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(«Волонтеры Урала») и горизонтальную («Каравелла»), при этом они ба-
зируются на формировании социально приемлемых ценностей, отличаясь 
установками в плане организации рабочей группы. Общим концептуаль-
ным основанием деятельности НКО, таким образом, является ориентация 
на формирование гражданских ценностей у молодежи.
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Арктика в атлантистских и евразийских геополитических проектах

В связи с истощением эксплуатируемых ныне запасов углеводородов 
все большее значение приобретают вопросы политического, экономиче-
ского и военного господства над Арктикой, 43 % суши и 70 % континен-
тального шельфа которой признаны перспективными в отношении добы-
чи нефти и газа, причем завладеть ее богатствами стремятся не только 
арктические государства [1, с. 164–165]. В то же время в атлантистской 
геополитической школе еще в прошлом веке существовало направление, 
рассматривавшее Арктику как «ось мира» благодаря ее стратегическо-
му положению между двумя самыми развитыми регионами планеты [2, 
с. 104–105]. Российская же геополитика хоть и обращается к арктической 
тематике, специализированно не изучает данное направление, что являет-
ся большим упущением для самой могущественной приполярной держа-
вы. Поэтому цель данной работы – выявление специфики атлантистских и 
евразийских геополитических интересов в Арктике с последующей разра-
боткой возможных мер противодействия экспансии западных государств.

В ходе написания данной работы были проанализированы исследова-
ния американских геополитиков-атлантистов А. де Северского [3, с. 23–25] 
и Дж. Реннера [4] – представителей направления аэрократии, которое не-
разрывно связывало глобальное доминирование с достижением контроля 
над арктическими побережьями посредством развития воздушных сил. 
Со стороны евразийства объектом сравнительного анализа выступили 
труды российского геополитика А. Дугина [5 ; 6], выступающего с идеей 
многовекторного и многопланового развития российских, в том числе се-
верных территорий.

Атлантистские геополитические концепции Арктики отличаются экс-
тенсивной проработанностью, то есть стремлением распространить влия-
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ние на весь «расширенный Хартленд» (арктические острова и побережья), 
причем приоритетные средства достижения этой цели – военно-стратеги-
ческие (носящие характер открытой агрессии) и экономические. Евразий-
ская концепция предполагает интенсивный подход, сосредоточение на 
уже занятых позициях, укрепление связей региона с центром, его «враста-
ние» в классический Хартленд. Северные территории рассматриваются 
не только с экономической и военной (исключительно оборонительной) 
точек зрения, но также в административно-инфраструктурном и культур-
но-историческом аспектах. Общими для обеих концепций являются зна-
чительная роль авиации для достижения доминирования и рассмотрение 
региона в качестве поля битвы планетарных цивилизаций.

Исходя из полученных данных, для укрепления северных рубежей 
России необходимо развивать систему коммуникаций в регионе, в том 
числе морских (Севморпуть), а также наращивать объемы экономической 
деятельности и военное присутствие, в особенности в океанической Ар-
ктике, для чего требуются активный перенос опыта строительства ледо-
кольных судов из гражданской сферы в военную и разработка авианосцев 
ледового класса.
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Парадокс инновации как необходимый способ трансформации 
ценностной культуры

Данная работа методологически разделена на три стратегии-модели, 
которые в совокупности составляют единую концептуальную основу про-
блематики. Каждая из моделей раскрывает теоретико-онтологическую 
сторону концепта инновации и расширяет общее поле его понимания 
и осмысления. 

Стратегия парадокса инновации 
Инновация часто воспринимается как уценка уже сформировавшихся, 

устойчивых ценностей, прежде чем она воплощается в форму 
новой культурной ценности. Нарушение конвенциональных границ 
культурно ценного может быть охарактеризовано и как повышение 
ценности обыденного пространства, и как упразднение ценностных 
иерархизированных моделей [1, с. 80]. В этом обнаруживается парадокс 
инновации, заключающийся в том, что трансформация культурных 
ценностей становится возможной через процедуру уценки. В то же 
самое время возможность ухватить стратегию переоценки ценностей 
представляется сложной в  общей культурно-экономической логике: 
в разное время проявляются различные стороны этой переоценки. В этой 
связи возникает проблема обоснования значимости самой инновации 
как феномена культурно-ценностной ориентации, которая приводит 
не столько к снижению ценности культуры как таковой, сколько 
к повышению ценности самой инновации. Данный парадокс инновации 
отсылает к тому, что инновация стремится занять нишу необходимого 
атрибута ценностной культуры, избегая при этом соблюдения легитимных 
«дискурсивных игровых правил» [2, с. 131].
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