidly evolving technologies is also of interest. 
It is crucial to assess how often teachers need to update their skills to meet current 
demands and which training methods are most effective for adult learners.

Additionally, there is a need for broader multidisciplinary research that combines 
approaches from educational sciences, psychology, information technology, and 
sociology to comprehensively assess the impact of digitalization on the educational 
environment. This would not only improve teacher training but also provide a deeper 
understanding of how digital technologies can make the educational process more 
inclusive and effective.

Recognizing that digital literacy and media education must become integral 
parts of professional training for all educators requires educational institutions 
to take active steps to implement relevant modules and courses. This, in turn, 
necessitates ongoing professional development for teachers and updating their skills 
in line with the latest technological advancements.

Furthermore, educational institutions must ensure equal access to resources 
and technologies for all categories of educators, which will help minimize digital 
inequality and contribute to creating a more equitable educational space. Only 
through such a comprehensive approach can a high level of teacher training 
be achieved, which in turn will enhance the overall quality of education and make 
it more adapted to the needs of modern society.

In conclusion, we should emphasize the critical importance of integrating digital 
skills and media competencies into teacher training programs. This not only opens 
up new opportunities for enhancing the quality of the educational process but is also 
a necessary condition for preparing teachers capable of effectively working in the 
rapidly changing digital world. The research findings indicate a need for updating 
and adapting curricula to meet modern technological and media realities, as well 
as preparing teachers for active and thoughtful use of digital tools in educational 
practice.
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Введение

В современных условиях международной обстановки расширяется спектр 
вызовов и угроз национальной безопасности, которые могут воздействовать 
на любое государство. С учетом возрастающей роли России в мире, гаранти-
рованное обеспечение безопасности в военно-политической и военно-страте-
гической сферах становится важнейшим приоритетом для соответствующих 
ведомств в ходе реализации международного сотрудничества на глобальном 
и региональном уровнях.

Результаты анализа развития событий на мировой арене убедительно 
свидетельствуют о важности и целесообразности политического и техноло-
гического (включая и военно-техническое) сотрудничества с ближайшим со-
седом России — Китайской Народной Республикой (КНР).

Цель исследования заключается в рассмотрении факторов, оказываю-
щих влияние на российско-китайское сотрудничество в области националь-
ной обороноспособности и национальной безопасности.
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Методология исследования основана на применении геополитического 
подхода, анализе данных, свидетельствующих о длительном развитии воен-
ного сотрудничества России и Китая, а также на системно-сравнительном 
методе, позволившем раскрыть процессы развития стратегического партнер-
ства двух стран.

Роль военного сотрудничества  
в укреплении стратегического партнерства между Россией и Китаем

Комплекс угроз, возникающих на фоне постепенного нарастания про-
тивоборства между Китаем и США в технологической сфере, нестабиль-
ности на Корейском полуострове, продвижения США Индо-Тихоокеанской 
стратегии для проецирования влияния в регионе и создания 16 сентября 
2021 г. многостороннего партнерства AUKUS могут при определенных ус-
ловиях вынудить политическое руководство КНР начать боевые действия 
для защиты национальных интересов [1]. В большинстве из будущих потен-
циальных конфликтов в Северо-Восточной Азии (СВА) Китай будет одним 
из их участников.

Одним из вариантов воплощения в жизнь стратегии по сохранению име-
ющегося баланса сил в СВА для России может стать интенсификация сотруд-
ничества с КНР путем расширения спектра выполняемых совместно задач 
военно-политического характера. Достоверно известно, что политики и стра-
теги КНР рассматривают Россию как сильную в военном отношении стра-
ну, которая на современном этапе в ходе противодействия с коллективным 
Западом (для большинства китайских экспертов первично противодействие 
экономик России и 32 стран Европы, для части специалистов важно противо-
борство только военно-экономических секторов экономики) формирует но-
вый баланс сил в глобальном масштабе.

Значительные успехи, достигнутые двумя странами в области обеспе-
чения обороны и безопасности, можно объяснить во многом совпадающими 
геополитическими интересами. Долговременная заинтересованность Китая 
в сотрудничестве с Россией в значительной степени обусловлена воззрени-
ями китайских военных чиновников и экспертов на непрекращающиеся по-
пытки США дестабилизировать не только внутриполитическую обстановку, 
но и обстановку в СВА по примеру «цветных революций» на Ближнем Востоке. 
Оценивая внешнюю опасность, китайские руководители исходят из того, что 
к любому изменению международной обстановки следует быть готовыми за-
благовременно, в т.ч. и к неблагоприятным для КНР сценариям [2].

Военное сотрудничество Москвы и Пекина развивалось планомерно. 
В период с 1949 по 1969 гг. из СССР Китаю было экспортировано оружие 
на сумму около 4,1 млрд долл. В период с 1951 по 1960 гг. были совместно соз-
даны объекты военного назначения на общую сумму около 439,3 млн долл., 
безвозмездно было передано около 650 лицензий на производство военной 
техники. По оценкам специалистов из СССР в Китай командировали более 
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5 300 военных советников и специалистов для помощи китайским военнос-
лужащим в освоении передаваемого вооружения.

Российско-китайское оборонно-техническое взаимодействие получило 
значительное развитие. Две страны обязались развивать стратегическое вза-
имодействие в оборонной сфере, а в случае возникновения и устранения воз-
никших вызовов и угроз оперативно проводить консультации [3].

Общеизвестно, что торговля оружием и технологиями двойного назначе-
ния между двумя странами осуществлялась на основе принятого еще в 1992 г. 
межправительственного «Соглашения о военно-техническом сотрудниче-
стве», а затем, в соответствии с достигнутыми договоренностями, соглаше-
ние было пролонгировано до 2022 г. В его рамках Россия поставляла Китаю:

• военную авиационную технику: истребители Су-25, Су-27, Су-30МКК, Су-
35; вертолеты Ми-171, Ка-32 и «Ансат»; транспортные самолеты Ил-76; са-
молеты-заправщики Ил-78; управляемые авиационные бомбы; крылатые 
ракеты М807;

• системы ПВО: ЗРС дальнего действия С-300ПМ1 и С-400; ЗРК малой даль-
ности «Тор-М» и «Тунгуска», ЗРК средней дальности «Бук»;

• морскую военную технику: дизельные подводные лодки класса «Варша-
вянка» и «Лада», ракетные эсминцы; противокорабельные ракеты «Мо-
скит»;

• вооружение и военную технику для сухопутных войск: танки Т-80У, 
управляемые снаряды для танков; управляемые артиллерийские снаряды 
«Краснополь»; управляемые снаряды «Бастион»1.
В КНР в целом удовлетворены достигнутым уровнем развития отноше-

ний с РФ, в связи с этим Пекин позитивно оценивал и оценивает возможности 
поступательного наращивания двусторонних отношений в сфере безопасно-
сти и обороны.

2000-е гг. в КНР прошли под флагом научно-технической революции, 
заключавшейся в освоении западных технологий. В связи с этим китай-
ское руководство приняло принципиальное решение вооружать Народно-
освободительную армию Китая (НОАК) исходя из принципа «с опорой 
на собственные силы». Пекин стремился к переводу двустороннего сотруд-
ничества на качественно новый уровень, который характеризовался бы тес-
ным научно-техническим и производственно-технологическим взаимодей-
ствием для совместной разработки новых образцов оружия, при создании 
которых китайские специалисты сталкивались с трудностями. В ряде слу-
чаев Китай предпринимал попытки использовать результаты военно-техни-
ческого сотрудничества (ВТС) с Россией для расширения рынка сбыта соб-
ственной продукции военного назначения, в т.ч. за счет стран Центральной 

1 Annual Report to Congress. Military and Security Developments Involving the People’s Republic 
of China 2016 // Office of the Secretary of Defense. 26.04.2016. URL: https://www.ustaiwandefense.
com/tdnswp/wp-content/uploads/2016/05/2016-Military-and-Security-Developments-Involving-
the-People’s-Republic-of-China.pdf (дата обращения: 30.04.2024).

https://www.ustaiwandefense.com/tdnswp/wp-content/uploads/2016/05/2016-Military-and-Security-Developments-Involving-the-People’s-Republic-of-China.pdf
https://www.ustaiwandefense.com/tdnswp/wp-content/uploads/2016/05/2016-Military-and-Security-Developments-Involving-the-People’s-Republic-of-China.pdf
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Азии, Алжира, Венесуэлы, Египта, Эфиопии, традиционно ориентированных 
на импорт российской военной техники [4].

Изучение военного сотрудничества Китая с зарубежными странами по-
казало рост активности КНР в данной области. Из-за отсутствия реально-
го боевого опыта китайское командование использует все возможности для 
«компенсации» за счет участия национальных вооруженных сил в двусторон-
них и многосторонних учениях, операциях в рамках мандата ООН и охраны 
акваторий Мирового океана, в т.ч. и от морских пиратов.

Военное сотрудничество России и Китая в последние годы позволяет 
охарактеризовать его как деятельность, нацеленную на формирование новых 
направлений для расширения взаимодействия РФ и КНР в сфере безопасно-
сти. При этом направленность сотрудничества Москвы и Пекина носит ярко 
выраженный «антиамериканский» характер.

К основным направлениям совместной работы в военной сфере можно 
отнести в первую очередь:
1) сотрудничество по линии оборонно-промышленного комплекса (ОПК), 

интенсивное развитие которого станет возможным только при наличии 
отлаженной институциональной структуры взаимных прямых инвести-
ций, финансирования и кредитования масштабных совместных проектов, 
практического перехода на взаиморасчеты в национальных валютах и т.д.;

2) участие в двусторонних и многосторонних мероприятиях боевой учебы. 
Совместные учения имеют особое значение для обеих сторон, вынужден-
ных искать пути противодействия растущему давлению США и их союз-
ников;

3) подготовку китайских военных специалистов, являющихся неотъемлемой 
частью государственно-партийной номенклатуры и играющих большую 
управленческую роль в политике Китая;

4) организацию на регулярной основе встреч высших должностных лиц во-
енного и внешнеполитического ведомств двух стран.
Зарубежные эксперты, отслеживающие возросший масштаб контактов 

России и Китая, высказываются, что Москва и Пекин углубляют военное 
сотрудничество на фоне специальной военной операции и готовятся взять 
на себя большую ответственность за стабильность в регионе. Однако все 
больше голосов предупреждают об опасности полноценного военного сою-
за КНР и РФ. И это, судя по всему, больше всего беспокоит коллективный 
Запад. Но наиболее реалистичные западные аналитики признают, что к это-
му две соседние страны подтолкнули именно США и их союзники. Политика 
сдерживания, угрозы, санкции, вмешательство во внутренние дела не могли 
не привести к более тесному военному сотрудничеству Китая и России, кото-
рые поддерживают отношения стратегического партнерства.

Ли Шуин, научный сотрудник Академии военных наук и эксперт 
по российским военным вопросам, отметил, что совместные китайско-рос-
сийские учения, как нормализованное и институционализированное со-
глашение о военном сотрудничестве, служат существенным проявлением 
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китайско-российского стратегического партнерства по координации в воен-
ной области. «Совместные учения Китая и России демонстрируют углубля-
ющееся взаимное политическое и военное доверие между двумя странами, 
а также их решимость и волю к борьбе с международным терроризмом и под-
держанию региональной безопасности и стабильности. Относительная ста-
бильность региональной ситуации в последние годы тесно связана с благами 
общественной безопасности, предоставляемыми Китаем и Россией», — ска-
зал он2.

Тесное взаимодействие в международных делах всесторонне поддержи-
вается: помимо регулярных встреч глав внешнеполитических ведомств в ходе 
взаимных визитов и на площадках международных форумов, между МИДами 
России и Китая действует система плановых консультаций на уровне заме-
стителей министров и директоров департаментов. Российско-китайские от-
ношения в области ВТС уверенно утвердилась в числе ключевых факторов 
поддержания международной безопасности и стабильности, становления 
многополярного мироустройства, демократизации механизмов глобального 
управления, обеспечения верховенства международного права. Потенциал 
международного сотрудничества в военной сфере в национальных интересах 
России и Китая существует и вероятно будет расширяться после окончания 
специальной военной операции (СВО), так как России потребуются техноло-
гии Китая в области беспилотной авиации, систем связи, автоматизирован-
ных систем боевого управления и т.д., а Китаю будет необходим, вероятнее 
всего, реальный боевой опыт проведения специальных военных операций.

Изучение возможностей развития российско-китайской промышленной 
кооперации на основе опыта ВТС двух стран позволяет говорить о необходи-
мости пересмотра имеющих место подходов к ее организации. Китай прак-
тически преодолел зависимость от импорта готовых вооружений и военной 
техники, занимая одно из лидирующих мест в мире по самообеспечению 
и номенклатуре производимых изделий. Проводятся лишь ограниченные за-
купки российских образцов, имеющих исключительно высокие характери-
стики, в дополнение к собственному производству.

Как отметил С. Лузянин, «в условиях обострения военно-политическо-
го китайско-американского противостояния Россия выступает надежным 
стратегическим тылом и гарантом сдерживания США. При этом ценность 
и важность российского стратегического компонента в условиях сохране-
ния, а в отдельных случаях и возрастания асимметрии между ядерными 
триадами Китая и США в пользу последних будет только усиливаться. 
Возможно, что потребуется определенная гармонизация российско-китай-
ского военного взаимодействия на всех уровнях — от локального, вклю-
чая развитие трехсторонних связей КНР, РФ и Белоруссии, до глобально-
го формата» [2]. Рассмотрение перспектив развития российско-китайского 

2 Морское взаимодействие: курсами мира и взаимопонимания // Министерство обороны РФ. 
29.07.2023. URL: https://ric.mil.ru/Novosti/item/505604/ (дата обращения: 15.05.2024).

https://ric.mil.ru/Novosti/item/505604/
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ВТС показало наличие обоюдных интересов российской и китайской 
стороны к продолжению и диверсификации сотрудничества. Наиболее 
перспективным направлением сотрудничества для двух стран являются 
совместные НИОКР в высокотехнологичных областях: создание систем 
ПВО/ПРО, истребителей 5/6-го поколений, подводных кораблей и косми-
ческих аппаратов.

Заключение

В ближайшей перспективе на территории СВА возможно резкое обостре-
ние межгосударственных отношений с применением противостоящими сто-
ронами военной силы.

Сотрудничество между Россией и Китаем приобретает все большую до-
верительность и ценность в сегодняшнем турбулентном мире, и это в полной 
мере определяет стабильность китайско-российских отношений, что свиде-
тельствует о высоком уровне взаимодействия.

Во многом совпадающие геополитические и государственно-националь-
ные интересы определяют заинтересованность двух стран в стратегически 
эффективном военном сотрудничестве. Анализ мероприятий в масштабах 
российско-китайского взаимодействия за период с 2015 по 2024 гг. позволяет 
охарактеризовать его как интенсивно реализуемое, способствующее разви-
тию двусторонних и многосторонних программ и прогнозировать новые воз-
можности для диверсификации сотрудничества России и Китая.
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Abstract. The study examines the problems of German trade unions related to the ongoing 
confrontation with the young party of the right-wing spectrum “Alternative for Germany” for 
several years. Despite the fact that the AfD is an irreconcilable ideological opponent of trade unions, 
their members show sympathy for the party. The severity of the situation is due not only to the fact 
that more than a tenth of supporters of professional associations support the AfD in elections, but 
also to the fact that, as a percentage, trade union members vote more actively for this party than 
the average German voter. The reasons for the growth of right-wing sentiments among the class 
of employees are considered. The methods used by trade unions in the ideological struggle are 
shown, up to direct prohibitions for their supporters on parallel membership in the AfD. In this 
situation, the trade unions have clearly demonstrated themselves as an independent political actor, 
but, in our opinion, they have become the losing side in the fight against the AfD. The authors 
complement existing approaches to the study of the problems of the functioning of German trade 
unions in the political process in Germany.
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Введение

В политической жизни современной ФРГ заметное место занимает про-
должающаяся уже в течение нескольких лет острая полемика между немецки-
ми профсоюзами, в т.ч. одной из их головных организаций — Объединением 
немецких профсоюзов (нем. Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB) и партией 
правого спектра «Альтернатива для Германии» (АдГ). Важность этого во-
проса с точки зрения политологии обусловлена, по нашему мнению, двумя 
факторами. Во-первых, стороны подвергают друг друга мощной критике 
не только как конкретные, ныне существующие общественно-политические 
институции, но ставят под сомнение жизнеспособность самих лежащих в ос-
нове деятельности оппонента идеологических принципов. Во-вторых, эта 
схватка не воспринимается в немецком обществе как нечто отвлеченное, «ли-
ния фронта» пролегает через конкретные трудовые коллективы, при этом 
непосредственно вовлечено в конфликт значительное количество граждан 
страны, которые оказались перед непростым выбором, когда членство в про-
фсоюзе в некоторых случаях становится несовместимым с определенными 
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политическими симпатиями. Для авторов в настоящем исследовании клю-
чевым является вопрос о способности немецких профсоюзов адаптировать-
ся к быстро меняющимся реалиям жизни немецкого общества и государства 
(ранее мы отмечали, что профсоюзы оказались не в полной мере готовы 
к вызовам цифровизации и взаимодействию с работодателями нового типа, 
в частности, в сфере платформенной экономики [1]).

Выбор в пользу «Альтернативы для Германии»

История основанной в 2013 г. АдГ развивалась стремительно. Не сумев 
в год своего основания преодолеть даже пятипроцентный барьер на выбо-
рах в бундестаг, в 2017 г. АдГ получает 12,6 % голосов, а в 2021 г. — 10,3 %. 
За десять лет своей чрезвычайно активной деятельности партия уверен-
но добилась представительства не только в бундестаге, но и в земельных 
парламентах, став ярким и узнаваемым политическим брендом в ФРГ 
и за ее пределами.

Применительно к рассматриваемому нами вопросу весьма показатель-
ным является отношение членов профсоюзов к партии АдГ, наиболее отчетли-
во выразившееся в голосовании не выборах в бундестаг в 2013, 2017, 2021 гг., 
а также на выборах в земельные парламенты.

Так, если на федеральных выборах в 2013 г. АдГ поддержали 5 % членов 
профсоюзов, то в 2017 г. — уже 15 % [2. С. 3]. В 2021 г. 12,2 % сторонников 
профсоюзов отдали свои голоса за партийные списки АдГ [3], формально это 
несколько меньше, чем в предыдущем голосовании, но важно разобраться, 
что именно стоит за этими цифрами.

Во-первых, характерно, что именно члены профсоюзов в процентном со-
отношении активнее голосовали за АдГ по сравнению с общей массой немец-
ких избирателей (12,2 против 10,3 %). Необходимо отметить, что это не един-
ственный подобный случай на выборах в ФРГ. Похожая ситуация имела место 
и в 2017 г., а также и в ходе других выборных кампаний, в т.ч. и региональ-
ного (земельного) уровня. Так, например, на выборах в ландтаг (земельный 
парламент) сравнительно благополучной в социально-экономическом плане 
Баварии 14,5 % членов профсоюзов поддержали АдГ, в то время как общий 
результат партии составил только 10,2 % [4].

Во-вторых, следует понимать, что в абсолютных цифрах это сотни ты-
сяч граждан трудоспособного возраста, представляющих промышленность, 
сферу услуг, образование, государственную службу, включая, например, по-
лицию и иные сферы деятельности и состоящих в соответствующих профес-
сиональных объединениях, что в определенной степени уже говорит о про-
явлении общественной и политической активности. Это социальная группа, 
на протяжении десятилетий традиционно воспринимаемая в ФРГ как костяк 
немецкого общества.

И, наконец, в-третьих, целесообразно рассмотреть данный вопрос 
в контексте сложившихся взаимоотношений немецких профсоюзов 
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с парламентскими партиями ФРГ. На современном политическом ландша-
фте Германии традиционно наиболее близки по своим программам к про-
фсоюзам Социал-демократическая и Левая партии, что зеркально отра-
жается и на поддержке, оказываемой сторонниками тред-юнионов в ходе 
выборов различного уровня. Наиболее дистанцированной по отношению 
к объединениям работников на протяжении всей послевоенной истории 
ФРГ считалась Свободная демократическая партия (СВДП) [2. С. 3]. Это 
обусловлено тем, что либеральная СВДП, выступая с экономическим ло-
зунгом «Столько государства, сколько необходимо, но так мало, как это 
возможно» представляет интересы предпринимателей, собственников, ру-
ководителей компаний, но не наемных работников и вполне объяснимо 
не получила большого расположения последних. Ситуация с АдГ не укла-
дывается в эту логику политического сосуществования, выстраивавшу-
юся многие десятилетия. АдГ открыто выступила с максимально резкой 
и последовательной критикой профсоюзов, и потому ее поддержка сто-
ронниками этих объединений сама по себе содержит внутреннее проти-
воречие и стала одним из наиболее острых вызовов для лидеров немецких 
тред-юнионов в последние годы.

Выбор в пользу АдГ происходит на фоне острой общественной дискус-
сии, одна из тем которой — сложная история взаимоотношений профсоюзов 
и партий правого толка в Германии. Этот вопрос достоин отдельного иссле-
дования, но важно вспомнить о трагической странице немецкого прошлого — 
насильственном роспуске свободных профсоюзов в 1933 г., так как отсыл 
к фашистскому периоду немецкой истории (справедливо или нет) активно ис-
пользуется в аргументации против АдГ. Противники партии называют ее на-
ционалистической и правопопулистской.

Что позволило АдГ бросить вызов левым партиям, выйти на традици-
онно принадлежащее им идеологическое поле, потеснить их и завоевать 
симпатии каждого десятого члена профсоюза? Ответ на этот вопрос пыта-
ются найти политологи, социологи, журналисты в ФРГ и за ее пределами. 
Отметим важнейшие, на наш взгляд, факторы, которые сыграли в этом 
существенную роль.

Слагаемые успеха «правых» среди профсоюзного электората

Говоря об достижениях АдГ в политических схватках на всех уровнях 
немецкой избирательной системы, справедливо, по нашему мнению, в пер-
вую очередь признать способность партии чувствовать политическую по-
вестку и высокую эффективность применяемых ею методов воздействия 
на избирателя. В контексте рассматриваемой проблематики нельзя не отме-
тить, что АдГ правильно оценила потенциал работы с членами профсою-
зов и сделала их своей целевой аудиторией, она напрямую обращается к ним 
как к отдельной, самостоятельной группе и действует при этом решительно 
и наступательно.
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Штефан Бранднер, федеральный вице-спикер АдГ, в опубликованном 
в октябре 2023 г. заявлении сразу расставляет все точки над «i» и недвусмыс-
ленно дает понять, что представляемая им партия считает членов профсою-
зов своим электоратом: «В то время как профсоюзы погрязли в трясине так 
называемой «борьбы с правыми» и занимаются ненавистнической травлей 
АдГ, она делает упор на политику, которая ставит во главу угла значение тех, 
кто поддерживает нашу страну. Мы хотим … лучших условий труда и по-
литики, которая действительно подходит людям на местах. У нас нет време-
ни на политическую позиционную войну, потому что мы хотим перевернуть 
Германию с ног на голову. Рабочие знают это и поэтому выбирают АдГ [5].

Важно не только содержание, но и характерный лапидарный стиль, кото-
рый находит отклик у наемных работников на фоне общей разочарованности 
в деятельности партий. Для обозначения этого явления в ФРГ применяет-
ся неологизм Politikverdrossenheit — «недовольство политикой», составной 
частью которого является и усталость от длительных и не всегда понятных 
избирателю дискуссий.

Далее следует отметить, что в процессе своей эволюции АдГ научилась 
чутко реагировать на запросы избирателей и затрагивать наиболее острые 
темы политической повестки. Основанная изначально как партия евроскеп-
тиков, АдГ в течение определенного периода концентрировалась в первую 
очередь на экономических вопросах, но по мере обострения положения с бе-
женцами в ФРГ и других странах Европейского союза стала стремительно на-
бирать популярность, выступая с резкой критикой миграционной политики. 
В настоящее время АдГ активно выражает свою точку зрения по проблемам 
занятости, положения промышленности, эффективности немецких предпри-
ятий, т.е. таким, которые напрямую затрагивают наемных работников и, со-
ответственно, членов профсоюзов.

Беатрикс фон Шторх, член парламента и федеральный вице-спикер АдГ, 
в своем резонансном выступлении в Хемнице (ФРГ), посвященном 1 мая 
2019 г., сформулировала обвинения партии в адрес профсоюзов довольно ка-
тегорично и именно в плоскости проблем «простого рабочего»: «Профсоюзы 
настолько ослеплены своей левой идеологией, что безучастно наблюдают, 
как правительство уничтожает рабочие места их сторонников. Где протесты 
профсоюзов против начисто лишенного смысла энергетического поворота 
и отказа от использования угля? Против угрозы рабочим местам в автомо-
бильной промышленности и на угольных месторождениях? Против бремени, 
которое ложится на плечи людей с небольшими доходами из-за роста затрат 
на электроэнергию?» [6].

Здесь, как и во многих других случаях мы отмечаем, что критика предста-
вителей АдГ нацелена не только на сами объединения работников, но и на ас-
социируемые с ними левые партии и левую (в т.ч. социал-демократическую) 
идеологию, подтверждения чему еще будут приведены ниже.

Отмечая усилия АдГ по завоеванию «профсоюзного» электората, необ-
ходимо рассмотреть вопрос и с другой стороны. Следует признать, что класс 
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наемных работников к моменту выхода АдГ на политическую сцену оказал-
ся хорошо подготовленным к восприятию «правой» идеологии. При этом, 
по мнению ряда исследователей, рассматриваемая проблема существовала 
и ранее, но сегодня получила новое звучание.

Вольфганг Шредер, политолог и профессор Кассельского университета, 
утверждает: «Крайне правый потенциал в профсоюзах существовал всегда, 
и это не сильно изменилось». Новым по мнению ученого является то, что пра-
вые популисты перенимают риторику левых популистов и «изображают про-
фсоюзный истеблишмент коррумпированным и отстраненным». Это выгля-
дит «совершенно так же, как если бы они вели классовую борьбу за немецких 
рабочих» [4].

Член правления Фонда Розы Люксембург Рихард Детье и профессор 
социологии Дитер Зауэр из Мюнхенского института социальных исследо-
ваний длительное время работают вместе над проблемами внутрикорпо-
ративных отношений, кризисных ситуаций, демократии и солидарности 
в сфере труда, а также правого популизма. Подводя итоги масштабного де-
сятилетнего исследования, ученые задаются вопросом: достаточно ли для 
того факта, что члены профсоюзов не застрахованы от крайне правых 
взглядов, простого общего ответа в стиле: профсоюзы — это всего лишь 
«зеркало общества»? Ответ исследователей однозначен: в корпоративном 
и профсоюзном контексте существуют собственные конкретные причины 
для того, чтобы правые и правопопулистские ориентации получили здесь 
широкое распространение [7].

На материалах социологических исследований 2011, 2013, 2018 гг. авто-
ры изучают причины правых симпатий среди наемных работников. На раз-
личных этапах доминирующее влияние оказывали негативные последствия 
мирового социально-экономического кризиса для рынка труда, проблемы 
репрезентации — восприятие государства как «государства других» и, на-
конец, миграционный кризис [7. С. 159–160]. Последний рассматривается как 
поворотный пункт в радикализации настроений, катализатор роста «повсед-
невного» расизма [7. С. 161].

Исследователи делают вывод об усилении «режима неуверенности» в сре-
де работников крупных и средних промышленных предприятий, а также за-
нятых в сфере услуг, транспорте, логистике, доставке. У этих людей остается 
все меньше ощущения стабильности и безопасности, а жизнь превращается 
в постоянные пертурбации с короткими «спринтами» и постоянной сменой 
стратегических целей, что в новых реалиях называется «гибкостью». Из это-
го, по мнению авторов, проистекают страх перед будущим, чувство бессилия, 
которые способствуют формированию субъективной неудовлетворенности, 
гнева, отчаяния [7. С. 162]. К негативным факторам для внутреннего климата 
в трудовых коллективах авторы [7] относят цифровизацию, что ранее стало 
темой нашего отдельного исследования [1].

Фундаментальную работу по рассматриваемой тематике опубликовал 
Клаус Дерре — профессор социологии труда, промышленности и экономики 
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в Университете Фридриха Шиллера в Йене. В своей книге «В очереди. Рабочие 
и радикальные правые» [8] он обобщает обширный эмпирический материал, 
над которым он работал на протяжении почти четырех десятилетий.

Название книги, как и используемый К. Дерре термин «глубинная 
история» (deep story) — отсыл к работам американского социолога Арли 
Хохшильд, которая в 2016 г. опубликовала результаты полевых исследований 
наемных работников на нефтехимическом предприятии в небольшом про-
винциальном городе. «В глубинной правой истории», согласно А. Хохшильд, 
рабочие стоят в длинной очереди у подножия горы, которая для них симво-
лизирует американскую мечту, как во время паломничества. Однако предпо-
чтение отдается не им, а лицам с миграционным прошлым, что, по мнению 
рабочих, незаслуженно и не отражает реальный вклад в общее дело [9].

Анализируя рост симпатий к «правым» К. Дерре, опирается на опросы 
рабочих предприятий обрабатывающей промышленности, но в его поле зре-
ния попадают также и другие категории наемных работников. Исследователь 
отмечает «постепенную радикализацию глубинной истории», которая, по его 
мнению, «начинается в рабочей среде старой Федеративной Республики, 
связанной с профсоюзами, и получила самостоятельное партийно-полити-
ческое выражение с взлетом АдГ как самой сильной оппозиционной партии 
в Бундестаге» [8. C. 13].

Успех АдГ на выборах 2017 г. К. Дерре называет «популистским восста-
нием» [8. C. 163]. Проведенные им исследования показали, что «народный 
национализм» находит поддержку во всех группах населения в Германии, 
но в большей степени — у рабочих, членов профсоюзов и безработных. При 
этом отмечается, что активнее за АдГ голосуют мужчины, лица без высшего 
образования, жители сельских и слаборазвитых районов. Члены профсоюзов 
в новых федеральных землях активнее поддерживают АдГ, чем жители быв-
шей ФРГ (на выборах 2017 г. 22 и 14 % соответственно) [8. С. 164].

Растущие правые ориентации в рабочей среде согласно исследова-
нию — это не просто результат разделения на некие культурные метаклассы. 
Симпатия к правым радикалам возникает из-за того, что левоцентристские 
партии отвернулись от рабочих и они чувствуют себя брошенными. Наемные 
работники стали невидимыми для общественности. Корни проблемы, по мне-
нию К. Дерре, в том, что мышление в классовых категориях вышло из моды 
как в научном, так и в политическом плане. «Демобилизованное классовое 
общество» является питательной средой, которую радикальные правые ис-
пользуют для переосмысления социально-экономических и культурных раз-
ногласий [8. С. 24].

В одном из многочисленных интервью К. Дерре отвечает на вопрос 
о привлекательности АдГ для рабочих следующим образом: «АдГ делает 
невидимое видимым. Это ключевой момент. «Альтернатива для Германии» 
заявляет, что мы вернем вам ваш голос. Это дает работникам ощущение, что 
они имеют право голоса на публике, что они являются эталоном нормаль-
ности. … И это происходит, когда в вечер выборов проводится анализ доли 



Гришин О.Е., Канушкин А.В. Вестник РУДН. Серия: Государственное и муниципальное управление. 2024. Т. 11. № 3. С. 382–394

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 389

голосов АдГ в различных социальных группах, и часть рабочей силы, нако-
нец, снова чувствует это. Она может быть довольна, ее протест стал достоя-
нием общественности, и его больше нельзя игнорировать» [10].

Борьба с «правыми» симпатиями: как далеко зайдут профсоюзы?

Представители немецких профсоюзов со всей серьезностью восприняли 
опасность распространения правых взглядов в коллективах своих сторонни-
ков и на протяжении нескольких последних лет общими усилиями всех от-
раслевых объединений выступают против АдГ, развернув масштабную аги-
тационную, информационную и разъяснительную кампанию.

Рассмотрим один из важных программных документов Объединения не-
мецких профсоюзов в лице одного из земельных отделений в округе Северный 
Рейн-Вестфалия: «Аргументы против правого популизма. АдГ в фокусе» [11].

Документ, выдержавший несколько изданий, оформлен в виде 20 карто-
чек, которые отличает тезисность, определенная эмоциональность, наличие 
в тексте слоганов, лозунгов, а также структурированность и подача матери-
ала в виде ответов на конкретные доводы (обвинения, выпады) со стороны 
АдГ, что позволяет расценивать «Аргументы» как материал для агитацион-
ной работы.

Среди вопросов, по которым мнение профсоюзов принципиально не со-
впадает с позицией АдГ мы видим проблемы европейской интеграции, нало-
говой, гендерной, образовательной и энергетической политики, отношение 
к изменению климата.

Профсоюзы ставят в вину АдГ то, что у партии, по их мнению, нет кон-
кретных предложений по структурным изменениям, ею не предлагается аль-
тернатив насущным проблемам настоящего времени. Отмечается, что пред-
ставители правых последовательно пытаются свести, насколько это возможно, 
каждый вопрос к теме миграции. В документе постоянно подчеркивается, что 
правопопулистская аргументация следует упрощенной схеме: сложные фак-
ты сводятся к простым образам «друг — враг». В итоге делается вывод о том, 
что конкретные предлагаемые решения, например, в области экономической 
и социальной политики, не являются целью партии, и она пытается завоевать 
популярность исключительно путем распространения своего «расистского 
мировоззрения».

Прямые обвинения в адрес АдГ в ксенофобии, расизме, антисемитиз-
ме, разжигании межнациональной вражды вообще проходят красной нитью 
через весь документ. Таким образом, складывается впечатление, что авторы 
стремятся подчеркнуть маргинальность АдГ и фактически лишить ее воз-
можности и морального права на дискуссию в публичном пространстве.

В документе ярко проявляется сущность профсоюзов как политических 
акторов. «Профсоюзы стоят вне партий, но не вне политики», — отмечают 
авторы текста. Но если с последним утверждением можно согласиться пол-
ностью, то с первым — лишь отчасти. Такой вывод можно сделать на том 
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основании, что профсоюзы отвечают АдГ на некоторые нападки в адрес 
Социал-демократической партии Германии так, как если бы они были адре-
сованы им самим, и, таким образом, полностью ассоциируют себя с этой по-
литической силой. Так, авторы документа остро реагируют на выпады АдГ, 
когда спикеры партии называют представительницу СДПГ Савсан Чебли 
«говорящей куклой, которая имеет строгую квоту на публичную болтовню», 
или утверждают, что партия СДПГ является «умирающей», и в довольно 
эмоциональной манере опровергают эти и подобные им заявления.

Другие профсоюзные объединения также внесли свой существенный 
вклад в критику АдГ, фактически сделав эту тему одной из главных в сво-
ей повестке. Баварский филиал Объединения немецких профсоюзов призвал 
в преддверие выборов в ландтаг 8 октября 2023 г. «к объединению всех де-
мократических сил против АдГ». Мы видим, что постепенно борьба против 
АдГ была возведена на уровень отстаивания самих основ демократического 
государства [12].

В феврале 2024 г. в г. Штутгарт (земля Баден-Вюртемберг) состоялась 
крупнейшая встреча представителей профсоюзов и предпринимателей под 
патронажем федерального президента Франк-Вальтера Штайнмайера, посвя-
щенная принятию совместного заявления против АдГ и праворадикальной 
идеологии. В нем, в частности, говорится: «Более трети населения земли 
Баден-Вюртемберг имеет миграционное прошлое. … Само собой разумеется, 
что это разнообразие отражается и на трудовых коллективах. Это важный 
фактор успеха для наших компаний. Разнообразие — наша сильная сторона. 
Мы не наблюдаем пассивно, как подрывается культура общения, но реши-
тельно выступаем против любых форм расизма, религиозной дискриминации 
и, в особенности, антисемитизма». Знаковые для немецкой промышленности 
фигуры активно поддержали общую позицию, дополнив ее яркими дета-
лями. Генеральный директор Mercedes Ола Келлениус заявила, что без со-
трудников-иммигрантов в ее концерне «вряд ли был бы разработан S-класс». 
И далее: «Разнообразие имеет важное значение для нашего бизнеса, чтобы 
понимать наших клиентов по всему миру, наша компания должна отражать 
это разнообразие. Тот, кто работает рука об руку, также может жить дверь 
к двери» [13].

Мы видим, что на борьбу с идеологическим противником — АдГ — про-
фсоюзы бросили все силы и получили значительную дополнительную под-
держку со стороны государства и бизнеса. Следует, однако, констатировать, 
что проведенная тред-юнионами колоссальная пропагандистская и агитаци-
онная работа не позволила снять проблему правых симпатий в рядах своих 
членов, и это вынуждает руководство практически всех отраслевых органи-
заций во главе с «зонтичным» DGB — Немецкого объединения профсою-
зов — идти на крайние меры, когда вопрос, возможно, будет сформулирован 
предельно четко: или профсоюз, или АдГ.

Здесь следует подробнее рассмотреть такой уже ставший традиционным 
для немецкой политической жизни институт, как решения о несовместимости 
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(Unvereinbarkeitsbeschluss), который понимается как положения партий, ассо-
циаций и объединений, в соответствии с которыми одновременное членство 
в этой организации несовместимо с членством в другой, конкретно обозна-
ченной организации, и является препятствием для приема или основанием 
для исключения.

Подобные решения уходят корнями в 1950-е гг., когда в разгар холод-
ной войны профсоюзы исключили из своих рядов сотни коммунистов. 
В 1970-е гг. многие молодые люди в ФРГ, находясь в поиске политиче-
ских альтернатив, активно присоединялись к Немецкой коммунистиче-
ской партии и многочисленным новым левым группировкам (К-группам), 
которые в то время только зарождались. Затем они стали баллотировать-
ся на выборах в производственные советы в промышленности по отдель-
ным спискам — против профсоюзов DGB — Немецкого объединения 
профсоюзов, и в Западном Берлине, Гамбурге, Кельне, Киле, Бремене 
и Рурской области такой подход позволил им добиться значительных 
успехов на некоторых крупных предприятиях. Тогда профсоюзы метал-
лургов и печатников расценили это как поведение, наносящее ущерб, 
и весной 1973 г. приняли решения о несовместимости в отношении со-
ответствующих организаций. Профсоюз GEW (образование и наука) под 
руководством Эриха Фристера попытался идти другим путем и пропа-
гандировал «активную толерантность» — агитационную работу с теми 
своими членами, которые примкнули к К-группам. Однако, под сильным 
давлением Немецкого объединения профсоюзов была введена практи-
ка решений о несовместимости и с 1975 г. почти 300 членов профсоюза 
GEW, преимущественно молодежь 20–35 лет, были исключены из орга-
низации. Решения вызвали неприятие даже со стороны членов, которые 
критически относились к K-группам. Возмущение было вызвано тем, что 
для разрешения конфликта был выбран административный, а не поли-
тический путь. В итоге это привело к тому, что в конце 1970-х гг. GEW 
отказалась от практики исключения, а впоследствии назвала решения 
об исключениях ошибкой и полностью пересмотрела позицию по данно-
му вопросу [14].

Объединенный профсоюз работников сферы услуг ver.di также крити-
чески переосмысливает свое прошлое. Федеральный конгресс организации 
в сентябре 2023 г. призвал проработать вопрос о последствиях исключения 
коллег из профсоюзов, правопреемником которых он является (профсоюзов 
работников торгового, банковского и страхового сектора, сотрудников почты 
и других) [14].

В то же время, в Индустриальном профсоюзе металлистов IG Metall все 
еще действуют постановления о несовместимости 1970-х гг. в отношении 
ряда «левых» политических организаций.

Рассмотрение истории данного вопроса позволяет понять, насколь-
ко радикальной и чрезвычайно спорной является указанная мера воздей-
ствия на членов тред-юнионов. Однако, несмотря на столь проблемный 
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исторический контекст, решения о несовместимости вновь становятся реаль-
ностью современной политической жизни ФРГ.

1 апреля 2019 г. профсоюз железнодорожной и транспортной отрасли 
(EVG) первым принял решение о несовместимости. Председатель профсо-
юза Александр Кирхнер и федеральный исполнительный совет заявили, 
что цели АдГ и других правых популистских или крайне правых партий 
и группировок несовместимы с позициями и целями профсоюза. В отно-
шении двух профсоюзных деятелей, которые одновременно являлись чле-
нами АдГ, была инициирована процедура исключения [15].

В марте 2021 г. стало известно, что крупнейший профсоюз полиции (GdP) 
сообщил о недопустимости пребывания в своих рядах членов АдГ. В офици-
альном заявлении было отмечено, что организация просит тех своих членов, 
которые состоят в АдГ, признают, поддерживают или симпатизируют партии, 
выйти из профсоюзного сообщества [16, 17].

Другие профсоюзы пока только обсуждают возможность подобных ша-
гов, но ведут себя менее решительно. С одной стороны, есть большие опа-
сения потерпеть неудачу в суде в случае, если исключение будет оспорено. 
По мнению профсоюзных лидеров, это только сыграет на руку АдГ, которая 
может таким образом «обрести статус мученика». Еще более серьезные угро-
зы сдерживают профсоюз IG Metall, который считает, что из-за решения о не-
совместимости может потерять значительную часть членства в Восточной 
Германии, где популярность АдГ столь высока, что партия набирает до трети 
голосов избирателей [18].

Заключение

Таким образом, мы видим, что в борьбе с правым оппонентом тред-юни-
оны ФРГ уже готовы идти на крайние меры, однако даже эти шаги способны 
сильно ударить по самим профсоюзам, что ставит их в крайне затруднитель-
ное положение.

Несмотря на то, что схватка между партией АдГ и немецкими про-
фсоюзами продолжается, в ней уже все яснее виден проигравший, и это 
именно профсоюзы.

Пропустив политический «удар справа» от АдГ, профсоюзы с самого 
начала утратили инициативу и заняли положение защищающейся стороны. 
Они допустили, что на традиционно принадлежащее им идеологическое 
поле, на котором исторически господствовали социал-демократы и в не-
сколько меньшей степени — консерваторы, стремительно вторглись крайне 
правые, завоевав умы и голоса на выборах десятой части членов немецких 
профессиональных объединений. Выступая единым фронтом против АдГ 
и проводя одну из наиболее массированных информационных кампаний 
за последние несколько десятилетий, профсоюзы не смогли, тем не менее, 
в полной мере противостоять идейной эрозии среди своих членов. Ввиду 
этого обстоятельства отдельные профсоюзы уже пошли на крайние меры 
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в виде прямых запретов для своих сторонников на параллельное членство 
в АдГ, а другие активно обсуждают возможность такого шага. Очевидно, 
что часть из тех, против кого эта санкция направлена, могут сделать вы-
бор не в пользу профсоюзов. В этом случае к уже понесенным немецки-
ми тред-юнионами репутационным издержкам добавятся еще и кадровые, 
и политический нокдаун может быть засчитан.
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