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РУССКАЯ ДИАСПОРА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ:
К ВОПРОСУ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА

В статье освещены проблемы генезиса русской диаспоры в Латинской Аме-
рике, сохранения ее идентичности и межкультурной коммуникации. Характер фор-
мирования диаспоры обусловил ее разобщенность, приводившую к ассимиляции.
Эмигранты оказывали позитивное влияние на различные сферы жизни принима-
вших стран, чем содействовали «узнаваемости» России и формированию ее по-
ложительного имиджа. Формы самоорганизации диаспоры обеспечили сохранение
культурного потенциала. Сегодня диаспора – инструмент «мягкой силы» для
реализации внешнеполитических задач России.
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Актуальность темы исследования. В последние десятилетия, в условиях обостре-
ния мировой геополитической напряженности, мы регулярно становимся свидетелями
того, как инструмент «мягкой силы» эффективно используется рядом западных госу-
дарств в своих внешнеполитических интересах. При этом культурная экспансия высту-
пает одним из решающих факторов воздействия [1. С. 50]. Взятый политическим ру-
ководством Российской Федерации курс на построение полицентрической модели миро-
устройства требует установления и укрепления взаимовыгодных партнерских экономи-
ческих и культурных связей с государствами, еще не подвергшимися глубокому про-
никновению вестернизации [2].

Перспективным представляется латиноамериканский регион, где может быть при-
менен аналогичный инструментарий для продвижения российских политических нарра-
тивов посредством культуры. Местный историко-культурный ландшафт пластичен и
неоднороден, что обусловлено природой его многовекового генезиса. Доказано, что в
межкультурной коммуникации важную роль играют диаспоры. Тесная интеграция в
локальный социум, его экономические, политические, культурные сферы жизни делают
членов диаспоры «народными послами» своей исторической родины, формируют ее
имидж [1. С. 51].

Степень научной разработанности проблемы. В советский период, вследствие
существовавших идеологических и политических барьеров, проблема русской эмиграции
в странах Иберо-Америки в отечественной историографии освещалась слабо. Всплеск
интереса к этой теме приходится на 2000-е гг., что выразилось в появлении множества
публикаций, затрагивающих различные аспекты данного феномена: социокультурные, по-
литические, правовые. Среди наиболее значимых трудов стоит отметить исторические
исследования М.Н. Мосейкиной, осуществившей комплексный анализ истории русской
эмиграции в странах Латинской Америки в 1920–1960-е гг. в контексте политических
событий в России и в мире [3]. Также внимания заслуживают работы В.А. Бородаева
о русских религиозных эмигрантах в страны Латинской Америки и проблемах сохра-
нения их этнокультурной идентичности [4]. Л.П. Муромцева занималась темой
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сохранения национального историко-культурного наследия русскими диаспорами в 1920–
1930-х гг. [5]. Труды М.А. Кублицкой посвящены истории русской эмигрантской печати
в Аргентине в XX веке [6; 7].

Цель исследования – рассмотреть генезис русской диаспоры в странах Латин-
ской Америки, ее историческую миссию в установлении межкультурного диалога меж-
ду русским и иберо-американским мирами, а также ее современное состояние и на-
копленный коммуникационный потенциал.

Научная новизна исследования. Несмотря на имеющийся ряд публикаций на тему
различных аспектов жизни русской диаспоры в странах Иберо-Америки, в том числе с
позиции культурологического знания, по нашему мнению, тема их участия в межкуль-
турной коммуникации и продвижении русской культуры за рубежом в различные исто-
рические периоды не получила должного освещения. Также авторами статьи затронут
слабо разработанный в отечественной историографии вопрос потенциала русской диас-
поры в Латинской Америке в качестве ресурса «мягкой силы».

Методология и методы исследования. В основе проведенного исследования ле-
жат как общенаучные методы исследования – анализа, синтеза, индукции и дедукции,
так и специальные исторические и культурологические методы. Историко-генетический
метод позволил рассмотреть в диахронии этапы формирования русской диаспоры в стра-
нах Латинской Америки. Благодаря компаративному методу выявлено общее и особен-
ное в развитии русской диаспоры в различные исторические периоды. Опыт взаимо-
действия русской диаспоры с локальными сообществами освещен с позиции теории меж-
культурной коммуникации.

Эмпирическая база исследования представлена в основном материалами из
открытых источников, преимущественно испано- и англоязычных научных публикаций,
материалов периодики и информационных ресурсов, что обусловлено спецификой темы
исследования.

Основная часть.  Феномен русской иммиграции в страны Иберо-Америки из-
вестен с середины XIX века. Самые ранние задокументированные факты прибытия
переселенцев из Российской Империи в Бразилию датируются 1828 годом, в Уругвай –
1857 годом, в Аргентину – 1885 годом, в Мексику – 1890 годом [8]. Первая волна миг-
рации в основном состояла из групп сельскохозяйственных рабочих – «русских немцев»
из Поволжья, которые по религиозным соображениям не хотели проходить обязатель-
ную военную службу. За ними последовали «русские евреи», опасавшиеся религиозного
преследования. Значительную группу составляли крестьяне, прибывшие в качестве
сезонных рабочих для заработка. Из-за отсутствия точных данных сегодня сложно
судить об истинных масштабах миграционных процессов тех лет, но, по некоторым под-
счетам, только в Аргентине к 1910 году осело около 45 тыс. «русских немцев»,
а к 1914 году – примерно 100 тыс. евреев из западных областей Российской Импе-
рии [7. С. 36].

Русские колонисты способствовали заселению необитаемых территорий и завезли
в регион новые сельскохозяйственные культуры, такие как чай, гречневая крупа, лен,
подсолнечник и др. Вместе с переселенцами с Балкан они инициировали в 1888 году
в городе Буэнос-Айресе открытие первой православной церкви в Южной Америке
[9. С. 93].

«Первопроходцы» вели относительно изолированный, общинный образ жизни, ста-
раясь не вступать в активную коммуникацию с туземными сообществами, но, тем не
менее, длительное пребывание на чужбине неизбежно способствовало установлению и
развитию бытовых связей. Тем самым закладывались первые опоры «моста», соеди-
нившего два мира – русский и иберо-американский.

Мощный импульс к развитию межкультурного диалога придали политические миг-
ранты второй волны, состоявшие преимущественно из представителей русской интел-
лигенции, офицеров, казаков и их семей, покинувших Россию из-за революционных
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потрясений 1917–1922 гг. Они поступали на службу государств, их приютивших, и ока-
зывали значительное влияние на различные сферы жизни локальных сообществ. Их со-
зидательная деятельность на благо новой родины положительно влияла на формирова-
ние позитивного имиджа «Русского мира» в сознании местных социумов.

Третью волну мигрантов в страны Латинской Америки составили в 1946–
1949-м гг. беженцы из Европы из числа коллаборационистов, сотрудничавших в годы
Второй Мировой войны с фашистской Германией. К ним присоединялись бывшие
советские военнопленные и рабочие-«остовцы», не пожелавшие возвращаться на роди-
ну. Только в Аргентину прибыло свыше 5 тыс. таких мигрантов. Они были представи-
телями разных этносоциальных групп и приверженцами различных политических взгля-
дов, однако большинство объединял выраженный антисоветский настрой [7. С. 148].

Четвертую волну русской эмиграции спровоцировали события, вызванные развалом
СССР в 1991 году. Интеграция Российской Федерации в международную политическую
и экономическую систему привела к расширению ее контактов со странами Латинской
Америки, что на фоне кризисных явлений в России в 1990-е гг. побудило людей искать
возможности для заработка и самореализации за рубежом. В большинстве своем это
были высококвалифицированные специалисты, востребованные в странах Латинской Аме-
рики. Многие из них заключали смешанные браки, что способствовало скорейшему
включению мигрантов в местные общества [10. С. 99–100].

Мигранты этой волны сохраняли сильную «советскую идентичность». Однако они
не создавали организаций «советских русских» и не вырабатывали коллективных стра-
тегий для своей социальной и трудовой интеграции. Они прибывали поодиночке или
небольшими группами, уже имея определенное место работы или ранее установленные
связи в принимающей стране. Со временем, однако, произошло сближение и своего
рода «примирение» между «советскими» мигрантами и «белыми русскими», которые
уже были укоренены в регионе. Эта связь отчетливо прослеживается и по сей день
в совместном участии диаспоры в православных церковных мероприятиях и куль-
турных событиях, а также в поддержке в трудоустройстве прибывающих соотечествен-
ников [11. С. 323].

Возможность такого процесса, правда, в ином контексте в начале XX века пред-
видел известный русский философ Н.А. Бердяев. Рассуждая о трансформации иерархи-
ческого принципа устройства общества в наступающей эпохе «нового Средневековья»,
он предполагал, что люди «будут группироваться и соединяться не по политическим
признакам, всегда вторичным и в большинстве случаев фиктивным, а по хозяйствен-
ным, непосредственно жизненным, профессиональным, по сферам творчества и
труда» [12. С. 541].

Вклад русских мигрантов в принимающие сообщества региона был значительным
и разносторонним, охватывал различные области, такие как культура, наука, сельское
хозяйство, политика, торговля и другие сферы. Ярким примером является активная из-
дательская и просветительская деятельность представителей русской диаспоры. В на-
чале XX века в странах Латинской Америки стараниями эмигрантов «первой волны»
создаются русские культурно-просветительские учреждения, библиотеки и при них на-
чинают выходить периодические издания на русском и испанском языках. Так, в Ар-
гентине первая газета «Слово» появилась в 1904 году. Через несколько лет в свет стали
выходить «Русский голос», «Новый мир» и «Аргентинская жизнь» (с 1914 года), «Рус-
ская газета» и другие [13. С. 233–235; 14]. Всплеск публикационной активности прихо-
дится на годы Второй мировой войны. Нарративы, транслируемые с их страниц, были
полярными, маркировали идеологические установки различных эмигрантских групп [7.
С. 147–148, 174–176]. По словам аргентинского историка В.А. Пьемонте, эти журналы
своим содержанием отражали философско-политическое участие зарубежной русской
интеллигенции, положив начало пониманию евразийской мысли в Аргентине [15].

“Теория и история культуры, искусства”
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Русские мигранты активно интегрировались в политическую сферу жизни региона.
На этом поприще широко известна деятельность Хуана Белайеффа, урожденного
Ивана Тимофеевича Беляева, генерал-майора русской армии. Он прибыл в Аргентину
в 1923 году, через год переехал в Парагвай. Вместе с десятками других русских офи-
церов он принял участие в войне между Парагваем и Боливией (1932–1935). И.Т. Бе-
ляев был активным сторонником идеи создания местного «русского очага», способствуя
прибытию и инкорпорации соотечественников, желавших сохранить свою этнокультурную
идентичность. Разносторонняя деятельность И.Т. Беляева и его сподвижников заложи-
ла фундамент устойчивой культурной коммуникации между Парагваем и Россией, кото-
рая сохраняется и по сей день. Об этом, в частности, говорил министр иностранных
дел Российской Федерации С.В. Лавров на открытии выставки «К берегам Латинской
Америки» в марте 2019 года. Он также отметил, что в столице Парагвая, г. Асунсь-
оне, 17 улиц названы в честь русских героев войны в Чако, тем самым подчеркивая
их доблесть и важную роль в истории государства [16; 17].

Вклад русской диаспоры в развитие научной мысли и образования своей «Segunda
patria» был также существенным. Например, прибывшие в Парагвай географы, инже-
неры и математики стояли у истоков создания факультета физико-математических наук
в Национальном университете Асунсьона, открытого в 1926 году. Они же стали первы-
ми профессорами, преподававшими там на протяжении последующих десятилетий. Среди
выдающихся представителей этой группы – Сергей Бобровский, первый декан факуль-
тета; профессор Николай Кривошеин, который позже эмигрировал в Аргентину, где уча-
ствовал в реструктуризации инженерных специальностей в Университете Ла-Платы [18].

В культурной сфере, в частности, искусстве танца, русская артистка Тала Эрн де
Ретивофф (Наталья Николаевна Эрн-Ретивова), дочь генерала Николая Францевича Эрна,
сыграла ключевую роль в распространении классической хореографии в Парагвае в
1940-х гг. Она основала собственную балетную академию, а в 1972 году создала
Муниципальный классический и современный балет г. Асунсьона. Агриппина Войтенко,
прибывшая в Парагвай в 1952 году, стала ярким представителем школы русского ака-
демического танца. С 1954 года она преподавала классический танец в школах пара-
гвайской столицы, впоследствии основав собственную академию [19].

В истории национальной школы академического пения в Парагвае оставила свой
след Надин Туманова, приехавшая в республику в 1926 году. Она была оперной певи-
цей и педагогом, нанятым Парагвайской гимназией. В начале 1930-х гг. Н. Туманова
открыла собственную академию лирического искусства. Другое имя, сохранившееся в
истории развития вокального искусства Парагвая, – Светлана Евреинова, более извес-
тная как «Лала Евреинов». Она, в свою очередь, посвятила жизнь обучению новых
поколений классических певцов. В 1987 году она заведовала кафедрой пения в Пара-
гвайском Атенео, затем руководила собственной консерваторией [19].

В сфере изобразительного искусства стоит отметить Ангелину Белову, жену все-
мирно известного мексиканского художника Диего Риверы. В 1932 году по приглаше-
нию правительства Мексики она участвовала в проекте, призванном помочь в устрое-
нии культурной жизни страны после мексиканской революции. А. Белова преподавала
графику в школах и мастерских Общества народного образования, а затем в Нацио-
нальном институте искусств; основала ряд общественных организаций, посвященных
искусству.

Русские мигранты привнесли в повседневную жизнь местного населения многих
стран Латинской Америки национальную кухню. Например, в Аргентине можно найти
ряд заведений, предлагающих типичные русские блюда, приготовленные из местных
ингредиентов [20].

Несмотря на то, что продолжительная информационная и культурная изолирован-
ность русской диаспоры от «материковой» России, обусловленная в первую очередь
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политическими причинами, привела к значительной эрозии их национальной идентичнос-
ти, они все еще обладают межкультурным коммуникационным потенциалом, прежде все-
го из-за социокультурного базиса, сохраняющегося в этих общностях. Л.Н. Гумилёв от-
мечал, что даже в тех случаях, когда структура стирается и этнос находится на грани
ассимиляции с другими этносами, остается инерция, то есть традиция. До тех пор, пока
инерция не иссякнет, люди, принадлежавшие к данному этносу, будут относить себя к
нему. При этом не имеет значения, продолжают ли они говорить на языке своих пред-
ков, соблюдают ли их обряды, чтят ли свои древние памятники, живут ли на земле,
породившей их структуру [21. С. 37].

Ряд исследователей рассматривает диаспору как разновидность самоизолирующе-
гося сообщества, где элементы культуры метрополии вступают в сложное взаимодей-
ствие с новой социальной и культурной средой, в конечном итоге трансформируя ис-
ходный культурный бэкграунд [22]. Эти процессы прослеживаются на примере русской
диаспоры в Латинской Америке. Русские иммигранты и их потомки, в абсолютном боль-
шинстве, интегрировались в принимающую культуру. Согласно различным социологиче-
ским и этнографическим исследованиям, диаспора, объединенная преимущественно об-
щим языком, традициями, праздниками и обрядами, сохраняет сегодня основные эле-
менты русского «культурного кода» [23. С. 161–163]. Значительную роль в этом игра-
ют различные организации и объединения. Рассмотрим основных из них.

Исторически сложившейся формой самоорганизации русских иммигрантов, прибы-
вавших в Латинскую Америку, стали общины. Они служили для взаимной поддержки
и создания «островков» русской культуры на чужбине. Наиболее важным аспектом дея-
тельности этих объединений является сохранение культуры и памяти о своих предках
и исторической родине. На протяжении нескольких поколений они способствовали транс-
ляции традиций, обычаев, языка, кухни, религии как внутри диаспоры, так и за ее пре-
делами, выступая в качестве моста между «Русским миром» и локальными сообще-
ствами. Общины поддерживают межкультурный диалог посредством различных мероп-
риятий, таких как фестивали, встречи, создание школ и библиотек, в том числе для изу-
чения русского языка и русской литературы. Кроме того, большое значение придается
распространению русской музыки и танцев посредством формирования вокальных,
инструментальных и хореографических самодеятельных коллективов, выступающих на
местных сценах [24; 25. C. 9–10].

Для создания благожелательной атмосферы культурного обмена русские общины
периодически проводят гастрономические ярмарки, репрезентующие наиболее характер-
ные блюда народов России. Например, в г. Буэнос-Айресе сообщество русских мигран-
тов в Аргентине ежемесячно проводит «Аврорскую ярмарку», пользующуюся большой
популярностью. Гастрономическая культура имеет непосредственную взаимосвязь с раз-
витием общества и сосуществованием представителей различных культур, оказыва-
ющих взаимное влияние друг на друга [26. С. 12].

Часто посещаемыми мероприятиями, проводимыми русскими общинами и органи-
зациями для местной испаноязычной публики, являются многочисленные кинопоказы
советских и современных российских фильмов, выставки и лектории о национальной
живописи и литературе, об отражении образа России и ее природы в фото- и кино-
искусстве [27].

Важную роль в продвижении русской культуры за рубежом играют русские куль-
турные центры. Эти организации работают в тесном контакте с российскими посоль-
ствами, а также с представителями диаспоры. Поддержку центрам оказывают россий-
ские государственные организации – Фонд «Русский мир» и Россотрудничество. Рус-
ские культурные центры обеспечивают реализацию инициатив, направленных на укреп-
ление культурного диалога между народами России и Латинской Америки, знакомя ме-
стное население с культурным и историческим наследием «Русского мира», а также с
разнообразными аспектами современной жизни России.

“Теория и история культуры, искусства”
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Расширение сети культурных центров по всей Латинской Америке отражает рас-
тущий интерес диаспоры к укреплению своих связей с исторической родиной, в то же
время обогащая культурный ландшафт региона наследием, которое накапливалось и со-
хранялось на протяжении поколений. Среди ярких примеров – «Российский центр науки
и культуры в Буэнос-Айресе» (Бразилия), «Русский дом в Чили» (Аргентина), «Русский
дом в Лиме» (Перу), «Дом культуры Мексика–Россия», «Институт культуры им. Льва
Толстого» (Колумбия) и др.

Православные приходы. Как мы ранее отметили, первая православная община
возникла в иберо-американском регионе еще в конце XIX века. Сегодня православные
церкви существуют уже в ряде латиноамериканских государств. Этот институт играет
решающую роль в сохранении ценностей и верований, являющих собой основополага-
ющие элементы русской идентичности, а также служит пространством для взаимодей-
ствия представителей диаспоры.

Исторически диаспоры часто выступают инструментом достижения внешнеполи-
тических целей государства-донора в качестве так называемой «мягкой силы». Так, в
отличие от других субъектов публичной дипломатии, само повседневное существова-
ние диаспор является дипломатическим актом. В случае успешной интегрированности
в социум страны пребывания и поддержки политического месседжа исторической ро-
дины представители диаспоры являются проводниками «мягкой силы». В действующих
документах стратегического планирования Российской Федерации подчеркивается важ-
ность развития механизмов общественной дипломатии и гуманитарного сотрудничества,
в том числе в части работы с соотечественниками за рубежом. В нынешних условиях
международной политической турбулентности эта деятельность позволяет сохранить кон-
такты на уровне негосударственных образований и работать над нейтрализацией дест-
руктивных антироссийских нарративов [28. С. 216–217].

В рамках реализации указанной задачи, при содействии российской стороны, опи-
раясь на имеющийся в странах Латинской Америки диаспоральный ресурс, создаются
различные учреждения и организации, оказывающие содействие соотечественникам и
обеспечивающие продвижение русской культуры. Так, в Аргентине в 2007 году образо-
ван Координационный совет организаций российских соотечественников – орган,
объединяющий различные независимые организации русских потомков с целью укреп-
ления и объединения русских общин, проживающих в стране. В 2012 году стартовала
работа Координационного совета молодых российских соотечественников в Аргентине
(CCJCRA). «Аргентинская ассоциация дружбы с Россией» объединяет ведущих специ-
алистов государства в области науки, культуры, журналистики, политики, международ-
ных и общественных отношений с целью укрепления российско-аргентинской дружбы и
развития контактов в различных сферах. В Парагвае действуют местная Ассоциация
русских и их потомков (ARYDEP) и Клуб русской литературы (при Парагвайско-
российской торгово-производственной и культурной палате).

В 2023 году в столице республики Чили, г. Сантьяго, открылся русский клуб
«Наследие» – некоммерческое объединение, основанное по инициативе потомков рус-
ских белоэмигрантов в Чили. На церемонии открытия клуба глава дипломатической мис-
сии России С.Н. Кошкин выразил надежду на то, что новое объединение будет спо-
собствовать распространению в Чили знаний о России, ее великой культуре, истории,
ценностях и традициях, а также, что встречи клуба «станут площадкой для расшире-
ния личных, гуманитарных и даже деловых контактов, еще одним мостом, объединя-
ющим Россию и Чили» [29].

Подобные организации существуют и в других странах Латинской Америки. Их
деятельность преследует общую цель – установление и поддержание прочных контак-
тов с Россией и сохранение историко-культурного наследия русских эмигрантов.

Таким образом, межкультурная коммуникация российской и иберо-американской
цивилизаций имеет достаточно длительную и сложную историю развития, корни
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которой уходят в первую половину XIX века. Продолжительное время основным акто-
ром этого процесса с российской стороны являлась диаспора, образованная мигранта-
ми различных волн и их потомками.

Приток русских переселенцев в страны Латинской Америки не был постоянным и
носил преимущественно «волновой» характер, обусловленный определенными экономи-
ческими и политическими процессами в России. Природа этих процессов предопреде-
лила весьма пеструю палитру идейных начал и мировоззренческих взглядов оседавших
здесь русских иммигрантов, группировавшихся не столько по общей этнокультурной при-
надлежности, сколько по социальному происхождению и политическим убеждениям.

Разобщенность долгое время являлась основной проблемой русской диаспоры, вли-
явшей на устойчивость ее «культурного иммунитета» к ассимиляционному процессу.
Весьма неоднородный идейно-мировоззренческий «багаж», привносимый представителями
разных волн русской эмиграции, скорее способствовал обособлению отдельных групп,
нежели их консолидации. Положение усугублялось тем, что длительное отсутствие пол-
ноценной информационной подпитки из страны исхода и устойчивой коммуникации с
соотечественниками в других странах, вызванной территориальной удаленностью от
исторической родины и десятилетиями существовавших политических шор, привели к
тому, что у дисперсно живущих потомков русских эмигрантов не сложилось единого ду-
ховного стержня, мировоззренческого базиса. Большинство представителей волн эмиг-
рации XIX – начала XX вв. и послевоенных лет не воспринимали историческую родину
в формате советской державы в роли общего духовного центра. Идеалом для многих
из них, в особенности, принадлежавших к привилегированным сословиям, являлась цар-
ская Россия, с существовавшими в ней порядками и социальной стратификацией. Они
не были готовы принять ее в новом обличье и сохраняли в своем кругу «ту Россию,
которую потеряли». Логичным следствием такой установки становилась культурная кон-
сервация части диаспоры, которая спустя два-три поколения часто приводила к прак-
тически полной ассимиляции.

Те же, кто покидал СССР, а впоследствии Россию в 1990-е гг., делали это в
основном по экономическим причинам, и их привязанность к родной культуре была зна-
чительно слабее. Они в большей степени ощущали себя «гражданами мира» и не
испытывали душевных терзаний, свободно ассимилируясь с новой культурной средой.

Несмотря на достаточно сложное положение в вопросе сохранения этнокультурной
идентичности внутри русской диаспоры, каждая новая волна миграции актуализировала
у населения принимающей страны представление о культурных, социально-политических,
экономических трансформациях, происходивших в России. Мирный характер сосущество-
вания русских общин с локальными сообществами, как правило, приводил на достаточно
короткой дистанции к частичной или полной ассимиляции первых. Вкупе с созидатель-
ной деятельностью на благо новой родины, не только с целью заработка, но и в каче-
стве платы за гостеприимство, все это создавало положительный имидж России вне
зависимости от существовавших в «метрополии» идеологических парадигм и экономи-
ческих моделей.

На современном этапе Россия вновь претендует занять место единого духовного
центра «Русского мира». В условиях нового геополитического противостояния коллек-
тивного Запада против России, политика Российской Федерации направлена на выстра-
ивание паритетных отношений с другими государствами. Важным вектором диплома-
тии в последнее десятилетие стал латиноамериканский регион. Благодаря усилиям рус-
ских эмигрантов и их потомков, многочисленных общественных и правительственных
организаций, церковных структур, межкультурный диалог между двумя цивилизациями –
иберо-американской и российской – ведется непрерывно и в последние десятилетия
переживает новый виток развития, обеспечивая благоприятную почву для реализации
внешнеполитических инициатив России в латиноамериканском регионе.

“Теория и история культуры, искусства”
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The article, from the standpoint of intercultural communication theory, examines the
issues of the genesis of the Russian diaspora in Latin American countries, the problems of
preserving its ethnocultural identity, as well as the impact on the socio-cultural life of local
communities. The issue of the cultural aspect of the diaspora policy of the Russian Federation
in relation to the Russian diaspora is touched upon.

The authors come to the conclusion that the Russian diaspora in the Ibero-American
region was formed “in waves” throughout the 19th-21st centuries. Its historically conditioned
problem is disunity caused by differences in the ideological attitudes of migrants of different
waves. The isolation of individual groups of Russian emigrants often led to their complete
assimilation with local communities.

Based on the material of a number of Latin American countries, in particular the
Republic of Paraguay, it is shown that Russian emigrants of different waves had a significant
impact on various aspects of the political, social and cultural life of the host countries and
steadily formed a positive image of Russia. Today, the established forms of self-organization
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of the diaspora – communities, cultural centers, Orthodox parishes and public organizations
– are becoming an instrument of “soft power” capable of ensuring the implementation of
Russia’s strategic objectives in foreign policy.
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О.А. Павлова, К.Н. Вицелярова, А.В. Дмитриева

РОЛЬ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ
МОДЕЛИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

В статье определена роль института наставничества как концептуально
значимого инструмента устойчивого развития креативных индустрий в России.
Охарактеризовано содержание института наставничества в РФ и обозначена спе-
цифика российской модели креативных индустрий. Доказано, что и институт на-
ставничества, и российская модель креативных индустрий базируются на стра-
тегии сохранения и приумножения человеческого капитала, выступающей основой
национального суверенитета страны в условиях построения многополярного мира
как новой модели геополитических отношений.

Ключевые слова: стратегическое развитие, креативные индустрии, центры
прототипирования, институт наставничества, Краснодарский государственный
институт культуры.

Актуальность темы исследования. В марте 2014 года, когда по итогам общена-
родного референдума был подписан Договор о принятии Республики Крым в состав РФ,
страны блока НАТО во главе с США и ЕС ввели против России санкции. При этом с
февраля 2022 года, после начала СВО, санкционная политика коллективного Запада про-
тив России стала беспрецедентной: 17 мая 2025 года ЕС утвердил 17 – с февраля 2022
года – пакет санкций против России [1], и это далеко не предел. Как подчеркнул
В.В. Путин, выступая на ежегодном съезде Российского союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) в 2025 году, «санкции – это не временные или точечные меры,
это механизм системного, точечного давления на страну» [2]. Президент РФ также от-
метил, что против России в настоящее время введено 28 595 санкций, что превышает
суммарное количество санкций, вводимых коллективным Западом против всех стран
мира [2].

Опираясь на статистический анализ показателей российской экономики за после-
дние 20 лет, экономисты утверждают, что, невзирая на проявления отрицательного вли-
яния западных санкций, они положительно воздействуют на Россию, «способствуя
суверенизации российского финансового рынка, развитие которого стало определяться
внутренними источниками финансирования» [3]. Поэтому основным фактором устойчи-
вого развития РФ в условиях беспрецедентных санкций «должна стать национально ори-
ентированная экономическая политика, основанная на инновациях и человеческом капи-
тале» [4].


